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Посвящается моим предкам,  

крестьянам-труженикам – Мальцевым,  

Тебеневым, Захаровым, Устиновым 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование повседневной жизни русских крестьян одного 

из развитых в аграрном отношении регионов Южного Зауралья 

долгое время не являлось приоритетным в отечественной исто-

риографии. Вместе с тем накопленные в последние годы исследо-

вательские материалы позволяют обобщить и систематизировать 

имеющиеся сведения, выявить новые научные данные и попы-

таться представить посвященный указанной проблеме комплекс-

ный труд. 

Изучение повседневной жизни государственных крестьян 

важно еще и потому, что позволяет приблизиться к пониманию их 

социальных практик: ежедневных забот и обязанностей. В связи с 

этим важно выявить, каким было отношение крестьян к труду, 

власти, друг другу; какие семейные ценности преобладали, какую 

роль играли церковь, медицина и образование в их жизни. Изуче-

ние повседневности позволяет также увидеть насущные пробле-

мы, имевшие место в жизни крестьян, на которые в первую оче-

редь должно было обращать внимание государство, заботясь о 

своих подданных, что в какой-то мере удалось сделать органам 

местного самоуправления (земствам). Заслуживает внимания ис-

следование таких сложных вопросов, как мораль, нравственность, 

воспитание. 

Уместно напомнить, что в советской литературе десятилетия-

ми формировалось представление о том, что жизнь крестьян до 

революции 1917 г. была беспросветной, и только при советской 

власти крестьяне обрели свободу и благополучие. Это утвержде-

ние разбивается об исторические источники, повествующие о 

достаточно высоком уровне жизни, самодостаточности подав-

ляющего большинства крестьян Шадринского уезда и наличии в 

их среде лишь 10% бедняков.  

М.М. Громыко в специальном труде, посвященном культурной 

жизни крестьян, писала о советском периоде историографии так: 

«Укреплялось ложное представление, что ”темный”, “невежест-
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венный”, “забитый” крестьянин был пассивен и бесконечно ско-

ван в своих действиях. А если он и был активен, то это был “ку-

лак”, с которым позже и разделались. Чем больше было сложно-

стей в жизни современной деревни, тем важнее, по-видимому, 

было доказать, как плохо все было в старину. При этом неувязки 

бросались в глаза многим. Дети слушали рассказы стариков и ви-

дели в них совсем не то, о чем говорилось в учебнике. Исследова-

тели видели в архивных документах иную действительность, чем 

в своих собственных теоретических экскурсах. Но говорить об 

этом было невозможно»
1
. С этим замечанием известного историка 

трудно не согласиться. Действительно убедительными являются 

воспоминания старшего поколения, с представителями которых 

удалось побеседовать, послушать их рассказы о прежней жизни. 

Так, моя бабушка Анастасия Михайловна, 1912 г. р., семья кото-

рой была раскулачена в 1930 г., как-то заметила: «Разве мы жи-

вем. Мы существуем. Вот раньше мы жили…». Эти слова были 

произнесены ею где-то в конце 1970-х гг. 

Объектом исследования монографии является повседневная 

жизнь государственных крестьян Шадринского уезда Пермской 

губернии в конце XVIII – XIX вв., предметом – каждодневные 

заботы, труд и занятость, отдых и праздники, семейный уклад 

православных и старообрядцев, обучение и воспитание детей, 

просвещение крестьян. 

Территориальные и хронологические рамки. Исследование 

охватывает территорию Шадринского уезда в границах админи-

стративно-территориального деления 1796 г., когда была создана 

Пермская губерния. Хронологические рубежи охватывают терри-

торию уезда конца XVIII – XIX вв., иногда автор вынужден выхо-

дить за указанные границы, чтобы показать в динамике развитие 

тех или иных явлений и процессов. 

Методология исследования. В новейшей зарубежной исто-

риографии данное направление зародилось примерно в середине 

ХХ в. В отечественной исторической науке история повседневно-

сти (everyday life history) стала развиваться лишь в постсоветский 

период. Предметом изучения, как считает Л.Н. Пушкарева, эта 

                                                           
1
 Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. 

С. 3. 
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новая отрасль исторического знания считает сферу человеческой 

обыденности во множественных историко-культурных, политико-

событийных, этнических и конфессиональных контекстах
2
.  

Основу исследования составляет история повседневности го-

сударственных крестьян. В центре ее внимания комплексное ис-

следование повторяющегося, «нормального» и привычного, кон-

струирующего стиль и образ жизни у представителей государст-

венного крестьянства, включая иногда и эмоциональные реакции 

на жизненные события, а также мотивы поведения. Повседнев-

ность – первична, безусловна для всех людей, везде и всегда, хотя 

и неоднородна, неодинакова по содержанию и значению
3
.  

В русском языке коннотация слова «повседневность» опреде-

ляется следующими значениями: будничность, ежедневность, 

обыденность, рутина, т. е. все то, что привычно, ничем не приме-

чательно, имеет место изо дня в день. Однако ключевым в опре-

делении «повседневного», как подчеркивает Л.Н. Пушкарева, яв-

ляется как раз регулярно повторяемое.  

Учитывая специфику развития традиционного общества, к ко-

торому относится и аграрное, рассматриваемое западными уче-

ными как предшествующая стадия социального развития, как не-

кая застывшая форма, которая изменяется только под воздействи-

ем внешних обстоятельств или причин экономического, полити-

ческого и т.п. характера, мы исходили из того, что происходившие 

трансформации в крестьянской жизни во многом были обуслов-

лены целями, методами и средствами государства. При этом здесь 

нельзя не отметить широкомасштабной деятельности Шадрин-

ского земства, оказавшей существенное влияние на расширение 

медицины и образования в крае и охват просвещением государст-

венных крестьян. В указанных процессах история повседневно-

сти рассматривается нами с позиций модернизационного подхода. 

В ходе модернизации происходит переход к современному обще-

ству, коренным отличием которого от традиционного является 

                                                           
2
 Пушкарева Н.Л. История повседневности как направление истори-

ческих исследований // Фонд исторической перспективы. URL: 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280 (дата обращения: 

09.08.2017). 
3
 Там же. 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280
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ориентация на инновации. Модернизация, таким образом, должна 

описывать множество одновременных изменений на различных 

уровнях. И.В. Побережников так пишет об этом: «Модернизация – 

комплексный процесс. Она захватывает различные сферы обще-

ственной жизни – экономическую, социальную, политико-

правовую, культурную, однако в разной степени. Хотя изменения 

в этих сферах связаны между собой и коррелируют друг с другом, 

но уровни и характеры взаимосвязей могут варьировать в широ-

ком диапазоне»
4
. 

Конечно, повседневная жизнь государственных крестьян Шад-

ринского уезда менялась под воздействием различных факторов, 

особенно эти тенденции стали очевидны во второй половине 

XIX в., когда инновации стали проникать значительно быстрее и 

были связаны с общим изменением экономической картины Рос-

сии. Конкретные вопросы эволюции регионального варианта по-

вседневной жизни, складывавшегося в весьма благополучном с 

экономической точки зрения Шадринском уезде в ходе взаимо-

действия местных традиций и нововведений, которые проникали 

сюда по множественным каналам, рассматриваются автором в том 

числе и с позиций теории диффузии инноваций
5
. 

Необходимо учитывать, что традиция под напором сил совре-

менности не сдавала сразу своих позиций, она обнаружила значи-

тельные адаптивные способности, порождая специфические ре-

гиональные проявления. Так, например, жившие в Шадринском 

уезде крестьяне-староверы (старообрядцы, единоверцы, двоедане) 

противились модернизации, сохраняя традиционный образ жизни.  

Независимо от принимаемых к объяснению повседневной 

жизни теорий и концепций, ведущим подходом в исследовании 

стал полидисциплинарный. Междисциплинарные связи таких 

наук, как география, агрономия, ветеринария, медицина, педаго-

                                                           
4
 Побережников И.В. Методологические проблемы исторического 

исследования: природа исторической реальности и масштаб рассмотре-

ния // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург: Уральский ра-

бочий, 2000. С. 22. 
5
 См.: Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии россий-

ской цивилизации (XVIII – начало ХХ в.) / Отв. ред. Е.В. Алексеева. 

Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. 248 с. 
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гика, психология, экономика, историческая демография и др., по-

зволили, используя их научный инструментарий, более полно 

представить различные стороны повседневной жизни государст-

венных крестьян. 

Методологической основой исследования также являются об-

щефилософские принципы и традиционные исторические методы 

исследования.  

Научная новизна монографии обусловлена, прежде всего, от-

сутствием комплексного исследования по проблеме в указанных 

территориальных и хронологических рамках. Следует подчерк-

нуть, что анализ на региональном уровне повседневной жизни 

позволяет выявить общее и особенное в жизни зауральских госу-

дарственных крестьян. 

Историография темы. В настоящее время накоплен значи-

тельный опыт исследования многих аспектов социально-экономи-

ческого и культурного развития региона в конце XVIII – XIX вв. 

Лучше изучена экономическая история края. 

Историография экономического развития региона широка и 

многообразна. Ведущей отраслью экономики являлось сельское 

хозяйство, поэтому исследователи основное внимание уделяли 

аграрному сектору и крестьянству. В обширной историографии 

изучаемой темы можно выделить три группы работ:  

1) исследования, посвященные заселению и хозяйственному 

освоению Зауралья, в том числе Шадринскому уезду Пермской 

губернии;  

2) труды, освещающие крестьянское хозяйство и трудовую 

деятельность крестьян;  

3) исследования, затрагивающие различные аспекты повсе-

дневной жизни государственных крестьян Зауралья.  

В отечественной историографии имеющиеся труды создава-

лись в рамках трех исторических периодов: досоветского, совет-

ского, постсоветского. 

Литература, посвященная заселению Исетского края, весьма 

разнообразна. Это и научные исследования, и большое количест-

во публикаций краеведов. Первые работы, посвященные истории 

населенных пунктов Шадринского уезда Пермской губернии, 



10 

принадлежат Владимиру Павловичу Бирюкову
6
. Что касается ра-

бот советского периода, то в большей мере процессы заселения 

края показаны в трудах А.А. Кондрашенкова
7
. Им исследован 

первый этап заселения и освоения края до 1782 г., рассмотрены 

занятия населения, экономика края, приведены данные о путях 

колонизации Зауралья
8
.  

Современные историки также регулярно обращаются к вопро-

сам колонизации Зауралья. В 1990-х гг. весьма популярной в ис-

следованиях была теория «фронтира», при помощи которой пы-

тались изучить формы взаимодействия русского и аборигенного 

населения Сибири
9
. В начале XXI в. внимание историков в значи-

тельной степени было сосредоточено на теоретическом осмысле-

нии процессов колонизации новых территорий.  

                                                           
6
 Владимир Павлович Бирюков родился 10(22) июля 1888 г. в селе 

Першинском Першинской волости Шадринского уезда Пермской гу-

бернии в семье секретаря-счетовода ссудно-сберегательного товарище-

ства. Окончил Казанский ветеринарный институт (1912) и Московский 

археологический институт (1915), получил звание ученого-археолога и 

действительного члена института. В 1910 г. организовал в с. Першин-

ском первый в Зауралье сельский музей. 26 декабря 1917 г. (8 января 

1918) музей в составе учреждения, именуемого Научным хранилищем, 

переведен в г. Шадринск (сейчас – Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова и Государственный архив в г. Шадринске). URL: 

https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 15.08.2017). 
7
 Алексей Алексеевич Кондрашенков родился 4 августа 1915 г. в 

д. Белый Холм Вяземского уезда Смоленской губернии. Окончил сред-

нюю школу в начале 1930-х гг. В 1939 г. он окончил исторический фа-

культет Московского государственного педагогического института 

имени А.С. Бубнова (впоследствии им. В.И. Ленина), работал в Заура-

лье. В 1946 г. он стал преподавателем истории СССР в Шадринском 

государственном педагогическом институте, впоследствии – заместите-

лем ректора этого вуза. Защитив кандидатскую диссертацию, в 1955 г. 

А.А. Кондрашенков стал ректором Курганского педагогического инсти-

тута и занимал эту должность до 1968 г.  
8
 См.: Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в ХVII–ХVIII веках. 

Челябинск: Южно-Уральское изд-во, 1966. Ч. 1; 1969. Ч. 2. 
9
 См.: Резун Д.Я., Ламин В.А., Мамсик Т.С., Шиловский М.Ф. Фрон-

тир в истории Сибири и Северной Америки в ХVII–ХХ вв. Новоси-

бирск: ИДМИ, 2001. 113 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рассматривая роль государства в колонизации Сибири, 

Д.Я. Резун отмечал, что после опричнины и Смуты «в России не 

было никакой другой, кроме самого государства, силы, способной 

взять в руки организацию овладения Сибирью и ее скорейшего 

заселения»
10

. Он являлся сторонником подхода, согласно которо-

му процесс колонизации Сибири рассматривался с самого начала 

как военная операция, поэтому для первого этапа колонизации 

было характерно строительство крепостей-городов
11

. 

В.В. Менщиков, изучая процессы русской колонизации Заура-

лья, защитивший в 2004 г. докторскую диссертацию
12

, придержи-

вается позиции, что русская колонизация восточных территорий 

развертывалась в различных пространственно-временных усло-

виях. Это придавало ей специфические черты, что и предопреде-

ляет, по его мнению, необходимость более дифференцированного 

рассмотрения этого процесса. В монографии и в докторской дис-

сертации автора выявлены общие и особенные черты русской ко-

лонизации Зауралья
13

.  

Активно занимается изучением русского заселения Южного 

Зауралья В.Д. Пузанов. В специальной статье, посвященной нача-

лу колонизации земель бассейна р. Исети, он высказывает мне-

ние, что инициатива колонизации принадлежала правительству, 

поэтому первыми населенными пунктами здесь стали остроги – 

военные и административные центры русской власти
14

.  

                                                           
10

 Резун Д.Я. Роль государства в колонизации Сибири // Роль госу-

дарства в хозяйственном и социокультурном освоении Азиатской Рос-

сии XVII – начала XX вв.: Сб. мат-лов регион. науч. конф. Новосибирск: 

РИПЭЛ, 2007. С. 213. 
11

 Там же.  
12

 См.: Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв.: 

общее и особенное в региональном развитии: Автореф. дис. … д-ра ист. 

наук. Курган, 2004. URL: http://cheloveknauka.com/ (дата обращения: 

09.08.2017). 
13

 См.: Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв.: 

общее и особенное в региональном развитии. Курган: Изд-во КГУ, 2004. 
14

 См.: Пузанов В.Д. Русское заселение Южного Зауралья (XVII – нача-

ло XVIII в.). URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/19.pdf (да-

та обращения: 09.08.2017). 

http://cheloveknauka.com/russkaya-kolonizatsiya-zauralya-v-xvii-xviii-vv-obschee-i-osobennoe-v-regionalnom-razvitii#ixzz4pGRBA9pS
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/19.pdf
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В процессе колонизации территории в современной историо-

графии выделяют несколько этапов.  

Первый этап колонизации – конец XVI в. (в том числе экспе-

диция Ермака
15

). Второй этап – это движение мигрантов из горо-

дов Сибири, развернувшееся в первой половине XVII в.
16

 Третий 

этап колонизации – основание русских поселений различного ти-

па во второй половине XVII в. Четвертый этап колонизации края – 

освоение и заселение новых земель в условиях фронтирной воен-

ной опасности (XVIII в.) и нового административного деления 

(1782 г.) до 1861 г., когда практически закончилось заселение 

края, земли оказались учтенными и размежеванными
17

. Пятый 

этап в колонизации края начался после отмены крепостного права 

(1861 г.), когда в регион пришли новопоселенцы, получившие 

личную свободу и рассчитывавшие обрести здесь благополучие. 

Значительную группу работ историков составляют труды о 

хозяйстве края. В досоветский период к вопросу развития сель-

ского хозяйства обращались образованные люди, в том числе и из 

представителей земства. Их работы носили преимущественно 

статистико-экономический и публицистический характер. В числе 

первых обобщающих работ стал труд Н.С. Попова, посвященный 

хозяйственному описанию Пермской губернии и опубликованный 

в 1811–1813 гг. (первое издание вышло в свет в 1804 г.). В нем 

был обобщен богатый фактографический материал по различным 

                                                           
15

 Хотя стоит заметить, что с Зауральским краем русские люди впер-

вые познакомились еще в XV в. Сначала здесь побывали новгородские 

дружинники. Вслед за ними приходили отряды, посланные московски-

ми великими князьями, но надолго они не задерживались: добыв драго-

ценную пушнину (дань с местного населения), возвращались обратно.  
16

 По утверждению В.Д. Пузанова, после Смуты в России началось 

движение населения из сибирских городов в ближайшие районы. См.: Пу-

занов В.Д. Русское заселение Южного Зауралья (XVII – начало XVIII в.) // 

Вестн. Шадринского гос. пед. ун-та. URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/ 

vestnik/2016/3_31/19.pdf (дата обращения: 09.08.2017). 
17

 Павлуцких Г.Г. Южное Зауралье в конце XVIII – первой половине 

ХIХ в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1994. С. 4. 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/19.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/19.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2016/3_31/19.pdf
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сферам социальной жизни, в том числе экономике и культуре 

Шадринского уезда
18

.  

Заведующим Пермским губернским статистическим бюро 

Е.И. Красноперовым
19

 был осуществлен анализ статистических 

сведений об экономическом развитии губернии, содержащий зна-

чительный материал о крестьянском хозяйстве. Его статистико-

экономический очерк «Сельскохозяйственные нужды Пермского 

края» был удостоен золотой медали Императорского Российского 

географического общества
20

. 

Первой же специальной работой, посвященной вопросам эко-

номического состояния Шадринского уезда, стал труд А.Н. Зыря-

нова
21

. В 60-х гг. XIX в. в «Трудах императорского Вольного Эко-

номического общества» и «Пермских губернских ведомостях» бы-

ла опубликована его работа «Промыслы в Шадринском уезде»
22

, 

                                                           
18

 См.: Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии по 

гражданскому и естественному ее состоянию в отношении к земледе-

лию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводст-

ву. СПб., 1811. Ч. 1; СПб., 1813. Ч. 2, 3.  
19

 Егор Иванович Красноперов (родился в 1842 г., Малмыж, Вятская 

губерния) – русский земский статистик. В 1876 г. был принят на долж-

ность статистика в Пермское земство, в 1880-х гг. заведовал пермским 

статистическим бюро. Здесь развернулась его широкая и плодотворная 

общественная и научная деятельность. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

(дата обращения: 09.08.2017). 
20

 См.: Красноперов Е.И. Сельскохозяйственные нужды Пермского 

края // Реф. работ Стат. бюро, учрежд. при Перм. губ. зем. управе «Ма-

териалы для с-х. статистики Перм. губ.». Пермь: тип. Губ. зем. управы, 

1881. 
21

 Александр Никифирович Зырянов родился 28 августа 1830 г. в 

с. Верхний Яр Далматовской волости Шадринского уезда. Из семьи го-

сударственных крестьян. Рано остался без отца. Учился всего несколько 

месяцев в Далматовском духовном училище, и всю жизнь занимался 

самообразованием, став весьма известным публицистом. Умер 16 нояб-

ря 1884 г. См.: Пашков А.А. Краевед, просветитель, писатель // Зыря-

новские чтения: Мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (г. Курган, 9–10 де-

кабря 2010 г.). Курган, 2010. С. 5.  
22

 См.: Зырянов А.Н. Промыслы в Шадринском уезде Пермской гу-

бернии / Сост. С.Б. Борисов. Шадринск, 1997.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki
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представившая панораму активной деятельности государствен-

ных крестьян в сфере кустарной промышленности.  

В работах досоветского периода был осуществлен первичный 

исторический анализ процессов развития крестьянского хозяйст-

ва Пермской губернии и Шадринского уезда в том числе, заложе-

ны фактографические основы для дальнейшего изучения. 

Значительный вклад в изучение крестьянского хозяйства и эко-

номики Зауралья внесли работы историков советского периода. 

Специальным исследованием, посвященным жизни государствен-

ных крестьян, стала кандидатская диссертация Г.В. Ярового
23

. 

В 1969 г. вышла в свет книга А.А. Кондрашенкова «Крестьяне 

Зауралья в XVII – XVIII вв. Экономика и положение крестьян»
24

. 

Основное внимание в работе уделено мелкой промышленности в 

деревне. Автор отмечает связь крестьянских промыслов с разви-

тием земледелия и скотоводства, считает, что доходы от про-

мыслов как бы дополняли доходы от земледелия, создавали усло-

вия для применения наемного труда, имущественного и социаль-

ного расслоения крестьян.  

В конце 1950–70-х гг. появились специальные труды, в которых 

изучались различные аспекты сельского хозяйства Пермской гу-

бернии в капиталистический период. Это работы М.И. Черныша
25

 

о социальной дифференциации крестьянства, Л.П. Вакатовой
26

 

о столыпинской реформе и землеустройстве и ряд других. Среди 

специальных работ советского периода следует отметить статьи 

В.В. Прусса о сельском хозяйстве Шадринского уезда
27

. Неземле-

                                                           
23

 См.: Яровой Г.В. Государственные крестьяне Пермской губернии 

(1807–1860): Дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1961. 
24

 См.: Кондрашенков А.А. Крестьяне Зауралья в XVII–XVIII вв. 

Экономика и положение крестьян. Челябинск, 1969. Ч. 2. 290 с. 
25

 См.: Черныш М.И. Эволюция землевладения в Пермской губернии в 

период с 1861 по 1905 гг. // Из истории края. Пермь, 1964; Он же. Перм-

ское крестьянство в капиталистический период (1861–1907 гг.): Автореф. 

дис. … д-ра ист. наук. Пермь, 1974. 
26

 См.: Вакатова Л.П. Некоторые данные о проведении столыпинской 

аграрной реформы в Пермской губернии // Из истории крестьянства и 

аграрных отношений на Урале. Свердловск, 1963. С. 135–139.  
27

 См.: Прусс В.В. Сельское хозяйство Шадринского уезда во второй 

половине XIX – XX вв. // Уч. зап. Курганского гос. пед. ин-та. Курган, 
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дельческие занятия крестьян Южного Зауралья нашли отражение 

и в статьях Ф.С. Горового
28

, С.И. Сметанина
29

, Е.И. Терещенко. 

Отдельные аспекты проблемы генезиса капитализма в Заура-

лье рассмотрены в статье Е.И. Терещенко
30

 «К вопросу о незем-

ледельческих промыслах государственных крестьян Южного За-

уралья в первой половине XIX в.»
31

. Автор стремилась показать 

степень торгово-промышленной деятельности государственных 

крестьян Зауралья, наличие фактов использования вольнонаемно-

го труда, проанализировать процессы расслоения крестьянства по 

мере втягивания их в товарно-денежные отношения.  

Некоторые сведения о южнозауральском крестьянстве содер-

жатся в обобщающих изданиях 1960-х гг. – «Очерки истории Кур-

ганской области» и «300 лет Кургану».  

Новый этап в развитии изучения истории Южного Зауралья 

начался в 1990-х гг. Подъем краеведческого движения связан с 

исследовательской деятельностью курганских историков. Этот 

процесс нашел выражение в появлении значительного числа на-

учных работ по истории Южного Зауралья, в которых получили 

                                                           
1962. Вып. 4. С. 101–126; Прусс В.В. О специфических формах и степе-

ни расслоения крестьянства Южного Зауралья // Вопросы аграрной ис-

тории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966. С. 204–210. 
28

 См.: Горовой Ф.С. О вольнонаемном труде на Урале во второй 

четверти XIX в. // Вопросы истории. 1953. № 3. 
29

 См.: Сметанин С.И. Формирование капитализма негорнозаводской 

промышленности Урала (1800–1861 гг.) // Вопросы развития и разме-

щения производительных сил СССР: Науч. тр. M., 1976. C. 3–34. 
30

 Елена Ивановна Терещенко – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории СССР Курганского пединститута – являлась моим 

научным руководителем. Под ее руководством мною была начата раз-

работка темы дипломного сочинения, посвященного феодальной вотчи-

не Далматова монастыря. Работа над темой осуществлялась со второго 

курса. В ее научном кружке занимались студенты, многие из которых 

стали впоследствии учеными. В их числе кандидат философских наук 

В.И. Корниенко, доктор юридических наук О.Ю. Винниченко, доктор 

исторических наук Л.В. Алексеева. 
31

 См.: Терещенко Е.И. К вопросу о неземледельческих промыслах 

государственных крестьян Южного Зауралья в первой половине XIX в. // 

Из истории Южного Урала и Зауралья. Челябинск, 1974. Вып. 8. С. 3–19. 
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отражение вопросы истории крестьянства
32

. Заслуживает внима-

ния монография В.В. Пундани «Государственная деревня Урала и 

Западной Сибири во второй половине XVIII – первой половине 

XIX вв.»
33

. Автором изучены вопросы бедности и богатства кре-

стьян Зауралья, в ряде работ по данной теме приводятся сведения 

и о крестьянах Шадринского уезда
34

. 

Активизация краеведческих исследований, связанная с дея-

тельностью областного краеведческого общества и ученых-

историков Курганского государственного университета, наблюда-

ется не только в Кургане, но и в Шадринске. Научные исследова-

ния историков Шадринского государственного педагогического 

университета (ранее пединститута) и сторонников движения 

«За культурное возрождение» публиковались в ежегодном крае-

ведческом альманахе «Шадринская старина» (вышло 25 выпусков), 

который издается с 1993 г., и в краеведческом альманахе «Шад-

ринский гусь». В 1993 г. альманахе «Шадринская старина» была 

опубликована работа А. Серафимова «Записка о Шадринском 

уезде Пермской губернии»
35

, содержащая характеристику приро-

ды, хозяйства, населения уезда. 

Занимались изучением истории края и непрофессиональные 

историки – краеведы-любители. В числе таких трудов можно 

                                                           
32

 См.: История Курганской области (с древнейших времен до 1861 г.). 

Курган, 1995. Т. 1: Курганский гос. пед. ин-т. 370 с.; История Курган-

ской области (города Южного Зауралья в досоветский период). Курган, 

1997. Т.: 3. Курганский госуниверситет. 470 с.; Менщиков В.В. Русская 

колонизация Зауралья в XVII – XVIII вв.: общее и особенное в регио-

нальном развитии: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Курган, 2004. 
33

 См.: Пундани В.В. О богатстве и бедности сибирских крестьян 

(первая половина XIX в.) // Зажиточное крестьянство России в исто-

рической ретроспективе: Мат-лы XXVII сессии симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы. Вологда: ВГПУ; Русь, 2001. С. 135–143. 
34

 См.: Пундани В.В. О богатстве и бедности сибирских крестьян 

(первая половина XIX в.) // Зажиточное крестьянство России в истори-

ческой ретроспективе: Мат-лы XXVII сессии симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы. Вологда: ВГПУ, Русь, 2001. 432 с. 
35

 См.: Серафимов А. Записка о Шадринском уезде Пермской губер-

нии // Шадринская старина: Альманах. Шадринск, 1993. С. 11–22. 
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упомянуть работы А. Пашкова
36

, где не только представлены 

очерки об истории уезда в целом, но и приводится обилие фактов 

о крестьянской жизни. Сюда же относится книга С. Чернышева, 

посвященная заселению Исетского края в XVII – начале XX вв., 

жизни и быту крестьян, в которой показаны процессы зарождения 

деревень, восстановлены планы острогов, описаны занятия кре-

стьян
37

. Автор работал над книгой 20 лет. Труд был опубликован 

лишь после его смерти.  

Среди работ постсоветского периода следует выделить и док-

торскую диссертацию Н.А. Балюк, в которой исследованы раз-

личные аспекты крестьянского хозяйства Зауралья
38

, а также тру-

ды Г.Г. Павлуцких, изучавшего хозяйственную и культурную 

жизнь крестьян Шадринского уезда в рамках обобщающих работ, 

выполненных им по истории региона
39

. В работах М.Ф. Ершова 

представлены различные сюжеты по истории края, в некоторых 

из них содержатся сведения о Шадринском уезде и г. Шадрин-

ске
40

. Нельзя не отметить вышедшую недавно работу С.А. Пьян-

кова, посвященную крестьянскому хозяйству Пермской губернии, 

где представлены статистические сведения о крестьянских хозяй-

ствах Шадринского уезда
41

.  

Работы, посвященные исследованию повседневной жизни кре-

стьян Пермской губернии, меньше всего представлены в отече-

                                                           
36

 См.: Пашков А. Зауральское Приисетье – Земля Шадринская 

(до февраля 1917 г.). Шадринск, 2011. 524 с. 
37

 Чернышев С. Русские на Исети. Шадринск, 1999. 160 с. 
38

 См.: Балюк Н.А. Крестьянское хозяйство Зауралья в конце XVI – 

начале XX в.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Тюмень, 2003. 
39

 См.: Павлуцких Г.Г. Южное Зауралье в конце XVIII – первой по-

ловине ХIХ в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1994; Пав-

луцких Г.Г. К вопросу о феодальной и капиталистической составляю-

щих крестьянского землевладения в Зауралье // Зыряновские чтения: 

Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (г. Курган, 18–19 декабря 2003 г.). 

Курган, 2003. 
40

 См.: Ершов М.Ф. Шадринская слобода в 1682–1712 гг. // История 

Курганской области (города Южного Зауралья в досоветский период). 

Курган, 1997. Т. 3.  
41

 См.: Пьянков С.А. Крестьянское хозяйство Пермской губернии в 

конце XIX – начале XX века. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. 216 с. 
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ственной историографии. В ряду исследователей дореволюцион-

ного периода выделяются работы А.Н. Зырянова, в которых со-

держатся этнографические сведения, представлены материалы о 

развитии медицины и образования в крае и других самых разных 

аспектах духовной и материальной культуры населения уезда. Им 

собрана огромная коллекция фольклорных материалов, в которой 

нашли отражение представления крестьян о справедливости, ми-

ропонимании, отношении к семье, общине, власти. Особую цен-

ность представляет составленное им описание свадьбы в Щад-

ринском уезде в 1860-е гг.
42

 В работе «Промыслы в Шадринском 

уезде»
43

 дано полное описание одежды и обуви, которые изготов-

ляли, а следовательно, и носили в уезде. В работе Х. Мозеля
44

, а 

также священников Т. Успенского
45

 и А.А. Третьякова
46

 содержат-

ся сведения о повседневной жизни государственных крестьян 

Шадринского уезда, подробно описываются быт, нравы, обычаи, 

праздники. Сведения о развитии земской медицины в уезде пред-

ставила санитарный врач Раиса Александровна Егоровская (1878–

                                                           
42

 См.: Менщиков И.С. Материалы А.Н. Зырянова как источник по 

этнической культуре русского народа второй половины XIX в. // Зыря-

новские чтения: Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (Курган, 14–15 

декабря 2004 г.). Курган, 2004. С. 142. 
43

 См.: Зырянов А.Н. Промыслы в Шадринском уезде Пермской гу-

бернии / Сост. С.Б. Борисов. Шадринск, 1997.  
44

 См.: Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, 

собранные офицерами Генерального штаба. Пермская губерния (отрыв-

ки) // Шадринская старина. 1997. Краеведческая хрестоматия (вторая 

половина 50-х – начало 80-х гг. XIX в.). Шадринск: Изд-во Шадринско-

го пед. ин-та, 1997. 
45

 См.: Успенский Т.И. Очерк юго-западной половины Шадринского 

уезда // Шадринская старина. 1997. Краеведческая хрестоматия (вторая 

половина 50-х – начало 80-х гг.XIX в.). Шадринск: Изд-во Шадринского 

пединститута, 1997. 220 с. 
46

 См.: Третьяков А.А. Этнографические сведения о Шадринском 

уезде Пермской губернии приходского священника. URL: 

brodokalmak74.ru (дата обращения: 03.09.2017). 
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1943 гг.)
47

. В работе она описала наиболее рациональные и целе-

сообразные формы организации стационарно-больничной помо-

щи и медицинской деятельности в Шадринском уезде
48

. 

В числе современных работ можно выделить многотомную ис-

торию Курганской области, подготовленную в 1990-х гг., где пред-

ставлены сюжеты по истории повседневной жизни крестьян
49

, а 

также публикации М.К. Манкевич (Стельмах), посвященные изу-

чению вопросов питания крестьян Пермской губернии
50

. Демо-

графические аспекты в истории края изучают Г.Н. Плотникова, 

которая обратилась к исследованию населения губернии, прибег-

нув к историко-демографическому анализу
51

, и С.В. Голикова, 

занимающаяся изучением демографического потенциала кресть-

янского хозяйства
52

 и детской смертности в Пермской губернии в 

период второй половины XIX – начала XX в.
53

 В.Я. Темплинг ис-

                                                           
47

 См.: Егоровская Р.А. Земская медицина в Шадринском уезде 

Пермской губернии с 1870 по 1910 гг. Краткий очерк ее развития. Шад-

ринск, 1912. 
48

 Кобус Н.И. Выдающиеся деятели медицины и здавоохранения За-

уралья. Курган, 2003. С. 9. 
49

 См.: История Курганской области (с древнейших времен до 1861 

г.). Курган, 1995. Т. 1. 370 с.; История Курганской области (города Юж-

ного Зауралья в досоветский период). Курган, 1997. Т. 3. 470 с. 
50

 См.: Манкевич М.К. Неурожай 1911 г. и меры помощи пострадав-

шему населению Пермской губернии // Россия и мир в конце XIX – на-

чале ХХ века: Мат-лы II Всерос. науч. конф. молодых ученых, аспиран-

тов и студентов (г. Пермь, Пермский гос. ун-т, 5–9 февраля 2009 г.). 

Пермь, 2009. С. 53–57; Манкевич М.К. Питание крестьян Пермской гу-

бернии в конце XIX – начале ХХ в. // Российское крестьянство в годы 

войн и в мирные годы (XVIII–XX вв.). Тамбов, 2010. С. 238–249. 
51

 См.: Плотникова Г.Н. Демографические изменения крестьянского 

населения Пермской губернии во второй половине XIX в.: Автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Пермь, 2006.  
52

 См.: Голикова С.В. Демографический потенциал крестьянского 

хозяйства Зауралья (на примере Баклановской волости Шадринского 

уезда конца XVIII в.) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 

2006. № 6. 
53

 См.: Голикова С.В. Детская смертность в Пермской губернии (вто-

рая половина XIX – начало XX в.): источниковедческий и методический 

аспекты. Екатеринбург, 2012. 
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следовал народную медицину населения Западной Сибири 

XIX в., представил интересные данные о заболеваниях и спосо-

бах их лечения
54

. Факты о развитии земской системы медицин-

ской службы отражены в специальных работах по истории меди-

цины края С.С. Коновалова
55

, Д.Л. Островкина и Э.А. Черно-

ухова
56

, а также историографическом обзоре Л.С. Жевлаковой и 

Т.В. Васильевой
57

. Отношение крестьян к агрономическим, меди-

цинским, животноводческим знаниям описаны в статье Ю.Ю. Бе-

лых
58

. Во многих работах показана многогранная деятельность 

известного врача И.И. Моллесона
59

. 

Не обошли историки вниманием и вопросы обучения кресть-

янских детей, особенно здесь можно выделить многочисленные 

                                                           
54

 Темплинг В.Я. Народная медицина русского населения Западной 

Сибири XIX в. (социокультурный аспект): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Екатеринбург, 1996. 23 с. 
55

 См.: Коновалов С.С. Медицинский персонал Шадринского земства // 

XIV Зыряновские чтения: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Курган, 

8–9 декабря 2016 г.). Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. 
56

 См.: Островкин Д.Л., Черноухов Э. А. Становление земской меди-

цины в Зауральской сельскохозяйственной части Пермской губернии в 

1870-х гг. (на примере Ирбитского, Камышловского и Шадринского 

уездов) // VI Емельяновские чтения (г. Курган, 26–28 апреля 2012 г.). 

Курган, 2012. 
57

 См.: Жевлакова Л.С., Васильева Т.В. Из истории медицины Заура-

лья: по страницам публикаций // Инновационные процессы в медицине: 

XL науч.-практ. конф. врачей, посвященная 65-летию образования Кур-

ганской области. Курган, 2008. 
58

 См.: Белых Ю.Ю. Отношение населения Южного Зауралья к агро-

номическим, животноводческим и медицинским инновациям во второй 

половине XIX века // VII Емельяновские чтения (г. Курган, 28–29 апре-

ля 2014 г.). Курган, 2014. 
59

 См.: Первый санитарный врач России. URL: http://www.45. 

rospotrebnadzor.ru/ (дата обращения: 01.07.2018); Санитарная служба 

Зауралья в период земства. URL: http://www.45.rospotrebnadzor.ru/ (дата 

обращения: 01.07.2018); Мясникова И.В., Завьялов А.И. Некоторые ас-

пекты истории развития земской санитарной медицины: к биографии 

И.И. Моллесона // История медицины. 2017. Т. 4. № 1. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27592587
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7839
http://www.45.rospotrebnadzor.ru/
http://www.45.rospotrebnadzor.ru/
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труды А.П. Михащенко
60

, в частности его статью, посвященную 

проблеме обучения детей государственных крестьян Шадринско-

го уезда
61

, а также работы М.В. Булыгиной
62

, представившей ис-

торию народного образования в Шадринском уезде. Особенно 

много публикаций посвящено просвещению крестьян в земский 

период в Шадринском уезде, являвшемся одним из лучших в этом 

отношении не только в губернии, но и во всей империи
63

. 

Активно в современной историографии изучаются вопросы 

психологии, менталитета, нравственности, правового положения 

женщин, девиантного поведения в крестьянской среде
64

. 

Изучается история старообрядчества, в том числе особенности 

семейного уклада, отличия в бытовом поведении и другие аспек-
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ние и наука. 2005. № 5. 
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сийской и сибирской деревень во второй половине XIX – начале XX в. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-

турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2015. № 11. Ч. 1; Федоров С.Г. Правовое положение женщины в 

зауральской семье и общине в конце XIX – начале XX в. // Емельяновские 

чтения: Мат-лы I межрегион. науч.-практ. конф. (г. Курган, 19–20 апреля 

2006 г.). Курган, 2006; Менщиков И.С. Девиантное поведение в русской 

сибирской деревне во второй половине ХIХ в.: теоретический аспект // 

VII Емельяновские чтения (г. Курган, 28–29 апреля 2014 г.). Курган, 

2014. С. 75–77; Шушарина Н.П. Незаконнорожденные дети и отношение 

к ним русских крестьян (по метрическим книгам Казанско-Богоро-

дицкой церкви с. Песковского Шадринского уезда Пермской губернии 

1838–1900 гг.) // XV Зыряновские чтения: Мат-лы всерос. науч.-практ. 

конф. (7–8 декабря 2017 г.). Курган, 2017. 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-obrazovaniya-v-yuzhno-zauralskoi-provintsii-v-1719-1917-godakh#ixzz4rfqtVujb


22 

ты повседневной жизни единоверцев Шадринского уезда
65

. Во-

просы повседневности затрагивались в трудах Н.Ф. Емельянова, 

И.Н. Пережогиной, О.Г. Семеновой
66

. 

Таким образом, историографический анализ работ показал, что 

имеются существенные достижения в разработке вопроса заселе-

ния края и его хозяйственного освоения, в характеристике кре-

стьянского хозяйства. Однако несмотря на серьезные успехи в 

изучении социально-экономической истории края, история повсе-

дневной жизни крестьян Южного Зауралья XVIII – начала XX вв. 

освещена в научной литературе фрагментарно. 

Цель исследования состоит в выявлении основных характе-

ристик повседневной жизни государственных крестьян, постро-

енных по принципу противопоставления: трудовые будни – досуг, 

праздник; общедоступные формы деятельности – высшие спе-

циализированные формы деятельности; жизненная рутина – мо-

менты психологического напряжения; действительность – идеал. 

Источниковая база исследования. Использованные для ис-

следования источники можно разделить на несколько групп.  

1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие 

имущественные и социальные отношения крестьян. В их чис-

ле указы императоров, документы Министерства внутренних дел, 

регулировавших самые разные стороны крестьянской жизни
67

. 
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 Бабушкина О.Ю. Единоверческое духовенство Южного Зауралья в 

XIX – начале ХХ в. // 50-летие историко-правоведческого факультета 

Курганского государственного университета: Мат-лы межрегион. науч.-

практ. конф. (21 ноября 2002 г.). Курган, 2002. С. 103–104; Шарыпо-

ва О.В. Свадебные традиции в воспоминаниях старообрядцев // Приисе-

тье в пространстве и времени: Сб., выпущенный по итогам VIII этноло-

го-краеведческой конференции, посвященной памяти М.Г. Казанцевой 

(4 октября 2016 г.). URL: http://shadr-kultura.ru/svadebnyie-traditsii-v-

vospominaniyah-staroobryadtsev/; Немкин П.В. Воспитание и образова-

ние в старообрядческих общинах // III Емельяновские чтения (г. Курган, 

27–29 марта 2008 г.). Курган, 2008. 
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 Емельянов Н.Ф., Пережогина И.Н., Семенова О.Г. Традиционная 

одежда, обувь, крестьянские изделия // Крестьянский социализм в За-

уралье при капитализме. Курган, 1994. 
67

 Государственное казенное учреждение «Государственный архив в 

г. Шадринске» (далее – ГКУ «ГАШ»). Ф. И-224. Оп. 1. Д. 2659, 3241.  
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2. Делопроизводственная документация государственных и 

земских органов управления, крестьянского самоуправления.  
Это довольно значительная группа документов, раскрывающая 

экономическую жизнь крестьян: землепользование, налогообло-

жение, лесопользование, промыслы, в том числе отхожие и т.д.
68

 

Весьма интересными являются акты и протоколы распределения 

семей государственных крестьян на разряды, а также документы 

о семейных разделах, когда крестьянское хозяйство разукрупня-

лось
69

. 

В поле зрения попали инструкции Министерства внутренних 

дел по тому или иному вопросу, которые направлялись в губер-

нию и уезд, например, «Инструкция о порядке выполнения обя-

занностей сельскими врачами от 1 октября 1869 г.»
70

.  

Большая группа документов представлена различными заявле-

ниями, прошениями и письмами в Шадринскую уездную земскую 

управу по вопросам оснащения школ
71

, документами по трудо-

устройству повивальных бабок, отчетами о состоянии эпизоотий 

в уезде, отчетами о поездках ветеринарных врачей, заявлениями 

крестьян о помощи крестьянским хозяйствам в период голода 

1891–1892 гг., отчетами о состоянии школ и училищ, о состоянии 

заболеваемости в узде, о борьбе с холерой и др. 

Особенно внимательно изучались документы сельских и воло-

стных обществ, посредством анализа которых создавалась карти-

на повседневной хозяйственной жизни крестьян, состояния хо-

зяйства, налогообложения (сведения о натуральных повинно-

стях
72

, о численности домохозяев, имеющих право голоса на схо-

дах
73

). Основные видами источников здесь являются приговоры 

сельских и волостных сходов
74

, податные и расчетные тетради
75

. 
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Обнаружены клятвенные обещания волостных должностных лиц, 

которые давались ими при вступлении в должность
76

. Большой 

интерес представляют документы, характеризующие духовно-

нравственные отношения в крестьянской среде. В их числе заяв-

ления в сельские управы по поводу тех или иных происшествий, 

взаимоотношений, условий обращения с тем или иным членом 

семьи, донесения волостных правлений о проступках крестьян
77

. 

Весьма интересна группа документов о нищенстве
78

. 

3. Статистические документы. Статистические сведения от-

ражены в материалах поземельных переписей, где представлены 

данные сельскохозяйственного производства, размеров земельных 

ресурсов, численности скота и многое другое; особенно ценными 

являются материалы земских статистических исследований. Изу-

чались материалы подворных переписей, в том числе книги по-

душного учета фонда Далматовского Успенского монастыря, пе-

реписная книга крестьян Далматова монастыря (1742 г.)
79

. 

4. Периодическая печать. Материалы периодической печати 

представлены центральными и уездными изданиями
80

. В ряду 

церковной периодики использовались материалы Екатеринбург-

ских Епархиальных ведомостей. 

5. Документы церкви представлены большой группой разно-

образных источников, в числе которых: ревизские сказки, брач-

ные обыски
81

, метрические книги
82

 и исповедные ведомости
83

. 
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ского уездного собрания (Шадринск, 1879, 1885, 1891 гг.). 
81

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-329. Оп. 1. Д. 5. Обыски. Предтеченская цер-

ковь, с. Широковское. 1786–1801 гг.  
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Ревизские сказки – это посемейные списки податного населения. 

В них указывался глава и отношение к нему других членов семьи, 

их имена, отчества, фамилия и лета по предыдущей и настоящей 

ревизиям. Сказки систематизированы по округам, а внутри округа 

(уезда) – по волостям, селам и деревням. Содержатся в фондах 

церквей
84

. Метрические книги – это книги для записи о родив-

шихся, сочетавшихся браком и умерших. В части, где были запи-

саны родившиеся, есть сведения о дате и месте рождения и кре-

щения, имя родившегося, имена, отчества, фамилия родителей, их 

социальное положение и местожительство, имена, отчества, фа-

милии восприемников. При бракосочетании записывались имена, 

отчества, фамилии, сведения о времени и месте бракосочетания, 

социальном положении, вероисповедании, возрасте жениха и не-

весты, а также имена, отчества, фамилии и социальное положе-

ние поручителей. В записях об умерших есть точная дата смерти 

и погребения, место жительства, для младенцев указывался отец, 

для женщины – статус ее мужа, возраст умершего, причина смер-

ти, место погребения. Метрические книги – ценный демографи-

ческий источник. Они позволяют выявить рождаемость и смерт-

ность, брачность населения.  

Кроме указанных документов исследовались отчеты о состоя-

нии паствы, списки священнослужителей и их исповедные рос-

писи
85

. Достаточно много документов посвящено церковным 

школам и народным училищам. Изучению подлежали отчеты 

школ, списки учебной литературы, учебные планы, списки учите-

лей и другие материалы
86

. Исследовались документы Екатерин-

бургского Епархиального училищного совета
87

. 
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6. Фотодокументы – весьма важный и интересный источник. 

Наглядные изображения позволяют точнее представить мир жиз-

ни государственных крестьян Шадринского уезда. 

7. Картографические источники. К этой группе относятся 

карты и карто-схемы, планы населенных пунктов
88

. Использова-

ние картографических материалов в качестве источников в сопос-

тавлении их со статистическими материалами позволяет исследо-

вателю преодолеть опасность игнорирования роли и значения 

географической среды при изучении исторических процессов, 

лучше и нагляднее представить их взаимодействие и взаимообу-

словленность. 

Опубликованные документы представлены в сборниках, элек-

тронных базах краеведческих ресурсов края
89

, в том числе на сай-

тах по генеалогии. Весьма интересен составленный протоиереем 

Камышловского Покровского собора Василием Прибылевым до-

кумент «Жилище, одежда и питание зауральских крестьян в сере-

дине XIX в.»
90

, который был обнаружен в Камышловском муни-

ципальном архиве Свердловской области А.А. Петуховым и 

опубликован в альманахе «Шадринская старина». В нем содер-

жится описание жилища: избы и горницы, внутреннего устройст-

ва крестьянского дома и двора. Уделено внимание описанию ут-

вари, постной и молосной (скоромной) пищи, блюдам, которые 

преимущественно готовили в праздничные дни, а также сообща-

ется об одежде и обуви крестьян. Основная база документов 
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http://www.kurgangen.ru/Istochniki/1710_Turskoy/1710_Turskogo/1710 

(дата обращения: 17.02.2018).  
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 Прибылев В. Жилище, одежда и питание зауральских крестьян в 

середине XIX в. // Шадринская старина / Отв. ред. С.Б. Борисов. Шад-

ринск, 1996. С. 219–222. 
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сформирована из архивных источников. Некоторые из них извле-

чены из фондов государственных архивов Свердловской области 

и Пермского края, размещенных в открытом доступе на сайтах 

указанных госучреждений. Самая большая группа документов 

извлечена из фондов Государственного казенного учреждения 

«Государственный архива в г. Шадринске». В их числе фонды 

уездных земских учреждений: И-492 «Шадринская уездная зем-

ская управа», И-597 «Шадринское уездное присутствие по кре-

стьянским делам», И-475 «Шадринский уездный съезд земских 

начальников», И-579 «Шадринский земский суд»; фонды сель-

ских правлений: И-151 «Потанинское», И-74 «Кривское», И-131 

«Тропинское», И-72 «Широковское», И-550 «Верхне-Ярское»,  

И-77 «Мальцевское»; фонды волостных правлений: И-16 «Крив-

ское волостное правление», И-23 «Широковское волостное прав-

ление»; фонды церквей: И-248 «Богоявленская церковь, с. Пота-

нинское», И-276 «Покровская церковь, с. Торопинское», И-329 

«Иоанно-Предтеченская церковь, с. Широковское», И-286 «По-

кровская церковь, с. Кривское», И-285 «Покровская церковь 

Верхнеярского села», И-292 «Николаевская церковь, Далматово». 

Часть документов заимствована из фондов Муниципального 

архива Далматовского района Курганской области. Главным обра-

зом, это сведения о крестьянских семьях из метрических книг, где 

также представлены данные демографической статистики от-

дельных населенных пунктов
91

. Из фондов Далматовского крае-

ведческого музея им. А. Зырянова, Шадринского краеведческого 

музея им. В.П. Бирюкова заимствованы фотодокументы, иллюст-

рирующие повседневную жизнь крестьян, а также сведения о 

происхождении некоторых фамилий крестьянских семей
92

.  

Структура. Монография состоит из введения, шести глав, за-

ключения, списков источников и исследований, а также приложе-

ний. 
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Глава 1  

ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБРАЗОВАНИЕ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА 

1.1. Колонизационный процесс в Южном Зауралье 

Известный советский исследователь А.А. Кондрашенков в за-

селении и освоении Исетского края выделял три этапа: первый – 

с конца XVI до начала XVIII в., второй – 20–90-е гг. XVIII в., тре-

тий – с конца XVIII в. до середины XIX в.
93

 

Как известно, территория Южного Зауралья до того, как войти 

в состав Российского государства, являлась частью владений Си-

бирского ханства.  

 

 

Сибирское ханство
94

 

В разгроме ханства Кучума видная роль отводится походу Ер-

мака в Сибирь. 
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1997. С. 6. 
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 Сибирское ханство. URL: http://hiztory.ru/rossiya-17vek/ermak-
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Купцы Строгановы оказали материальную поддержку этому 

предприятию, снарядив казаков оружием и продовольствием, так 

как они были заинтересованы в охране своих владений от набегов 

хана Кучума
95

. Как пишет Я.Г. Солодкин, 1 сентября 1581 г. дру-

жина Ермака, а в ней было около 1650 человек, начала движение 

из Нижнего Чусовского городка
96

 в Сибирь.  

 

 

Карта. Поход Ермака в Сибирь
97

 

Этот знаменитый поход продолжался больше года. В октябре 

1582 г. участники похода смогли переправиться через р. Тобол и 

захватили Кашлык, столицу Сибирского ханства (точная дата не-
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 История родного края / Отв. ред. А.П. Григоров. URL: /http://delta-
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известна)
98

. После падения столицы Сибирского ханства борьба 

против сторонников Кучума не прекратилась и продолжалась еще 

несколько лет. Тем не менее, общепризнано, что поход Ермака 

положил начало массовому переселению крестьян в Сибирь. Да-

той, когда принято считать, что Зауралье вошло в состав Русского 

государства, является 1586 год. Южная часть Зауралья в первой 

половине XVII в. уже входила в сферу интересов Российского го-

сударства, но, по утверждению В.В. Менщикова, еще не стала 

зоной активной русской колонизации
99

, с чем согласны и другие 

современные историки. Русская колонизация, как пишет В.Д. Пу-

занов, пришла в Исетский край через 60 лет после присоединения 

восточных земель к России, что было обусловлено повышенной 

кочевой опасностью
100

. Продвижение сюда русских, как подчер-

кивает В.В. Менщиков, было осложнено встречным движением 

кочевников: киргиз-кайсаков, калмыков, башкир
101

. К 40-м гг. пе-

реселенцы дошли до берегов Исети и стали селиться на землях 

Южного Зауралья. И все же в 1640-х гг. данная территория рас-

сматривалась как далекая окраина.  

До середины XVII в. крестьянство не переселялось на земли 

по р. Исети по причине высокой опасности набегов кочевников
102

. 
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Большая часть территорий по Исети в первой половине XVII в. 

входила в состав Тюменского уезда
103

. 

Первым русским поселением на Исети, а точнее при впадении 

реки Теча в Исеть, стала Успенская пустынь, заложенная Далма-

том в 1644 г. (Далматовский монастырь)
104

. Земли по Исети, об-

любованные Далматом, принадлежали ясачным татарам Тюмен-

ского уезда. Они в свою очередь эту землю сдавали в аренду для 

промыслов жителям Ирбитской и Невьянской слобод
105

. Здесь 

поселились выходцы с Урала Шипицын и Королев «сотовари-

щи»
106

. В 1646 г. Илигей отдал часть своих вотчинных земель по 

левому берегу Исети Далмату по закладной записи
107

.  

В последующее тридцатилетие XVII в. русские переселенцы 

интенсивно заселяли земли по р. Исети
108

. Это были переселенцы 

не только из Поморья (архангельцы, холмогорцы и др.), Вологод-

ской земли, некоторых районов Поволжья и Предуралья, но и зе-

мель Строгановых, а также ранее освоенных районов Западной 

Сибири (черносошные (государевы) крестьяне, беломестные ка-

заки, «гулящие люди»)
109

.  

Темпы колонизации Зауралья особенно выросли во второй по-

ловине XVII в.
110

, чему в немалой степени способствовало осно-

                                                           
103

 Самигулов Г.Х. К изучению исторической географии территорий 

по Исети и Пышме XVII в. // Вестн. Пермского ун-та. История. 2016. 

Вып. 1(32). С. 84–95.  
104

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-224. Фонд Далматовского Успенского мона-

стыря. 
105

 Самигулов Г.Х. К изучению исторической географии … С. 86. 
106

 Плотников Г.С. Описание мужского Далматовского Успенского 

общежительного третьеклассного монастыря и бывшего приписанным к 

нему женского Введенского монастыря (Екатеринбургской епархии 

Пермской губернии). Екатеринбург, 1906. С. 6. 
107

 Самигулов Г.Х. К изучению исторической географии … С. 87. 
108

 История Сибири с древнейших времен до наших дней: В 5 т. / 

Гл. ред. А.П. Окладников. Л.: Наука, 1968. Т. 2: Сибирь в составе фео-

дальной России / Ред. тома В.И. Шунков. С. 39. 
109

 Менщиков В.В., Павлуцких Г.Г., Никитин В.А. Заселение Южно-

го Зауралья в XVII–XIX вв. Курган, 1992. С. 9. 
110

 Из истории края. Приход русских людей в Зауралье и как наша 

местность наносилась на карту. URL: http://govp.info/istoriya/iz-istorii-



32 

вание Далматовского монастыря и поселений по р. Исети. Так, 

еще и Т.И. Успенский подчеркивал, что «заселение юго-западной 

половины Шадринского уезда началось с Далматова»
111

. 

Д.В. Князева считает, что увеличение населения близ монастыря 

заставило его уже в 1678 г. сосредоточить в своих руках управле-

ние
112

. Очевидно, что первая волна колонизации земель по Исети 

была преимущественно монастырской. 

В 50-е гг. XVII в. русское население заняло территории по бе-

регам р. Исети, что стало значительным успехом русской колони-

зации Сибири. Следует подчеркнуть, что район Исети долгое 

время был рубежом между русским миром и миром кочевников. 

В результате этого русское продвижение на юг края приняло 

форму военной колонизации, поэтому первыми в крае строились 

не слободы, а остроги с военным населением. Основные типы 

поселений, возникших в Зауралье, – остроги, слободы, деревни. 

В 1650 г. верхотурские служилые люди на верхнем течении Исети 

основали Исетский острог, а уже в 1655 г. был построен Катай-

ский острог, прикрывавший среднее течение р. Исети
113

. 

Далматовский монастырь стал центром вотчины, где происхо-

дило основание деревень и починков
114

. И в этом смысле наблю-

дается внутренняя колонизация, где ядром выступал монастырь. 

В начале 1650-х гг. появилась рядом с монастырем слобода 

Служняя, а уже в 1691 г. она получила название село Николаев-

ское. Новые деревни основывались поначалу недалеко от мона-

стыря, по рекам Исеть, Теча, Суварыш, и, как правило, не превы-

шали расстояние в 10 верст по местоположению от монастыря
115

. 
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В 1660 г. на реке Исети возникло еще одно новое поселение – 

Мехонская слобода, построенная для защиты русских земледель-

ческих поселений от набегов татар и калмыков. Заселена слобода 

была беломестными казаками и крестьянами. В 1686 г. в Мехон-

ской слободе насчитывалось 96 дворов и 46 крестьянских се-

мей
116

. На левом берегу Исети при впадении в нее притока Канаш 

русский человек по фамилии Шадрин примерно между 1649 и 

1662 гг. основал заимку
117

, названную впоследствии его именем. 

На месте Шадриной заимки появился крестьянин-слободчик 

Юрий Никифорович Малечкин, по прозвищу Юшка Соловей, ко-

торый в 1662 г. получил в Тобольске указную память на построй-

ку на р. Исети слободы Шадринской
118

. 15 сентября 1662 г. вели-

кий государь в наказной памяти велел ему заложить острог и сло-

боду
119

. Тогда эта территория относилась к Тобольскому уезду. 

Первыми жителями нового селения были крестьяне и беломест-

ные казаки. В 1644 г. острог был построен
120

. К 1665 г. в Шадрин-

ской слободе проживало 30–40 человек
121

.  

Жители слободы начали осваивать новые земли, что привело к 

столкновению интересов с Далматовским монастырем. Например, 

предприимчивый крестьянин Андрей Короткий отстроил дерев-

ню, которую, по его сведениям, сожгли монахи, прошло время, и 

он заново выстроился. Монахи однако не оставляли его в покое. 

Крестьянин жаловался, говоря о том, что монахи хотят сжечь де-

ревню и разорить его до конца
122

.  
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Возникновение новых слобод на Исети относится к 1650–

1680-м гг. Инициаторами их строительства являлись как верхо-

турские, так и тобольские власти. Нельзя исключать, по-

видимому, и споров между ними из-за контроля над указанной 

территорией
123

. Быстрая колонизация Приисетья, по мнению 

В.Д. Пузанова, была обусловлена активной военно-администра-

тивной деятельностью правительства при существовавших доста-

точно хороших отношениях с калмыками в 1670–1680-х гг.
124

 

В.В. Менщиковым составлена таблица «Основание острогов и 

слобод в Зауралье в XVII в.»
125

, позволяющая увидеть динамику 

расширения сети поселений на территории будущего Шадринско-

го уезда. Любопытен тот факт, что первые русские поселения по 

р. Исети строились на левом берегу, который был крутым, а значит 

являлся естественной преградой для нападавших (Далматов мона-

стырь, Катайский острог, Мехонская, Шадринская слободы)
126

. 

Раскол русской православной церкви 1654 г., религиозные пре-

следования раскольников, усиление феодальной эксплуатации 

крестьян заставили многих жителей центра Европейской России 

уходить на восток страны – на Урал, в Зауралье, в Сибирь
127

. Не-

которые из них осели на далматовской земле, где попали под по-

кровительство Далматова монастыря. А.Н. Зырянов отмечал, что 

сюда людей привлекала распространявшаяся в народе слава о 

святом подвижнике Далмате, а также благодатная почва и при-

вольные пастбища
128

. В статье А.А. Кондрашенкова, опублико-

ванной в 1964 г. подчеркивалось, что сельскохозяйственное ос-
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воение Исетского края началось не только с приходом крестьян из 

Верхотурья, Тюменского и Тобольского уездов, но и, главным об-

разом, из европейской части России
129

. Неурожай хлеба в Помо-

рье, Прикамье в 1661–1664 гг. привел к голоду, и крестьяне бежа-

ли от него в зауральские слободы и деревни
130

. Во второй полови-

не XVII в. население концентрировалось преимущественно на 

землях Далматовского монастыря, Катайском остроге, Шадрин-

ской слободе. В 1685 г. началось строительство Крутихинской 

слободы, ставшей своего рода центром для образования новых 

деревень к юго-востоку от Далматова монастыря в начале 

XVIII в. По результатам 3-й ревизии в ней уже числилось 

115 дворов, 676 душ м.п.
131

 А в 1686 г. между реками Исеть и 

Пышма, в районе озер Атяж и Тамакуль, была основана Тама-

кульская слобода Верхотурского уезда. Земли ее располагались по 

притокам р. Исети – Бровлянке и Суварышу
132

. Стало быть, посе-

ления на правом низком берегу Исети основывались тогда, когда 

ситуация во взаимоотношениях с кочевниками несколько улуч-

шилась (Барневская слобода – 1673 г., Красномысская слобода – 

1674 г., Крутихинская слобода – 1684 г.)
133

.  

Во второй половине XVII в. на территории происходили изме-

нения в системе межэтнических отношений. Русские выстраива-

ли отношения с кочевниками (казахами и башкирами), несколько 

ослабли и калмыцкие набеги. Активизация башкирской колони-

зации создавала достаточно серьезные помехи хозяйственному 

освоению этой территории русскими. Возникло, по замечанию 

В.В. Менщикова, два колонизационных потока – башкирский с 

запада и русский с севера
134

. В 1662–1664 гг. башкиры напали на 
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Катайский острог и осаждали его четыре дня. Под Далматовом 

монастырем они сожгли все деревни. Женщин и детей увели в 

рабство, многих перебили, угнали скот
135

. Нападения башкир бы-

ли регулярными. Во второй половине XVII в. Катайский острог 

несколько раз сгорал во время набегов, но затем возрождался 

вновь. В.Д. Пузанов считает, что казахский натиск 1690-х гг. и 

сопутствовавшее ему обострение русско-башкирских противоре-

чий в Южном Зауралье остановили дальнейшее развитие колони-

зации и заставили правительство осуществить реформирование 

военно-административной системы края
136

.  

Рассматривая колонизационные процессы по Исети в XVII в. 

следует подчеркнуть, что после присоединения Сибири к Мос-

ковскому государству, территория входила в состав Тюменского, а 

с 1598 г. часть ее вошла в состав Верхотурского уезда. Южное 

Зауралье стало заселяться на 3–4 десятилетия позднее, чем другие 

районы Западной Сибири
137

. В течение 1640–1660-х гг. шел ак-

тивный процесс строительства русских слобод и острогов, а так-

же деревень близ Далматова монастыря. К концу 1660-х гг. все 

русские слободы и остроги, кроме Катайского, находились в под-

чинении Тобольска. В 1671 г. были определены границы земель 

Тобольского и Верхотурского уездов по р. Исети. После этого 

большая часть русских поселений стали относиться к Тобольско-

му уезду. Следовательно, административное деление находилось 

в постоянном развитии. 

Нельзя не подчеркнуть роль в тот период Далматова монасты-

ря как крепости, в конце XVII и начале XVIII вв. оборонявшей 

Исетский край от набегов кочевников. Монастырь являлся частью 

оборонительной линии, которая строилась по плану воеводы 

П.И. Годунова для защиты южных границ от степных кочевников. 
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Жители с. Николаевского и других деревень в случае нападения 

скрывались за его стенами, находя там надежное укрытие
138

.  

Таким образом, в течение XVII в. русский народ проделал ти-

таническую работу по хозяйственному освоению редко заселен-

ного края. Одной из самых замечательных страниц исторического 

освоения Сибири русскими в XVII в. было создание ими основ 

сибирского пашенного земледелия, превратившего позднее край в 

одну из основных житниц России
139

.  

В XVIII в. регламентирующая деятельность правительства в 

деле освоения Южного Зауралья заметно усилилась. Это было 

связано с общими колонизационными процессами в Сибири и с 

политикой Петра I. Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. террито-

рия Российского государства была разделена на 8 губерний. По-

сле первой петровской реформы губернии в Российской империи 

еще не делились на уезды, а составлялись из городов и приле-

гающих к ним земель, а также разрядов и приказов
140

. В 1710–

1713 гг. территории губернии разделили на доли (административ-

но-фискальные единицы), которые управлялись ландратами. Ука-

зом от 29 мая 1719 г. доли упразднили, а губернии стали делить 

на провинции и дистрикты. В России учреждалось 47 провинций. 

Подворные переписи 1710 и 1719 гг. дают материал о переселен-

ческой географии прибывающих крестьян. 

Новопоселенцы прибывали из Поморья, Кунгурского, Казан-

ского уездов и некоторых районов Центральной России
141

, а так-

же из слобод Урала, Вятского уезда. Новопоселенцы обживались, 

была заметна тенденция увеличения численности населения, по-

явления новых населенных пунктов, укрепления слобод. Подав-
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ляющая часть населения исследуемой территории сложилась из 

вольных переселенцев
142

. 

Однако экстенсивный характер колонизации приводил к по-

стоянным столкновениям с башкирами, усилению противоречий. 

Подробно башкирские восстания на территории Исетского края 

исследованы В.Д. Пузановым
143

. Постоянные набеги башкир за-

ставили принять решительные меры, связанные со строительст-

вом оборонительных линий и направленных на модернизацию 

военно-административной системы края. Развернулось массовое 

крепостное строительство. Оно осуществлялось по линии укреп-

ления старых и строительства новых острогов и деревень. 

На особенно опасных участках жителей из деревень пригранич-

ной полосы переселяли в более укрепленные пункты
144

. 

В.Д. Пузанов считает, что набеги башкир в район Приисетья пре-

кратились в 1738 г.
145

 

Произошло увеличение населения на землях вотчины Далма-

това монастыря
146

. И.Л. Манькова полагает, что все переписные, 

писцовые и дозорные книги подразумевали под вотчиной Далма-

това монастыря только территорию, обмежеванную в 1651 г., а 

земли, приобретенные после досмотра П. Шульгина, описыва-

лись отдельно. Это, по ее мнению, дает возможность установить, 

что монастырю не удалось существенно расширить свои перво-

начальные владения за счет новых приобретений. Вместе с тем, 

замечает И.Л. Манькова, наблюдался заметный рост количества 

монастырских крестьян и населенных пунктов
147

. Действительно, 

за эти годы возникли следующие поселения: слобода Служняя 

(Николаевское), деревня Нижнеярская (13 дворов), деревня Верх-
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неярская (14 дворов), деревня Затеченская (8 дворов), деревня 

Притыка (3 двора), деревня Широкова (10 дворов), деревня Клю-

чевская (9 дворов).  

Несколько подробнее о возникновении с. Широковского – мо-

ей родины. Деревня Широкова была основана в 1683 г. в вотчине 

Далматова монастыря, на берегу р. Суварыш, монастырским кре-

стьянином Михаилом Яковлевичем Широковым. Поселение оста-

валось деревней почти сто лет. Первое упоминание о церкви с. 

Широковского относится к 1764 г. Новая каменная церковь Иоан-

на Предтечи (Предтеченская)
148

 была построена на народные 

средства и освящена в 1793 г.
149

 Основные фамилии жителей с. 

Широковского: Широковы, Захаровы, Третьяковы, Поташкины, 

Дебеловы, Мамонтовы, Белых, Усуровы, Мануйловы. Самые 

многочисленные фамилии – это Широковы и Захаровы
150

. 

 

 

Иоанно-Предтеченская церковь в с. Широковском
151

 

Все указанные деревни и села по типу заселения относились к 

прибрежно-речным. Для большинства переселенцев из Северной 

Руси, Предуралья этот тип являлся наиболее традиционным, и 

потому для Зауралья он был преобладающим. По мере внутренне-
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го расселения вокруг монастыря или слободы деревни возникали 

уже не по берегам рек, а по многочисленным гривам возле озер. 

Например, д. Атяж возникла возле озера Атяж, с. Кривское – воз-

ле одноименного озера и т.д. 

 

 

Далматовский Успенский монастырь. Реконструкция
152

 

Анализ истории возникновения монастырских деревень, осу-

ществленный И.Л. Маньковой, показывает, что шел процесс по-

степенного расширения ареала расселения монастырских кресть-

ян. Если в XVII в. деревни основывались в основном по берегам 

р. Исети к западу и востоку от монастыря, то в начале XVIII в. 

началось интенсивное осовение бассейна р. Течи, а также южных 

границ вотчины Далматовского монастыря
153

. К 1763 г. во всех 

селениях и деревнях монастырских крестьян насчитывалось 

2 158 мужских податных душ
154

. С 1683 по 1744 гг. вотчинное на-

родонаселение увеличилось почти в пять раз
155

. Возникали дерев-

ни и за пределами монастырских владений. В 1683 г. возникло 

с. Барневское на месте, где р. Барнева впадает в Исеть, в 13 км от 

г. Шадринска. По данным 1-й ревизии (1719 г.) в деревнях и селе, 

располагавшихся недалеко от Барневки, было учтено следующее 
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количество дворов: с. Уксянское – 26, д. Любимова – 15, 

д. Татарская – 10, д. Таушканова – 3, д. Юровская – 7
156

. 

Шло увеличение населения и в слободах. Роль жителей слобод 

в колонизационных процессах, по мнению М.Ф. Ершова, была 

чрезвычайно высока
157

. Так, в начале XVIII в. в Шадринской сло-

боде насчитывался уже 2 821 человек. В центре слободы возвы-

шался кремль с башнями, а вокруг стояли многочисленные торго-

вые лавки, жилые дома крестьян, ремесленников и служивых лю-

дей. Территория слободы была обнесена оборонительными со-

оружениями – рогатками
158

. В 1712 г. слобода стала городом 

Шадринском. До 30-х гг. XVIII в. Шадринск играл роль военной 

крепости, защищавшей южные границы Исетского края от набе-

гов степных кочевников.  

 

 

Город Шадринск в XVIII в.
159
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По мере продвижения русского населения на юг, на берега 

Миасса и Среднего Тобола, город потерял свое былое военное 

значение и превратился в один из крупных хозяйственных, торго-

вых, культурных центров Южного Зауралья. 

В первой четверти XVIII в. на территории будущего Шадрин-

ского уезда шел бурный процесс образования новых деревень. 

По переписи 1710 г. в Крутихинской слободе было зафиксирова-

но две деревни – Загайнова и Дерганова
160

. В период с 1711 по 

1719 гг. образовались деревни: Смирнова (2 двора), Пески, Бисе-

рова (2 двора), Савинова или Дубасова, Анчукова (3 двора), Ло-

банова и Ложечный бор (2 двора). В 1719–1727 гг. возникли но-

вые деревни: Черноярская (3 двора), Бугаева (4 двора), Тропина 

(3 двора)
161

. В последней поселился Григорий Федорович Тебе-

нин. Родился он, по моим подсчетам, в 1664 г., умер в возрасте 

78 лет. Сведения о его семье содержатся в Переписной книге кре-

стьян Далматовского монастыря за 1742 г. У него было трое сы-

новей – Андрей (1704), Василий (1711) и Савва (1716). В свою 

очередь у каждого из них были дети: у Андрея – Савва (1732), 

Михей (1734) и Иван (1738), у Василия – Тимофей (1734) и Ми-

хаил (1741), у Саввы – Яков (1735) и Дмитрий (1736). Указано в 

документе, что семья Тебенина была с отходной деревни
162

. Род 

моей бабушки Тебеневой Анастасии Михайловны идет от Якова
163

. 

В будущем в Тропиной поселились Ершовы, Швецовы, Топори-

щевы, но самой распространенной стала фамилия Тропины.  

По переписи 1719 г. в рамках Крутихинской слободы были уч-

тены новые поселения: село Уксянское и еще четыре деревни – 

Еровская (Яровка), Любимова, Татарская и Таушканова
164

. 

В 1711 г. в с. Николаевском (Далматово) насчитывалось 28 кре-

стьянских и бобыльских дворов. Постепенно село расширялось, 
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застраивалось, все ближе подходя к стенам монастыря. В с. Ши-

роковском в 1725 г. было учтено 145 душ м.п.
165

. 

Со второй четверти XVIII в. наблюдалась тенденция снижения 

притока переселенцев из-за пределов региона. Одновременно про-

должалось освоение территорий к югу от р. Исети. В период с 

1727 по 1774 гг. на монастырских владениях возникли новые де-

ревни – Морозова, Басказык, Камышна, Мальцева (Першина)
166

. 

 

 

Село Кривское. Покровская церковь
167

 

За границами монастырских владений, там где проходила 

древняя казанская торговая тропа, возникла д. Покровская Сух-

ринского прихода. В 1732 г. была построена церковь во имя По-

крова Пресвятой Богородицы и деревня стала селом, позднее оно 
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получило название от озера – с. Кривское
168

. Наиболее распро-

страненные фамилии в Кривском: Захаровы, Зайковы, Брюхано-

вы, Зыряновы, Борисовы, Синицких, Андреевских, Палышевы. 

Несмотря на безусловные успехи русской колонизации края, 

по мнению В.В. Менщикова, русской администрации так и не 

удалось создать мирные условия жизни в регионе
169

. Исетский 

край оставался объектом постоянных набегов башкиров. Однако 

к середине XVIII в. стали заметны некоторые улучшения в отно-

шениях русского государства и степных народов. Вторая волна 

колонизации развернулась, по мнению В.Д. Пузанова, в 1740–

1780-х гг.
170

 Строительство на южной границе Зауралья в 1740–

1750-х гг. укрепленных линий обеспечило защиту от набегов ка-

захов
171

 и способствовало переселению людей. Теперь Исетский 

край стал тыловым районом. Военное значение Шадринска к 

концуXVIII в. уменьшилось. После подавления Крестьянской 

войны под предводительством Е. Пугачева правительство Екате-

рины II начало новую реформу местного самоуправления, в ре-

зультате которой Шадринский уезд отнесли к Пермскому наме-

стничеству. XIX в. ознаменовался продолжением расселения внут-

ри Зауралья, снижением притока новых переселенцев. В.В. Пунда-

ни, рассматривая вопрос с переселением крестьян в исследуемый 

регион выявил, что в 1824 г. правительство разрешило переселе-

ние крестьян из малоземельных в многоземельные уезды Запад-

ной Сибири и Южного Урала
172

. В XIX в. новый приток пересе-

ленцев в край наблюдался в период 1840-х гг. Это было связано с 

принятием Устава о переселенцах (1842 г.), но основная их масса 

поселилась в Курганском округе. Переселенцы были преимущест-
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венно из центральных районов России
173

. Особенно большой поток 

переселенцев падает на 50-е гг. XIX в. Только за два года (1852–

1853) из Духовщинского, Поречского уездов переселилось в За-

уралье, в основном в Шадринский и Курганский уезды, более 

11 тыс. крестьян м.п. В числе переселенцев было большое коли-

чество крестьян, которые имели недоимки по уплате налогов, 

многие из них имели всего по одной лошади
174

. Переселение про-

должалось от 2-х до 4-х месяцев и сопровождалось огромными 

трудностями: не хватало продовольствия, приходилось просить у 

старожилов милостыню, велика была смертность в пути преста-

релых и детей. По неполным данным, из Смоленской губернии в 

50-х гг. XIX в. их выехало около 4,5 тыс. душ м.п. из-за голодных 

лет. Переселяясь на территории прежде всего Шадринского и 

Курганского уездов смоленские и псковские крестьяне вступали в 

переговоры со старожилами и добивались получения наделов
175

. 

Крестьянская реформа 1861 г. открыла очередную полосу пе-

реселений из Европейской России в Сибирь. Основной формой 

устройства переселенцев, считает Н.А. Чумакова, было подселе-

ние к старожильческим селениям. В этих условиях возникала не-

хватка земель и углубление процесса расслоения крестьян
176

. 

Приток населения в Зауралье и на Южный Урал, как писал 

В.В. Пундани, продолжался и в 60–70-х гг. XIX в. Особенно он 

усилился в связи с реформой 1861 г., когда происходило вселение 

сюда бывших крепостных крестьян
177

. 
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Карта И.А. Стрельбицкого. 1891 г.
178

 

Во второй половине XIX в. темпы роста русского населения 

региона замедляются, что, по всей видимости, связано, как под-

черкивает В.В. Менщиков, с сокращением миграционного потока 

в старозаселенные районы Западной Сибири. В целом рубеж 

XIX–ХХ вв. ознаменован существенным сокращением количест-

ва пришлого населения по сравнению с предшествующими пе-

риодами. Шадринский уезд превращается в перевалочный пункт 

для мигрантов из Европейской России в более восточные регионы 

Сибири и Дальнего Востока
179

.  

1.2. Образование Шадринского уезда 

Реформа административного устройства 1720 г. привела к 

формированию дистриктов в Южном Зауралье. В 1721 г. появился 

Шадринский дистрикт
180

. Попытки правительства упорядочить 

поток переселения не привели к восстановлению колонизацион-
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ных процессов. Они смогли лишь обеспечить удержание линии 

обороны по периметру старого заселения. У государства в усло-

виях ведения Северной войны, а затем попытки присоединения 

Средней Азии не было достаточно ни материальных, ни финансо-

вых, ни людских ресурсов. С 1727 г. в Российской империи осно-

вой административного деления стала губерния, состоявшая из 

провинций и уездов. Общее число губерний составляло 14, общее 

число провинций – 47, общее число уездов – 166. В 1734 г. был 

основан город Оренбург, а в 1737 г. образована Исетская провин-

ция в составе трех уездов (дистриктов) – Шадринского, Окунев-

ского, Исетского – и 15 башкирских волостей.  

Исетская провинция вошла в 1744 г. в состав Оренбургской 

губернии
181

. Центр Исетской провинции сначала находился в 

Шадринске, затем – в Чебаркульской крепости, после – в Течен-

ской слободе и с 1743 г. – в Челябинской крепости. Село Никола-

евское (Далматово) также оказалось в составе Исетской провин-

ции. В административных центрах дистриктов существовали ве-

давшие всеми делами управительные канцелярии. Как отмечал 

А.Н. Зырянов
182

, в Шадринске была управительская канцелярия, а 

в Мехонском остроге – воеводская. Отметим, что далматовские 

крестьяне тогда по административному ведомству подчинялись 

оренбургскому губернатору, а по духовному ведомству – тоболь-

скому митрополиту
183

. В 1762 г. Исетская провинция состояла из 

Зауральской Башкирии и районов Сибирской губернии (Исет-

ский, Шадринский и Окуневский районы). 

Конец XVIII в. – это время проведения новых административ-

ных преобразований. В результате губернской реформы 1775 г. 

определялось, что во главе губернии стоял губернатор, назначае-
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мый и смещаемый монархом. В своей деятельности он опирался 

на губернское правление, в которое входили губернский прокурор 

и два сотника. Финансами и хозяйственными делами занималась 

Казенная палата, школами и богоугодными заведениями – Приказ 

общественного призрения, в котором заседали выборные пред-

ставители сословий под председательством чиновника. Надзор за 

законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и два 

губернских стряпчих. Органом исполнительной власти в уездах 

был нижний земский суд во главе с капитаном-исправником, из-

бираемым местным дворянством. В уездных городах власть при-

надлежала назначаемому городничему
184

.  

В 80–90-х гг. XVIII в. на территории Урала и Западной Сибири 

учреждались наместничества, делившиеся на области и округа. 

Указом Екатерины II Правительствующему сенату от 27 января 

1781 г. было велено учредить Пермское наместничество, состо-

явшее до 1796 г. из Пермской и Екатеринбургской областей. 

На должность наместника Пермского наместничества был назна-

чен генерал-майор И.В. Ламб, исполнявший эту должность до 

августа 1782 г. В Екатеринбургскую область включалось 8 уездов, 

в том числе Шадринский и вновь образованный Далматовский 

(29 сел и слобод, 218 деревень). Селу Николаевскому был присво-

ен статус уездного города с названием Далматов. 

 

Герб Пермской губернии 

В 1796 г. наместничества были упразднены, а взамен вводи-

лось деление на губернии и округа. Вместо 20 губерний создава-

лось 50. В определенной степени проведенное в стране райони-
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рование учитывало сложившиеся к этому времени внутренние 

экономические особенности развития конкретных губерний и ок-

ругов, тяготение их населения к соответствующим администра-

тивным центрам. 2 марта 1797 г. Пермское наместничество пре-

образовали в Пермскую губернию. В состав Пермской губернии 

вошло 12 уездов
185

. Губерния делилась на две части: приураль-

ские и зауральские уезды. 

 

 

Карта-схема уездов Пермской губернии
186

 

Зауральская часть губернии в свою очередь делилась на два 

района: промышленный (два уезда) и сельскохозяйственный (куда 

относилось три уезда)
187

. Одним из сельскохозяйственных уездов 

являлся Шадринский. В результате реформы был упразднен Дал-

матовский уезд, город стал называться заштатным и был отнесен 

к Шадринскому уезду
188

.  
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На рубеже XVIII–XIX вв. Пермская губерния насчитывала 

940,2 тыс. человек
189

. По переписи 1897 г. в губернии было учтено 

3 018,3 тыс. человек. Абсолютное большинство населения со-

ставляли крестьяне (95,2%)
190

. Крестьяне подразделялись на госу-

дарственных (черносошных), приписных и монастырских. 

 

 

Карта Шадринского уезда  

(вырезка из карты Пермской губернии. 1821 г.)
191

 

Шадринский уезд был создан в декабре 1796 г. Уездный город 

Шадринск находился в 556 верстах от губернской столицы и рас-

полагался на левом берегу Исети.  
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Вид на р. Исеть
192

 

Герб города, утвержденный 17 июля 1783 г.
193

, имел форму 

щита, в серебряном поле которого изображена бегущая куница, 

означающая изобилие промысла. Медведь являлся символом гу-

бернского города, поскольку уезд входил в состав Пермской гу-

бернии. В описании герба города Перми сказано: «В червленом 

поле серебряный идущий медведь, несущий на спине золотое 

Евангелие и сопровождаемый во главе щита серебряным уши-

ренным крестом». 

 

 

Герб города Шадринска
194
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В.П. Пузыревым обнаружен план Пермского наместничества, 

предназначенный городу Шадринску, составленный по указанию 

Екатерины II топографами А. Лигвановым и М. Долгоруковым 

приблизительно в 1783 г.  

 

 

План г. Шадринска 1797 г.
195

 

Этот план – первое графическое изображение г. Шадринска. 

Ценность документа в том, что наряду с новым планом на нем 

отражена старая бессистемная застройка города
196

. 
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План Пермской губернии городу Шадринску
197

 

В конце XVIII в. в городе было 4 храма, 4 казенных дома для 

судебной деятельности, 2 дома, где жили представители власти, 

денежная кладовая, пороховой погреб, больница, 14 магазинов и 

110 лавок, гостиный двор, 300 домов обывателей
198

.  

                                                           
197
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На дальнем плане – Князе-Владимирская церковь,  

построенная в 1891 г. Находилась на Красной площади  

в северо-восточной части города
199

 

Изменение статуса не означало быстрого изменения облика 

города
200

. Хотя Шадринск и приобрел городскую атрибутику, дол-

гое время он сохранял приметы сельского прошлого. Постройки 

сплошь были деревянными, а внутри жилых кварталов распола-

гались огороды
201

. 

 

 

Шадринск. Вид на северо-западную часть города
202
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Преображение внешнего облика города стало более заметно к 

началу ХХ в., так как всю вторую половину ХIХ в. Шадринск ак-

тивно застраивался. Это происходило благодаря предпринима-

тельской деятельности. 

 

 

Панорама западной части города. Вид с Тумановой горы.  

Справа вдалеке – церковь Фрола и Лавра. 1912 г.
203

 

Город превратился в признанный центр хлебной торговли, мя-

са и других товаров, став купеческим. Главной отраслью про-

мышленности была винокуренная. К славе шадринского гуся, 

шадринского хлеба добавилась слава шадринской водки
204

. Не-

плохо в городе развивалась сфера услуг: появились различные 

торговые заведения, мастерские по пошиву платья, шляп, обуви и 

даже несколько фотоателье. 
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Город Шадринск. Начало ХХ в. Ул. Петропавловская, 101
205

 

География уезда. Шадринский уезд располагался на юго-

востоке зауральской части Пермской губернии. Площадь уезда со-

ставляла 18 035,6 км
2
 (15 847,1 кв. верст или 1 650 792 десятины). 

Территория простиралась в длину на 145 верст, в ширину – 

на 84
206

. Территория Шадринского уезда большей частью пред-

ставляла собой равнину, в северо-восточной и юго-западной час-

тях – низменность с озерами и болотами
207

, принадлежала к бас-

сейну реки Тобол, приток которой – Исеть – протекал по ней на 

протяжении 139 км (130 верст). В Исеть впадали речки Теча, Бар-

нѐвка, Миасс, Ичкина – наиболее крупные притоки
208

. Исеть до 

200 дней в году оставалась открытой и до 165 дней покрытой 

льдом
209

. Река не являлась судоходной
210

. Озер в уезде насчитыва-

лось более 300, из которых 47 были весьма богаты рыбой. Наибо-

лее значительными были озера: Маян – 151 км
2
 (133 кв. версты), 

Уелга – 94 км
2
 (83 кв. версты), Адыкуль – 75 км

2
 (66 кв. верст), 

Тышка – 33 км
2
 (29 кв. верст) и Коклан – 32 км

2
 (28 кв. верст); 
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более четверти всех селений уезда располагалось возле озер
211

. 

Течением реки Исети уезд делился на две части: северную и юж-

ную
212

. По правую сторону реки территория была ровная, безлес-

ная, с черноземной почвой и изобиловала множеством озер. 

По левую – среди чернозема попадались песчаные пространства, 

покрытые хвойными лесами; озер здесь было мало. Леса занима-

ли в Шадринском уезде всего 14% всей площади – это был один 

из самых малолесистых уездов Пермской губернии
213

. К середине 

XIX в. крупных массивов сосны в уезде уже не осталось. Кресть-

яне довольствовались березовым и осиновым лесом. Только за-

житочный крестьянин мог позволить себе построить дом из со-

снового леса, добываемого за 80–100 верст
214

. Строевой лес был 

только в Буткинской и Мехонской волостях
215

. На территории 

уезда имелось много ягодников – вишни, боярышника, смороди-

ны, малины и др.
216

  

Климат в уезде преобладал умеренный. Ясных дней в году на-

блюдалось до 135, облачных – до 90, с дождем или снегом – 

до 140. Максимальная температура воздуха летом достигала 

+25 
0
С, а зимой –28 

0
С. Климат благоприятствовал земледелию. 

Поля размежевывались лесными насаждениями, что предохраня-

ло от засухи, и назывались эти рощицы «околки» или «колки»
217

. 

Рельеф местности представлял собой в большей степени волно-

образные равнины, простиравшиеся на пять и даже десять верст. 

Поля перемешивались с перелесками и болотами. Почва на воз-

вышенностях преобладала суглинистая, на луговых пространст-

вах – черноземная.  
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Население уезда. В конце XVIII в. на территории уезда насчи-

тывалось 258 селений, 31 приход, 7 поместий, 9 слобод, 19 сел, 

3 острога, 219 деревень, 5 татарских юрт. Преобладающей частью 

населения были крестьяне – 28 926 мужчин, 29 139 женщин, про-

чих сословий насчитывалось 1 205 человек
218

. В 1784 г. в Шад-

ринском уезде проживало 58 056 человек
219

. В середине XIX в. 

население Шадринского уезда составляло уже 181 873 челове-

ка
220

. Мужское население в 1858 г. – 106 746 человек
221

. Напри-

мер, в с. Кривском проживало 652 мужчины (162 хозяйства) и 

728 женщин, в д. Потаниной – 255 мужчин и 295 женщин, в 

д. Спициной – 167 мужчин и 210 женщин. 

В уезде, по сведениям Центрального статистического комитета 

Министерства внутренних дел (данные 1869 г.), насчитывалось 

76 сел и 303 деревни
222

. 

В конце XIX в. приток населения извне уменьшается в связи с 

убылью «свободных» земель
223

. В 1884 г. население уезда соста-

вило 244 992 человека
224

. По другим данным, годом ранее населе-

ние уезда составляло 95 039 ревизских душ. Всего же было учте-

но 312 тыс. человек. 92% населения составляли русские. Государ-

ственные крестьяне – 95,8%. Насчитывалось 358 селений (коли-
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чество дворов колебалось от 10 до 300), объединенных в 42 во-

лости
225

.  

Для уезда была характерна высокая рождаемость. Средний ко-

эффициент рождаемости составлял в 1898 г. 59,12%
226

. При этом 

смертность населения оставалась весьма высокой. Тем не менее, 

считают курганские историки, естественный прирост превышал 

аналогичный показатель по России в 2,8 раза
227

. Однако в литера-

туре есть и другие факты на этот счет. Врач Д.П. Никольский 

привел статистику смертности по г. Шадринску за 10 лет (1887–

1896 гг.). Ежегодно в среднем рождалось 519 человек, умирало 

557. Он заметил, что если бы не было притока населения извне, 

населенные пункты превратились бы в вымершие места
228

. 

В 1890 г., по сведениям доктора А.А. Тимофеева, на его участке 

(Далматовский) в 10 волостях с населением 57 891 человек роди-

лось 1 890 человек, умерло 2 720
229

.  

Население Шадринского уезда к 1871 г. росло ежегодно менее 

чем на 1%. К 1890 г. этот показатель несколько повысился – 

до 1,4%
230

. В 1897 г. в Российской империи прошла 1-я всеобщая 

перепись населения, которая охватила и Южное Зауралье. Пере-

пись показала, что к концу XIX в. регион представлял собой край 

с высокой плотностью населения – 15,35 человека на 1 кв. версту; 

в Курганском округе – 12,37 (наивысшая в Тобольской губернии), 

в Шадринском уезде значительно выше – 18,62 человека на 1 кв. 

версту
231

. Основная масса населения – русские; другие народы 

составляли лишь 10% населения – почти все по национальности 

являлись башкирами. Православные составляли 85% населения, 

старообрядцы – 5%, мусульмане – 10%
232

. По данным переписи 
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1897 г., население края по составу было представлено преимуще-

ственно местными уроженцами – 89,1%, остальные 10,9% явля-

лись выходцами из уездов Пермской, Тобольской и других губер-

ний. То есть более 
1
/10 части населения составляли переселенцы 

или ссыльнопоселенцы
233

.  

В браке состояло 74,6% мужчин и 84,5% женщин в возрасте от 

20 до 29 лет. Разводимость была в узде незначительной: 0,03% 

для мужчин и 0,06% для женщин. Суммарный коэффициент рож-

даемости превышал 5% – это очень высокий показатель. Смерт-

ность составляла более 4%. Половозрастной состав населения 

уезда характеризовался следующими данными: дети до 15 лет – 

33,4% населения, люди старше 60 лет – 8,2%. Ежегодный коэф-

фициент естественного прироста составлял приблизительно 

1,3%
234

. 

 

 

Фото членов семьи крестьянина А.Н. Зырянова: мать  

Мария Ивановна (в центре), дочь Антонина с мужем – купеческим 

сыном Д.П. Ловыгиным и их детьми 

Перепись 1897 г. показала, что к концу XIX в. Шадринский 

уезд представлял собой край с высокой плотностью населения. 
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Здесь проживало 298 427 человек. Избыточное население Шад-

ринского уезда должно было искать выход или в переселении, 

или в переходе к неземледельческим промыслам
235

. С.А. Пьянков, 

оперируя материалами переписи, привел несколько иные сведе-

ния о численности населения уезда. Общая численность населе-

ния составляла 310,7 тыс. человек, численность населения, заня-

того сельским хозяйством, – 282,0 тыс. человек. Таким образом, 

показатель доли населения, занятого сельским хозяйством, был 

самым высоким в Пермской губернии – 90,8%
236

. 

В.А. Никитиным установлено, что в 1897–1917 гг. население 

Шадринского уезда ежегодно увеличивалось на 1,5%, что свиде-

тельствовало о существенном преобладании естественного при-

роста населения. В целом во второй половине XIX в. в Южном 

Зауралье происходили значительные изменения в составе населе-

ния. Численность и размещение населения, его естественный ме-

ханический прирост, половой и социальный составы были обу-

словлены сохранением феодально-крепостнических пережитков 

и, с одной стороны, достаточно высоким уровнем развития капи-

тализма, с другой – положением Зауралья как активно колонизи-

руемой окраины России
237

. С постройкой железной дороги через 

Курган пошел некоторый отток населения из Шадринского уезда
238

.  

1.3. Управление уездом. Крестьянское самоуправление 

В конце XVIII в. в стране начала формироваться уездно-

волостная система управления, общая для государственной де-

ревни Российской империи. Уездным или другим негубернским 

городом (так называемым заштатным) управлял городничий – 

полицейский чиновник, распоряжавшийся всеми делами города. 

Городничий был полновластным «хозяином» города: в его подчи-

нении находились все чиновники уездного правления, он отвечал 
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за такие, казалось бы, далекие от полиции учреждения, как на-

родные училища или богоугодные заведения, т. е. больницы, 

приюты, богадельни. В уездном городе заседал уездный суд, слу-

живший до 1863 г. первой судебной инстанцией для дворян. Он 

решал мелкие уголовные и гражданские дела, чаще всего – споры 

о землевладениях. Уездный судья был после городничего вторым 

лицом в уездном городе. При судье состоял заседатель. Главой 

административно-полицейской власти уезда до 1862 г. был капи-

тан-исправник. До 1863 г. он стоял во главе низшего земского су-

да – уездного административно-полицейского органа, ведавшего 

всеми сословиями, кроме дворян. В 1863 г. низший земский суд 

был упразднен, так же как и должность городничего. Власть 

уездного, или земского, исправника с той поры распространилась 

и на уездный город
239

.  

В 1864 г. в результате земской реформы были заложены усло-

вия для формирования уездного земства в Шадринске. Шадрин-

ская уездная земская управа
240

 была учреждена в 1870 г. на осно-

вании «Положения о губернских и уездных земских учреждени-

ях» от 1864 г. Действовала под общим руководством Пермской 

губернской земской управы. Ведала вопросами развития и содер-

жания местного хозяйства, земских учреждений народного обра-

зования и здравоохранения, сбора земских налогов, представле-

ния статистических сведений. Являлась исполнительным органом 

уездных земских собраний. Состояла из председателя, которого 

утверждал губернатор, и членов управы, избираемых уездным 

земским собранием. Таким образом, земство в Шадринске берет 

свою истории с 1870 г. 18 сентября начало работу первое уездное 

земское собрание. Социальный состав земства был следующим: 

дворяне и чиновники – 25%, купцы и мещане – 25%, крестьяне –

37,5%, духовенство – 12,5%. Общее количество членов земства 

составляло 16 человек
241

. Шадринская уездная земская управа 
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являлась исполнительным органом местного самоуправления. 

Она возглавлялась председателем, которого утверждал губерна-

тор
242

.  

Уездное управление состояло из представителей различных 

министерств (финансов, земледелия и государственных иму-

ществ, юстиции, народного просвещения, военного), главными из 

которых являлись учреждения Министерства внутренних дел. 

Земские учреждения не входили в систему органов государст-

венной власти. Сфера их деятельности ограничивалась хозяйст-

венно-экономическими вопросами: учреждение и управление ме-

стными больницами и школами, строительство и содержание до-

рог, попечительство над благотворительными заведениями, про-

паганда среди крестьянства агрономических знаний, развитие 

промышленности и торговли, ведение статистики и организация 

ветеринарии. Следовательно, приоритетными вопросами земства 

являлись те, которые реально могли улучшить положение населе-

ния, и в частности крестьянства. Около 90% всех доходов земства 

приносил земельный налог. Существовало уравнительное обло-

жение всех видов земель. 

В конце XIX в. структура органов управления уездом пред-

ставляла собой сложившийся аппарат. Высшим органом админи-

стративно-полицейской власти являлось уездное полицейское 

управление во главе с уездным исправником. В штат входили: 

помощник, секретарь управления, 2 столоначальника, журналист, 

земские заседатели и 2 полицейских надзирателя
243

. Кроме этого 

административным органом являлось присутствие по крестьян-

ским делам (с 1898 г. – уездный съезд крестьянских начальников).  

Земство Шадринского уезда работало на основе самообеспе-

чения – за счет сбора с населения и юридических лиц земских 

налогов. Уездное земское собрание осуществляло общий надзор 

за земской управой. На сессиях производились выборы должно-

стных лиц земства, определялся порядок деятельности управы и 
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отдельных учреждений, размеры налогов и сборов, проверялись 

отчеты земских управ и утверждались сметы расходов. Уездное 

земское собрание из своего состава выбирало гласных губернско-

го земского собрания. От Шадринского уезда в Пермское губерн-

ское земское собрание направлялись три делегата. Например, в 

1877–1879 гг. его гласными являлись купец В.Д. Сошников и 

священники Н. Оранский и И. М. Флоринский. Согласно закону 

от 6 декабря 1899 г. председатели уездных земских управ также 

входили в число членов губернских земских собраний. Последнее 

имело исключительное право разделения земских повинностей, 

зданий, сооружений, путей сообщения на губернские и уездные, 

раскладки между уездами государственных сборов, распределе-

ния сумм на устройство мест заключения и содержание исправи-

тельных приютов для несовершеннолетних, разрешения новых 

ярмарок, торгов и базаров
244

.  

В 1889 г. правительство ввело в уездах 40 губерний Европей-

ской России должность земского начальника, назначаемого из 

дворян и призванного осуществлять надзор за деятельностью ор-

ганов крестьянского сословного самоуправления. Он объединял в 

своих руках как административную, так и судебную власть над 

крестьянством всего уезда, утверждал в должности избранных 

крестьянами старост. Сельская территория уезда делилась на зем-

ские участки, подведомственные соответствующим земским на-

чальникам
245

. 12 июля 1889 г. по закону о земских начальниках в 

уезде были учреждены данные должностные лица, осуществляв-

шие административную власть над органами крестьянского об-

щественного управления
246

.  
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В 1891 г. в Шадринском уезде насчитывалось 42 русских волости 

(271 населенный пункт) и 6 башкирских волостей (52 селения)
247

. 

Контроль за деятельностью 48 волостных управлений и 323 сель-

ских управлений осуществляли земские начальники – представи-

тели административно-судебной власти в селах и деревнях. В су-

дебном отношении им были переданы функции мировых судей. 

Уездный съезд земских начальников рассматривал вопросы, кото-

рые не могли быть разрешены на земских участках. В земский 

участок входило от 2 до 6 волостей. Всего в уезде было сформи-

ровано 12 участков
248

. 

Уездное по крестьянским делам присутствие занималось в ос-

новном надзором за крестьянским самоуправлением. Оно имело 

право налагать взыскания на сельских должностных лиц, снимать 

с должности. Оно также следило за производством крестьянских 

выборов. Решало вопросы о крестьянских земельных наделах и 

повинностях. Уездное по крестьянским делам присутствие было 

создано по закону от 27 июня 1874 г. вместо уездных и губерн-

ских съездов мировых посредников
249

. 

Эффективность местного самоуправления – задача, которую 

требовалось решить, чтобы обеспечить своевременное поступле-

ние налогов и платежей с крестьян. Как известно, со времен Пет-

ра I на государственных крестьянах лежало бремя содержания 

армии. Налог, который вносился ими в казну, состоял из подуш-

ной и оброчной подати, а также земских и мирских сборов. По-

душный оклад в Шадринской округе до 1794 г. составлял 

70 копеек, затем он был увеличен до одного рубля. Оброчная по-

дать росла еще стремительней. Это было вызвано финансовыми 

потребностями государства, а также падением курса рубля вслед-

ствие непрерывных войн и колонизационной политики прави-

тельства. Со второй половины 1783 г. оброчный сбор поднялся с 

двух до трех рублей с души мужского пола, в то время как до 

1740 г. оброчная подать собиралась по 40 копеек, с 1760 г. – по 

одному рублю, с 1768 г. – по два рубля с окладной души. 
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Пермским губернским правлением 22 ноября 1797 г. в Шад-

ринск был отправлен указ об учреждении волостных правле-

ний
250

. Учреждены волостные правления в уезде были в соответ-

ствии с указом от 7 августа 1797 г. «О разделении казенных селе-

ний на волости и о порядке внутреннего их управления» для го-

сударственных и удельных крестьян. По данному указу население 

волости не должно было превышать 3 000 душ м. п., что преду-

сматривало удобное сосредоточение населенных пунктов вокруг 

волостного правления для облегчения фискальных и полицейских 

функций общины. И волостные, и сельские органы избирались 

крестьянами. Представители сельских сходов составляли волост-

ной сход, который избирал волостное начальство. Сельский сход 

избирал сельского старосту и помощников. Общий надзор за хо-

зяйственными делами осуществляла Казенная палата. Изменения 

в системе местного самоуправления последовали в 1822 г. Они 

были связаны с реформами М.М. Сперанского. В 1838 г. «Учреж-

дение об управлении государственными имуществами» реоргани-

зовало органы крестьянского самоуправления. По этому указу 

крестьяне образовывали сельские общества, куда входили все 

крестьяне каждого селения. В сельских обществах учреждались 

сельское начальство, сход и суд. Деятельность сельских правле-

ний была почти идентична деятельности волостных органов. 

Сельский сход обладал полномочиями, а волостной сход собирал-

ся лишь для выбора должностных лиц, в компетенцию волостных 

правлений входил надзор за сельскими управлениями. В целом 

управление всеми государственными крестьянами в результате 

реформы 1838 г. находилось в ведении Министерства государст-

венных имуществ. Таким образом, в первой половине XIX в. 

сложилась система местного самоуправления, состоящая из воло-

стных и сельских органов, охватывающая и регламентирующая 

все стороны хозяйственной и общественной жизни деревни. 

Сельские управления являлись первым низшим звеном мест-

ного самоуправления. В каждом сельском обществе учреждались: 

1) по делам общественным – сельский сход; 2) для управления 

обществом – сельское начальство (сельский старшина и сельские 

старосты); 3) по делам судебным государственных крестьян – 

                                                           
250

 Там же. Ф. И-579. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3. 



67 

сельская расправа. Во главе сельского правления стоял сельский 

староста, его членами были писарь, выборные десятники и сбор-

щики подати. В ведении управления находилось село или дерев-

ня, а также те населенные пункты, которые входили в сельское 

общество
251

. Следовательно, особенностью местного самоуправ-

ления 1830–1840-х гг. стало переложение всех функций волост-

ных правлений на сельские правления. Сельское правление воз-

главлял староста. В состав входили старосты всех населенных 

пунктов и отдельно писарь, выборные и сборщики податей. Вы-

боры обычно проходили в конце года, в декабре. На них выбирали 

представителей не только в свое управление, но и в волостное. 

Вся полнота власти в селе, таким образом, находилась в руках 

сельского схода – жителей данного сельского общества мужского 

пола, достигших совершеннолетия и находящихся в здравом уме. 

Сельские сходы имели весьма обширный круг функций. В их ве-

дении были финансовые вопросы, вопросы о земельных наделах 

и переделах, об отдаче молодых людей в рекруты, об отправлении 

повинностей. Наблюдались несправедливость, незаконные побо-

ры. Наиболее остро обсуждались земельные вопросы
252

. Нередки 

были и жалобы в адрес местных начальников со стороны кресть-

ян. Так, в 1848 г. крестьянка Микушина обвинила Басмановского 

сельского старшину Булатова в противозаконных поступках при 

решении вопроса об опеке и разделе имущества. Крестьянин 

Вознесенской волости Басмановского сельского общества дерев-

ни Тиньжаковой Аксенов обвинил сельского старосту Глебова в 

том, что начальник отобрал у него конскую сбрую
253

.  

В начале 1830 г. в Пермской губернии администрация, ведав-

шая государственной деревней, ужесточила взимание недоимок, 

увеличила норму сбора «запасного хлеба», предназначенного на 

случай неурожайного года. Государственные крестьяне посчитали 

это началом своего перевода в разряд удельных или даже переда-
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чи в частную собственность в качестве крепостных
254

. Властям 

удалось к началу 1835 г. ослабить волнения, но весной они возоб-

новились с еще большей силой. В некоторых селах и деревнях 

собирались большие группы в несколько сотен, а иногда и более 

тысячи человек. 

 

 

Жизнь крестьян на Урале
255

 

События 1834–1835 гг. побудили царизм приступить к подго-

товке реформы управления «казенной деревней», осуществлен-

ной П.Д. Киселевым. Реформа не внесла в казенную деревню 

«успокоения», а напротив, еще более обострила недовольство. 
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Тяжесть повинностей и податей возросла, тогда как положитель-

ные последствия казенного «попечительства» оставались на бу-

маге
256

. Выделение части крестьянской земли под разведение кар-

тофеля – мероприятие, плохо подготовленное, осуществлявшееся 

методами грубого насилия,– возмутило крестьян и послужило 

поводом для выступлений 1841–1843 гг., получивших в историче-

ской литературе название «картофельных бунтов». Название это 

неудачно и необоснованно. К началу 1840 г. картофель не был 

новинкой для крестьян. Он был им известен еще во второй поло-

вине XVIII в. Протест вызывали мероприятия, в которых кресть-

яне видели подтверждение передачи их в удельное ведомство. 

В этом смысле истолковывалось и принудительное выделение 

земельных участков под картофель, поскольку подобная мера уже 

практиковалась во многих волостях, населенных удельными кре-

стьянами
257

. Новый подъем движения наступил весной 1842 г. 

Волнения охватили Камышловский, Ирбитский, Екатеринбург-

ский, Шадринский уезды. Особенно бурно развивались события в 

Далматовской волости Шадринского уезда. Здесь крестьяне воо-

ружились самодельным оружием, сместили волостного голову, 

установили свое выборное правление
258

. Весной 1843 г. волнения 

развернулись с новой силой. Начавшись с Шадринского уезда, 

движение перекинулось за границы губернии. В с. Батуринском 

Шадринского уезда крестьяне пять дней держали в осаде чинов-

ников, солдат и священников. В Шадринском уезде было заклю-

чено в остроги около 3 600 крестьян
259

.  

К середине XIX в. в Шадринском уезде сложилась система 

управления, охватывающая все стороны хозяйственной и общест-
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венной жизни государственных крестьян (сельские свободные 

обыватели). Местное самоуправление представляли:  

1. Волостной сход – волостной голова и выборные сельских 

обществ. В 1958 г. в уезде насчитывалось 46 волостей (в них 

312 селений)
260

.  

2. Волостное управление – волостной голова и заседатели с 

волостным писарем и его помощником. 

3. Волостная расправа (суд) – два выборных добросовестных 

заседателя под председательством волостного головы. 

Действовали волостные правления под надзором земских ис-

правников, затем контролировались мировыми посредниками, 

с 1880 г. – уездными по крестьянским делам присутствиями, 

с 1893 г. – земскими начальниками. По положению от 19 февраля 

1861 г. волостное управление составляли: волостной сход, воло-

стной старшина, волостное правление, волостной крестьянский 

сход (из выборных сельских и волостных должностных лиц: во-

лостные старшины, сельские старосты, помощники старшин, 

сборщики податей, заседатели волостных правлений, судьи воло-

стных судов, крестьяне, выбранные от каждого селения, принад-

лежавшего к волости из расчета по 1 человеку от каждых 10 дво-

ров)
261

.  

Главным для волостного правления являлось обеспечение сбо-

ра податей. Из чего складывались денежные сборы с крестьян? 

В 1870 г. подушная подать составляла 1 рубль 89 копеек с ревиз-

ской души, оброчная подать – 3 рубля, дополнительная оброчная 

подать – 29 ¾ копейки с души. Были еще земские сборы на мир-

ские повинности: в том числе обслуживание здания волостного 

правления и арестантской комнаты при нем, наем волостного пи-

саря, содержание земской квартиры, а также расходы, связанные с 

отправкой рекрутов на сборный пункт. Земельный налог был ра-

вен 9 копейкам с десятины, лесной налог составлял 157 рублей 

80 копеек со всего общества. Земля, как известно, находилась в 

общинном владении. Непосредственно тяглецам сельское обще-
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ство (мир) нарезало ее исходя из числа ревизских душ (душ муж-

ского пола). Например, в Кондинской волости в 1882 г. окладное 

население, составлявшее 1 108 душ, владело 15 626 дес. земли. 

Они платили по 3 руб. с души. Общая сумма составляла 

3 306 руб.
262

 

Выполняли волостные правления и административно-поли-

цейские функции, осуществляли контроль над деятельностью 

сельских должностных лиц, обеспечивали сбор налогов, выпол-

нение государственных и земских повинностей, составляли рек-

рутские (до 1874 г.) и призывные списки, разбирали мелкие пра-

вонарушения. В состав входили сельские и волостные должност-

ные лица, также «десятидворники» – выборные от каждых десяти 

дворов. 

На волостное правление возлагались полицейские функции. 

Волостному начальнику разрешалось не только штрафовать, но и 

пороть розгами крестьян или направлять их на принудительные 

работы. Положением 19 февраля 1861 г. волостные крестьянские 

сословные суды были учреждены в рамках крестьянского обще-

ственного управления как судебная инстанция крестьянского са-

моуправления. Суды носили сословный характер и предназнача-

лись прежде всего для крестьян. Волостные суды рассматривали 

вопросы, относящиеся к уголовному, административному и граж-

данскому праву. К уголовной юрисдикции волостного суда отно-

сились мелкие преступления, такие как кража и мошенничество в 

пределах 50 рублей, нанесение побоев и пр. К административно-

му праву относились вопросы нарушения порядка в общине – 

хулиганство, публичное оскорбление, мотовство и пьянство, дру-

гие аналогичные проступки. В сфере гражданского права рас-

сматривались имущественные споры стоимостью до 100 рублей, 

а позднее – до 300 рублей, дела по наследованию, разделу иму-

щества, выделению молодой семьи из отцовского крестьянского 

надела, а также трудовые споры, вопросы нарушения договора 

найма, сроков выполнения работ, невозвращения задатка и т. д.
263
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Волостные судьи избирались из крестьян на волостном и сель-

ском сходах в количестве от 4 до 12 человек, срок их деятельно-

сти ограничивался одним годом. Предусматривалось поочередное 

(непостоянное в течение всего срока) исполнение судейских обя-

занностей крестьянами, причем обновлять можно было не более 

половины состава суда (что должно было обеспечить преемст-

венность и компетентность судей крестьян). Волостные суды за-

седали, как правило, в воскресные или праздничные дни, чтобы 

не отвлекать крестьян от повседневной работы. Сами выборы во-

лостных судей, возможность назначения им вознаграждения за 

судейство фактически попадали под контроль волостной админи-

страции. На время выполнения обязанностей волостного судьи 

крестьянин освобождался от телесных наказаний и натуральных 

повинностей. Жалованье волостным судьям могло быть назначе-

но по решению волостного схода из «мирских сумм»
264

. И все же, 

как подчеркивает Д.В. Крохалев, в деревне господствовало обыч-

ное право. Кроме следствия на рациональной основе имело место 

обращение к колдунам, а также к мудрым старикам в чрезвычай-

ных ситуациях
265

.  

Сельские правления были учреждены в 1797 г. Избирали сель-

ский сход, сельского старосту и другие выборные должности. Это 

были низшие общественно-административные единицы управле-

ния сельским обществом, возглавляемые сельским старшиной, 

избиравшимся на 3 года сельским сходом. Состояли из одного 

или нескольких селений, пользовались совместно сельскохозяй-

ственными угодьями. 

Во второй половине XIX в. низшим органом самоуправления 

являлись сельские управления. В 1886 г. в Шадринском уезде на-

считывалось 44 801 домохозяйство, 48 волостей, 316 сельских об-

ществ
266

. Обычно сельские управления состояли из сельского ста-

росты, писаря и выборных десятников и сборщиков податей. 

В Шадринском уезде наблюдалась активная деятельность сельских 
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сходов. Участниками сходов были крестьяне-собственники
267

. Ста-

роста, избираемый на три года, собирал сельский сход по мере 

необходимости. Управлению административно подчинялось село 

или деревня, а также те населенные пункты, которые входили в 

сельское общество. При этом вся полнота власти находилась в 

руках сельского схода. На сельский сход допускались мужчины, 

достигшие совершеннолетия, имевшие здравый рассудок. Напри-

мер, от 128 дворов в Тропинском сельском обществе участниками 

сельского схода являлись 68 человек
268

. В списке имевших право 

голоса на сельском сходе, датированном 28 мая 1883 г., под номе-

ром 12 стоит имя моего прапрапрадедушки Матвея Васильевича 

Тебенева
269

. Зачастую единственным грамотным человеком в со-

ставе сельского правления был писарь, который вел всю докумен-

тацию. Решения сельского схода заносились в книгу приговоров 

того или иного сельского схода. Заверялись решения сельским 

старостой и писарем
270

.  

Государственные крестьяне стали полными собственниками 

земли в 1886 г. Проведение реформы в отношении государствен-

ных крестьян Шадринского уезда началось в 1866 г. Как за от-

дельными крестьянами, так и за сельскими крестьянскими обще-

ствами специальные документы («владенные записи») закрепляли 

определенное количество земли из расчета 15-десятинного надела 

на ревизскую душу. Крестьяне, как и до реформы, должны были 

выполнять натуральные повинности, платить подать. Например, 

в таблице 1.1 представлены натуральные повинности, выполняв-

шиеся крестьянами Водениковской волости в 1891 г.  
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Таблица 1.1 

Натуральные повинности крестьян Водениковской волости  

Шадринского уезда в 1891 г.
271

 

№ 
Наименование  

повинности 

Число душ,  

исполняющих  

повинность  

натурой 

Стоимость  

отправления  

повинности  

деньгами 

1 
Дорожная (трактовая и проселочная 

отдельно) 
3387 – 

2 
Квартирная (1 кв. для воинских  

чинов) 
– 24 руб. 

3 Полицейский сотский 19 100 руб. 

4 Полицейский десятский 52 28 руб. 

5 
Рассыльный при волостном  

правлении 
3 14 руб. 

6 Полесовщик 4 Св. нет 

7 Сторож при волостном правлении 1 4 руб. 

8 
Сторож при хлебозапасных  

магазинах 
3 90 руб. 

9 Сторож при церкви 3 94 руб. 

10 Сторож при училищах 1 35 руб. 

11 Ночные караулы 36 70 руб. 

12 Окарауливание мертвых тел 4 5 руб. 

13 Деревенский десятник 25 50 руб. 

 

Например, за крутихинскими крестьянами для исправления 

дорожной повинности был закреплен дорожный участок на Ека-

теринбургском Исетском тракте протяженностью 5 верст. Еже-

годно для ремонта дорожного полотна и водоотводных канав вы-

делялось определенное количество людей с подводами. В частно-

сти, в 1872 г. было поставлено 180 работников и 90 подвод. В де-

нежном выражении ремонтные работы стоили 63 рубля. В сред-

нем, в зависимости от объема ремонтных дорожных работ, ис-
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правление каждой версты тракта стоило в тот период от 50 до 

60 рублей
272

.  

Изучение приговоров сельского схода с. Широковского за 

1899 г. показывает, что на сельских сходах зачитывались различ-

ные нормативные документы: манифесты, указы, распоряжения, 

предписания, а также документы информирующего характера
273

. 

Однако одним из главных вопросов, решавшихся на сельских 

сходах, был сбор податей. За одну душу мужского пола в 1850 г. 

требовалось внести 4 рубля 79
1
/4 копейки и 7 рублей 41

3
/4 копейки 

в 1867 г. За три души мужского пола 14 рублей 3
3
/4 копейки и 

21 рубль 87
1
/2  копейки соответственно, за пять душ мужского по-

ла 23 рубля 96
1
/4 копейки в 1850 г. и 43 рубля 75

1
/2 копейки в 

1867 г. В эти суммы не вошли сборы на мирские, общественные 

нужды. На сельском сходе оглашался размер установленных по-

датей и принималось решение. Например, из приговора Тропин-

ского сельского схода Широковской волости о сборе податей от 

20 марта 1875 г. следует, что всего было собрано 3 223 рубля 

76 копеек. Сельским старостой являлся А.П. Тропин
274

. Количест-

во дворов в сельском обществе постепенно из-за разукрупнения 

хозяйства увеличивалось. Например, в 1883 г. было 128 дворов, а 

в 1889 г. в данном сельском обществе насчитывалось уже 

143 двора. Сельским старостой был Дмитрий Тропин
275

. Приго-

вор Тропинского сельского общества от 24 января 1883 г. отразил 

вопрос о назначении окладных сборов: по окладному листу – 

2 552 рубля 66 копеек, уездных земских сборов – 353 рубля 

25 копеек, земских губернских сборов – 51 рубль 65 копеек, мест-

ного налога – 145 рублей 55 копеек. Всего предстояло уплатить за 

год 3 103 рубля 11 копеек. Кроме этого на содержание общест-

венного управления нужно было собрать 92 рубля 64 копейки
276

. 

Приговор сельского общества с. Тропинского от 13 января 1883 г., 
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где присутствовало 97 домохозяев, отразил вопрос о выборе сель-

ского старосты. Старостой был избран Т. Тебенев на следующие 

три года, т. е. до 1886 г. На том же сходе были выбраны крестьяне 

в состав волостного схода – П.П. Швецов и П.П. Тропин
277

. Сель-

ским старостой с. Широковского в 1883 г. являлся В. Мыльников. 

На одном из сельских сходов был определен размер налогов сель-

ского общества на сумму 8 594 рубля 24 копейки. На содержание 

волостного правления выделено 252 рубля 70 копеек, на отопле-

ние церкви – 52 рубля 65 копеек
278

. Сборщики податей собирали 

деньги с крестьян и сдавали их в Шадринское уездное казначей-

ство. Например, сборщик податей по Потанинскому сельскому 

обществу И.Ф. Оболдин, как следует из квитанции, сдал в казна-

чейство 14 марта 1870 г. 60 рублей
279

. Подобных квитанций обна-

ружено большое количество. 

Выводы 

Колонизация региона являлась составной частью крупного ис-

торического процесса – территориального расширения Россий-

ского государства в ходе заселения и освоения огромных терри-

торий на востоке. В процессе колонизации происходило станов-

ление новых региональных структур, центрами которых являлись 

монастыри, остроги и слободы (Далматов монастырь, Катайский 

острог, Шадринская слобода).  

В XVIII в. освоение и заселение новых земель осуществлялось 

в условиях фронтирной военной опасности и нового администра-

тивного деления (1782 г.) до 1861 г., когда практически закончи-

лось заселение края. Русские крестьяне из Пскова, Новгорода, 

Архангельска, Вологды, Великого Устюга, Перми осваивали За-

уралье в течение XVIII в. После отмены крепостного права 

(1861 г.) освоение края продолжалось, однако уже не такими тем-

пами, как ранее. 

Формирование уезда происходило в рамках реформирования 

системы управления в Российской империи. Шадринский уезд 

образовали 27 января 1781 г. в составе Екатеринбургской области 
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Пермского наместничества, а затем – в составе Пермской губер-

нии. К тому времени последняя представляла собой густонасе-

ленный край, имевший благодатные условия для развития сель-

ского хозяйства и перерабатывающей сырье промышленности. 

Административным центром уезда стал город Шадринск.  

В конце XIX в. население уезда составляло почти 300 тыс. че-

ловек. Государственные крестьяне составляли самую большую по 

численности группу населения. Административным центром уез-

да являлся город Шадринск – ставший известным центром хлеб-

ной торговли в Зауралье, купеческим городом.  

Административная власть в уезде на протяжении исследуемо-

го периода неоднократно менялась. До 1862 г. административно-

полицейскую власть уезда возглавлял капитан-исправник. Выс-

шим органом земской власти являлось Уездное земское собрание, 

которое можно с полным основанием назвать всесословным 

представительным органом местной власти, решавшим вопросы 

повседневной жизни и добившегося значительных успехов на 

этом поприще. Земские учреждения не входили в систему орга-

нов государственной власти. Сфера их деятельности ограничива-

лась хозяйственно-экономическими вопросами. 

Система местного самоуправления складывалась в течение бо-

лее чем полутора веков. Начало ей было положено в 1775 г., когда 

был принят манифест «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи», который заложил основы единого уст-

ройства управления российскими губерниями. В 1781 г. на базе 

этого законодательного акта под руководством генерал-

губернатора Пермского и Тобольского наместничеств Е.П. Каш-

кина было создано «Наставление на постановление волостных 

судов обреза», которое стало основой реформы местного само-

управления 1782 г. Административным новшеством для этой ме-

стности стало создание новой административно-территориальной 

единицы – волости. Главные вопросы, которые приходилось ре-

шать местному самоуправлению, касались финансов, благоуст-

ройства, правомерного поведения крестьян, экономической жиз-

ни, а особенно сборов податей.  

На протяжении всего XIX в. крестьянское самоуправление в 

уезде постоянно подвергалось изменениям. В результате реформы 

1861 г. в уезде сложилась 2-уровневая система органов крестьян-
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ского самоуправления. Низшим звеном являлось сельское управ-

ление во главе с сельским старостой, а верхним – волостное 

управление во главе с волостным старшиной. Община регламен-

тировала все стороны крестьянской жизни.  

Нередки бывали и злоупотребления со стороны местных вла-

стей – сельских старост и старшин. 

Формирование земства также повлекло за собой создание но-

вых органов местного самоуправления, которые осуществляли 

контроль за деятельностью волостных и сельских управлений.  
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Глава 2  

ПОВСЕДНЕВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  

И ТРУД ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН 

2.1. Домохозяйство. Крестьянская экономика  

Организация крестьянской экономики происходила на базе 

домохозяйства. Домохозяйство – это коллектив родственников, а в 

некоторых случаях принятых в семью лиц, живших вместе и 

осуществлявших хозяйственную деятельность под управлением 

одного человека – домохозяина. Вопросы воспроизводства, коли-

чественные и качественные характеристики трудового потенциа-

ла крестьянского хозяйства определялись составом и размером 

семьи. В среднем численность двора в конце XVIII в. составляла 

9 человек. Многолюдных семей было не много
280

. Семья претер-

певала постоянные изменения, во многом носящие циклический 

характер (сложная семья, простая семья, вновь в старости слож-

ная семья, неполная семья). Чаще всего дом являлся жилищем 

одной семьи. Например, в 1863 г. в семью моего прапрапра-

прадеда Василия Яковлевича Тебенева, которому было в ту пору 

77 лет, входили: сын Матвей 42 лет, его жена Евдокия Артемовна 

42 лет, их дети – Пелагея 15 лет, Анастасия 13 лет, Александра 

11 лет, Дмитрий 9 лет, Устинья 2 лет (вскоре умерла). Была еще 

Акилина, 1859 г.р., которая тоже умерла в детском возрасте
281

. 

Таким образом, семья была трехпоколенной и насчитывала 8 че-

ловек
282

.  

Однако в некоторых хозяйствах, как указывает С.В. Голикова, 

проживали еще и подворники. Как правило, семьи подворников 

были двухпоколенными (родители и дети)
283

. Х. Мозель писал, 

что на каждый крестьянский двор в Шадринском уезде в среднем 
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приходится 8 человек
284

. Например, как вспоминала А.А. Уварова-

Лехонцева, семья ее дедушки и бабушки жила в д. Верхозино. 

Семья состояла из 8 человек: старшее поколение, ее родители и 

четверо их детей. Кроме того, с ними жила еще семья дяди – жена 

и ребенок. Они имели по 8 десятин пашни и сенокоса, лесной 

пай, молотилку, держали двух коров, двух-трех лошадей, несколь-

ко свиней и не один десяток домашней птицы. «Дом был боль-

шой, имелись баня, амбар, конюшня, коровник, свинарник, птич-

ник, огород с овином. Все закрывалось на замки, хотя воровства в 

деревне не было. Вставали очень рано. Работы хватало всем. Сво-

его колодца не имели, воду брали из Исети»
285

. 

Для крестьянских дворов Шадринского уезда было характерно 

многоотраслевое хозяйство, которое включало в себя земледелие, 

животноводство, рыболовство, охоту, собирательство, различные 

кустарные промыслы
286

. Указанные отрасли хозяйства имели раз-

личные доли в общей системе жизнеобеспечения крестьянской 

семьи.  

Экономическая основа домохозяйства крестьян Шадринского 

уезда – земля. Г.Г. Павлуцких установил, что в XVIII в. на одну 

ревизскую душу приходилось 1,5–2 десятины ржи и пшеницы,  

4–4,5 десятины пашни
287

. Это было в 2–3 раза больше, чем у кре-

стьян европейской части страны. Основой крестьянского хозяйст-

ва являлось надельное землевладение, которое составляло глав-

ную материальную основу его существования. Надельными име-

новались земли, предоставленные в собственность крестьянам 

для обеспечения их быта по данным, владенным записям и дру-

гим актам земельного устройства. Крестьянский надел обычно 

состоял из усадебной земли, пашни, сенокоса, выгона и леса
288

. 
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Основным занятием крестьян являлось землепашество, вы-

ращивание хлеба, чему способствовали плодородные земли. Все 

счастье и несчастье населения уезда зависело от урожая или не-

урожая хлеба. Значительная часть территории уезда относилась 

к зоне рискованного земледелия, поэтому в здешних местах за-

суха, нашествие саранчи, град, а с ними неурожай и болезнь 

скота были регулярными явлениями. Неурожайными, тягостны-

ми для населения были 1783–1785 годы, приведшие к голоду. 

В 1788 г. крестьяне многих деревень уезда не собрали даже се-

мена, причина неурожая была достаточно типичная: весенние 

заморозки, отсутствие дождей в июне и появление во время рос-

та «кобылки»
289

. 

Система полеводства в уезде находилась, по оценке 

В.В. Прусса, на низком уровне и носила ярко выраженный экс-

тенсивный характер. Историк считал, что в конце XVIII – начале 

ХIХ в. здесь преобладало еще залежное двухполье
290

. 

А.А. Кондрашенков господствующей системой земледелия 

в XVIII в. в уральских губерниях считал трехполье, указывая 

при этом, что большую роль играла и переложная система. 

По некоторым оценкам, трехпольная система была производи-

тельнее переложной в 2–3 раза
291

. Описывая хозяйство Исетской 

провинции, И.П. Фальк подчеркивал господство переложной 

системы
292

. Это объяснялось исключительным плодородием 

почв и достаточно большими земельными просторами. Крестья-

не распахивали участок, обрабатывали его в течение 10–15 лет, 

а когда почва истощалась, его забрасывали и переходили к но-

вому участку. Через определенный промежуток времени, когда 
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земля восстанавливалась, к ней возвращались снова. Унаважи-

вание полей не производилось, земля и так давала хороший 

урожай. При этом на крестьянских огородах внесение навоза 

применяли уже с конца XVIII в., как правило, унаваживали гря-

ды под огурцы. По данным земской статистики, которые приво-

дил В.В. Прусс, в 1900 г. удобряемые земли составляли лишь 4% 

всей пашни
293

. 

Однако к середине XIX в. свободных земель было уже мало, и 

сроки перелога становились все короче, дойдя до трех-четырех 

лет, что и обусловило постепенный переход к паровой системе 

обработки земли. Г.Г. Павлуцких заметил уменьшение угодий в 

расчете на одну душу мужского пола с 30–35 десятин в 1760-х гг. 

до 20–21 десятины к середине XIX в.
294

 В середине XIX в. в сред-

нем пашенной и сенокосной земли в Шадринском уезде, как со-

общал Т.И. Успенский, полагалось по 6 десятин на ревизскую 

душу. Вся пашенная земля составляла одно поле, в котором засе-

янные нивы чередовались с участками, оставленными под пар, 

т. е. на отдых до будущего сева
295

. Таким способом крестьяне 

осуществляли восстановление плодородия почв. В.В. Прусс пи-

сал, что в середине ХIХ в. в уезде получило распространение и 

пестрополье
296

. 

Количество земли, находившееся в пользовании государст-

венных крестьян уезда в 1870 г. составляло 731 476 десятин 

(только пашня)
297

. В 1884 г. в уезде государственные крестьяне 

имели 921 408 десятин земли, распределявшейся на 95 032 души 

и 2 095 бывших солдат
298

.  
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Таблица 2.1 

Распределение государственных крестьян Шадринского уезда  

по разрядам (1884 г.)
299

 

№  

разряда 

Ревизских душ  

крестьян 

Всего  

селений 

Отставных  

солдат 

Количество  

земли, дес. 

I 46 474 163 1 064 647 539,6 

II 34 942 133 770 340 672,2 

III 10 275 45 201 78 897,4 

IV 3 341 17 60 34 348,8 

 

Сведения таблицы 2.1, приведенные на основании актов и про-

токолов распределения государственных крестьян на разряды, 

показывают, что половина крестьян относилась к первому разря-

ду. Эта группа владела большим количеством земли (приблизи-

тельно 
2
/3). 

Следовательно, сокращение свободных земель заставляло кре-

стьян совершенствовать обработку земли. Сохранение перелож-

ной системы по объективным причинам стало невозможным. Не-

которые краеведы считают, что в середине XIX в. вместо подсеч-

но-переложной и залежной системы крестьяне начали переход 

к трехпольному севообороту. Трехпольный зерно-паровой сево-

оборот чаще всего представлял собой следующие три поля: 1. па-

ровое растение (озимая или яровая рожь, яровая пшеница); 

2. овес, просо, реже гречиха; 3. пар
300

. В документах земства сис-

тема земледелия характеризовалась следующим образом: «пахот-

ные земли возделываются по своеобразной системе, смутно на-

поминающей трехпольное хозяйство»
301

. 

Крестьянское землепользование носило общинный характер, 

где происходили бесконечные процессы передела земли. Основ-

ной принцип землепользования в общине – уравнительный. Зем-

ли крестьянского владения состояли в общинном, уравнительном 
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пользовании, исходя из числа ревизских душ
302

. С изменением 

числа душ в домохозяйстве следовал новый передел. В результате 

многократных переделов крестьянский надел становился все бо-

лее чересполосным, дробился на мелкие участки, которые распо-

лагались на значительном расстоянии друг от друга и крестьян-

ского двора. Как следует из владенной записи 1888 г. с. Потанин-

ского, у 251 души м.п. имелась земля, которая располагалась 

в 49 местах
303

. Это было крайне неудобно. «Поля обыкновенно 

производят впечатление пестрой картины, где засеянные угодья 

перемешаны с незасеянными. … Здесь нередко можно встретить 

случаи, что на одной десятине расположены чересполосно владе-

ния трех-четырех домохозяев и при том не одного, а нескольких 

смежных селений, даже и волостей» – указывалось в документах 

Шадринского земства
304

. Там же сообщалось, что во время земле-

устройства, преимущественно в западной половине уезда, черес-

полосность крестьянских угодий была значительно сокращена 

путем обмена участками, в результате чего в некоторых селениях 

удалось добиться того, что земли находились в одном присельном 

отрубе
305

. 

По сведениям, приведенным В.В. Пруссом, к началу ХХ в. 

около 14% селений Шадринского уезда имело наиболее отда-

ленные земли – на расстоянии 20 и более верст, около 60% селе-

ний – в 10 и более верстах
306

. Например, в приговорах Широков-

ского сельского общества, посвященных переделам земли, весь-

ма красноречиво отражена мысль о том, что передел осуществ-

лялся в интересах лучшего обеспечения быта домохозяев, соот-

носился с численностью семейства и служил способом уравне-

ния пользования землей. В начале ХХ в. из 8 589 десятин земли 

к переделу было назначено 7 405 десятин (пахота и сенокос). 

Население села составляло 1 597 ревизских душ. На 1 душу 

приходилось 355 кв. саженей пахотной земли и 2 кв. сажени се-
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нокоса
307

. Усиление чересполосицы приводило к увеличению не-

производительных трудовых затрат на переезды и переходы, 

крайне затрудняло удобрение полей, делало невозможным пра-

вильный севооборот.  

Вторым неблагоприятным фактором землепользования являл-

ся временный характер владения землей, что также сказывалось 

на отношении к ней.  

Структура земельных ресурсов крестьянского хозяйства в уез-

де в конце XIX в. была следующей: пашня, сенокос, усадебная 

земля, выгон, лес, неудобная земля
308

. Например, в 1896 г. зе-

мельные угодья Вознесенского сельского общества составляли: 

пашня – 1 021 десятина, покос – 573 десятины, лес – 265 десятин, 

всего – 2 287 десятин
309

. 

Анализ размеров крестьянских наделов в уезде, проведенный в 

соответствии с приложением к ст. 9 Инструкции от 15 октября 

1869 г., показал, что уезд признан малоземельным. Средний раз-

мер надела составил 9,9 десятины земли (без леса) на каждую 

ревизскую душу. Средняя структура надела такова: усадебная 

земля – 2,2%, пашня – 56,8%, сенокос – 21,2%, выгоны и кустар-

ники – 19,8%
310

. Следует подчеркнуть, что размер душевого наде-

ла по Шадринскому уезду весьма значителен, но распределение 

этого надела между домохозяевами, отдельными селениями и во-

лостями осуществлен крайне неравномерно. В волостях, имею-

щих лучшие по качеству почвы, крестьянские наделы достигали 

иногда 17 десятин удобной земли
311

. 

Ниже представлен документ, иллюстрирующий распределение 

земли и угодий, находящихся в пользовании крестьян Широков-

ской волости. В волость входило с. Широковское, д. Смирнова и 

д. Тропина. Деревни были расположены в 7 верстах от села
312

. 

Всего имелось 2 762 десятины пахотной земли, из них 1 666 деся-
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тин – у крестьян с. Широковского. В документе отсутствует ин-

формация о выгонах. Общее количество угодий у крестьян воло-

стного села составляло 4 702 десятины. В 1903 г. в Широково 

проживало 1 757 мужчин и 1 793 женщины
313

. Количество земли, 

приходившееся на одну ревизскую душу, составляло 2,6 десяти-

ны. Следовательно, обеспеченность землей в этом старожильче-

ском селе была очень низкой. 

 

 

Фотокопия документа «Сведение о количестве земель,  

находящихся в пользовании крестьян Широковской волости  

и принадлежащих казне»
314
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Состав возделываемых культур в уезде: зерновые (яровая пше-

ница, озимые пшеница и рожь, ячмень, овес); крупяные культуры 

(просо, гречиха); технические (лен, конопля); бобовые (горох, 

бобы); овощные (картофель, огурцы, капуста, репа, лук, морковь, 

свекла, редька)
315

.  

В XVIII в. среди хлебных злаков, как указывал А.А. Кондра-

шенков, ведущее место занимали озимая рожь и яровая пшени-

ца
316

. Среди хлебов самой морозостойкой культурой является 

рожь. Она давала наивысшие урожаи на мощных и тучных черно-

земах Шадринского уезда. Но в 80-х гг. XIX в. озимую рожь сеяли 

уже в незначительном количестве и не повсеместно
317

. Для яро-

вой пшеницы большую роль играло увлажнение почвы, поэтому в 

засушливое лето урожая не было
318

. Небывалые урожаи были по-

лучены в 1855–1856 гг. В уезде начался откорм свиней хлебом на 

сало
319

. В 80-х гг. XIX в. господствующей культурой стала пше-

ница. Доля культур в посевах была следующей: пшеницей засева-

лось 
4
/12 обрабатываемого поля, овсом – 

2
/12, ярицей – 

1
/12, ячме-

нем – 
1
/12, оставалось под паром – 

4
/12

320
. 

Средние урожаи можно проследить на примере нескольких 

волостей уезда (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Средние урожаи хлебов с 1 десятины в 1884 г.
321

 

Волость Пшеница Ярица Овес Ячмень Рожь 

Широковская 55 65 60 65 50 

Кривская 40 30 40 33 40 

Иванищевская 45 55 45 50 90 
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Сведения таблицы показывают, что урожайность одной и той 

же культуры была разной. Наиболее высокий урожай ржи был 

получен в Иванищевской волости, а по остальным культурам – в 

Широковской волости. 

Урожайность определялась путем пробных умолотов. Едини-

цами измерения служили «самы». За пять лет в период 1880-х гг. 

выборка, сделанная земскими органами, показала, что на лучших 

землях урожайность составляла сам-7, а на средних и худших 

сам-4
322

.  

Семья, состоящая из 4–6 человек, исключая маленьких детей 

до 5 лет, приблизительно имела следующие размеры посевов зер-

новых культур: пшеницы – от 4 до 6 десятин, ярицы – от 3 до 

5 десятин, овса – от 3 до 6 десятин. Пшеничный хлеб составлял 

общеупотребительный продукт в уезде, поэтому крестьяне боль-

ше сеяли пшеницу. Ярицу в переработанном виде (мука) сбывали 

на казенные и частные уральские заводы
323

.  

Весьма популярной культурой в полеводстве было просо. По 

содержанию белка крупа из проса превосходит гречневую, перло-

вую, ячневую, рисовую и кукурузную. Зерно использовали также 

и для вскармливания домашней птицы (цыплят). Солома из проса 

по своим качествам не уступала луговому сену
324

. Будучи засухо-

устойчивой культурой, гарантировала урожай в условиях перио-

дических засух Шадринского уезда.  

По подсчетам Т.И. Успенского, семья из 4–6 человек, обраба-

тывая поля приведенных выше размеров, могла намолотить 

400 пудов пшеницы, 320 пудов ярицы, 300 пудов овса и 80 пудов 

ячменя. Всего, таким образом, получалось 1 100 пудов зерновых 

культур. Из этого количества на весенний сев нужно было оста-

вить 60 пудов пшеницы, 50 пудов ярицы, 65 пудов овса и 10 пудов 

ячменя, всего 185 пудов
325

.  

Ячмень и овес принято относить к зерновым фуражным куль-

турам. Однако в исследуемый период их использовали и в пита-

нии людей (ячменная и овсяная крупы), но в незначительном ко-
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личестве. Ячмень – культура скороспелая, устойчивая к понижен-

ным температурам. Овес, благодаря высокому содержанию про-

теина, жира и крахмала, имел большую кормовую ценность для 

лошадей
326

. 

Для питания семьи и скота, как подсчитал Т.И. Успенский, не-

обходимо было 120 пудов пшеницы, 80 пудов ярицы, 20 пудов 

ячменя, 60 пудов овса; всего 280 пудов. Таким образом, после 

удовлетворения указанных потребностей в крестьянском хозяйст-

ве могло оставаться еще 635 пудов хлеба, которым можно было 

торговать. По средним местным ценам пуд пшеницы стоил 17 ко-

пеек, ярицы – 14 копеек, овса и ячменя – 10 копеек. От продажи 

635 пудов зерна на месте крестьянин мог выручить: 37 рублей 

40 копеек за 220 пудов пшеницы, 26 рублей 60 копеек за 190 пу-

дов ярицы, 22 рубля 50 копеек за 225 пудов овса и ячменя; всего – 

86 рублей 50 копеек
327

. Кроме этого, хлеб сдавали в запасные ма-

газины, указ о создании которых в России был подписан в 1799 г. 

Что касается крестьян уезда, то указ об открытии в селах запас-

ных хлебных магазинов был издан Шадринским нижним земским 

судом 22 января 1800 г.
328

 Хлеб также поставляли на винокурен-

ные заводы. Шадринский уезд в губернии больше всего перераба-

тывал хлеба на винокурение (например, 106 327 четвертей
329

 

в 1860 г.). В 1865 г. в Шадринске предприниматели Поклевские 

купили убыточный казенный завод на восточной окраине города. 

Новый хозяин энергично переоборудовал его, наладил современ-

ное производство. В 1879 г. на водочном заводе работало 120 ра-

бочих, было выкурено 200 тысяч ведер спирта. Завод Поклевско-

го-Козелл перерабатывал до 150 тысяч пудов хлеба, до 200 тысяч 

пудов картофеля и выгонял до 240 тысяч ведер спирта
330

. 
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Шадринский винокуренный завод
331

 

Для собственного потребления, а также на продажу крестьяне 

перемалывали зерно (мука различных видов, крупы, отходы в ви-

де отрубей на корм скоту). В Шадринском уезде – хлебном центре 

Зауралья – мельницы существовали почти в каждом селении. Так, 

в Маслянской волости было 20 водяных мельниц и 11 ветря-

ных
332

. В Батуринской волости в 1872 г. работали 33 ветряные и 

3 водяные мельницы
333

. В с. Широковском имели мельницы кре-

стьяне И.А. Максимовских, И.П. Никулин, С.Ф. Никулин, 

Ф.Н. Захаров, В.И. Никулин, А.М. Никулин, Н.Г. Широков, 

М.А. Никулин, И.Д. Мыльников. У всех перечисленных крестьян 

было по одной мельнице, всего, таким образом, в селе было 

9 мельниц. В день мололи от 15 до 25 пудов на каждой мельнице. 

В год получалось 3 тысячи пудов. Мельница работала примерно 

120 дней в году. Прибыль составляла 60 рублей серебром в год
334

. 

Однако в уезде было только четыре крупчатых мельницы, где из-

готавливали белую пшеничную муку. Одна из таких мельниц (се-

миэтажная) принадлежала барневскому купцу Юкляевских 

(с. Барневское). Многие барневцы работали у него. Муку высшего 

качества мололи не из местных хлебов, а завозили из Семипала-

тинска и Акмолинска. Зерно отличалось высоким содержанием 
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клейковины. Кроме того, в Барневской волости еще работали 

22 водяные и 24 ветряные мельницы
335

. Стоимость мельниц коле-

балась от 80 до 120 рублей. На одной мельнице можно было пе-

ремолоть от 1,5 тысяч до 3 тысяч пудов зерна в год
336

. 

Животноводство в крестьянском хозяйстве. Немаловажное 

значение в экономике крестьянского хозяйства Шадринского уез-

да имело животноводство, особенно разведение крупного рогато-

го скота
337

. Наличие свободных земель, пастбищ и сенокосов по-

зволяло содержать большое количество скота. Сенокосы разделя-

лись на: 1) заливные, расположенные на р. Исети и ее притоках, 

считавшиеся лучшими в уезде по качеству травы; 2) потные, рас-

положенные по логам и лесным зарослям; 3) суходольные, но-

сившие степной характер, находившиеся преимущественно среди 

полей, между которыми нередко встречались солонцеватые места, 

покрытые редкими и жесткими травами; 4) болотные, находив-

шиеся на низменных участках с застоем воды. Заливные луга со-

ставляли 10–12% от общего числа сенокосов, однако из-за плохо-

го содержания сенокосов часть из них заростала кустарниками
338

. 

Для выгула скота использовались выгоны. В уезде их называли 

«поскотины». Они находились рядом с селом и занимали по пло-

щади от 3 до 6 верст
339

. 

Максимальной величины на ревизскую душу поголовье дос-

тигло в 1830-х гг. накануне массовых переселений в регион. 

По количеству посева можно было судить о количестве до-

машнего скота. Т.И. Успенский писал, что у семьи от 4 до 5 душ, 

имевшей посев от 12 до 15 десятин, было от 4 до 6 лошадей, кро-

ме подростков, от 6 до 10 голов крупного рогатого скота, от 10 до 

15 овец, от 5 до 10 свиней, домашней птицы – по два гнезда уток 

и гусей, от 10 до 15 кур
340

.  
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Тагильская порода коров 

Количество коров колебалось: от 3-х голов в хозяйствах бед-

ных крестьян и до 30 – в состоятельных хозяйствах. В.В. Прусс 

писал, что коровы в Шадринском уезде были мелкие, весили не 

более 10–12 пудов, и малоудойные – давали лишь 60–70 пудов 

молока за период лактации
341

. Другой автор отмечает наличие по-

лусибирской породы коров, пишет, что хорошая корова местной 

породы могла достигать веса 18 пудов. Цена на корову была от 7 

до 15 рублей
342

.  

Тот факт, что породистых коров было мало, отмечают и другие 

исследователи
343

, но отрицать их наличие во второй половине 

XIX в. едва ли можно. Уже тогда на Среднем Урале в районе 

Нижнего Тагила Екатеринбургской губернии была выведена та-

гильская порода коров
344

, поэтому есть вероятность распростра-

нения этой породы в уезде из-за географической близости. Масть 

тагильской породы очень разнообразна. Преобладающими явля-

лись черная и черно-пестрая. Это достаточно крупные животные. 

Живая масса взрослых коров может достигать 500 кг, а быков – 

900 кг. Молочная продуктивность тагильских коров не очень вы-

сока: даже при хорошем уходе едва ли может превысить 3 500 кг 

молока в год. 
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Ярославская порода коров 

Во второй половине XIX в. можно было встретить и коров 

ярославской породы. Ярославская порода коров
345

 была выведена 

на территории Ярославской губернии в XIX в. путем улучшения 

местного скота, который был известен в тот период времени под 

названием северного великорусского. Масть животных ярослав-

ской породы преимущественно черная, с белой окраской головы, 

брюха и нижней части конечностей, белым концом хвоста и с 

черной окраской вокруг глаз. Живая масса коров могла составлять 

460–500 кг, быков – 700–800 кг. 

Поскольку основная масса коров являлись беспородными, то 

их продуктивность была низкой, что было обусловлено, по ут-

верждению В.В. Прусса, плохим кормлением и скверным содер-

жанием скота. Кормовая база животноводства неуклонно сокра-

щалась. Этому способствовало экстенсивное ведение земледелия, 

приводившее к сокращению площади выгонов и сенокосов. За 

покосами, как правило, крестьяне не ухаживали. Из-за постоян-

ных земельных переделов на покосы никто не обращал внимания, 

они засорялись, зарастали кочкарником и кустарником
346

. По дан-

ным земской статистики, в середине 1870-х гг. средний укос с де-

сятины составлял 122 пуда, а в начале ХХ в. он снизился до 55. 

Дефицит сена, необходимого для прокорма скота, составлял уже 

почти 50%. Скот кормили соломой. Особенно плохо обстояло де-

ло с кормами для скота в неурожайные годы. Так, в неурожайные 

1863–1866 гг. корм для скота закупали в соседних уездах, что об-
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ходилось очень дорого, учитывая его доставку. Большая часть 

скота была распродана.  

Исследователями отмечаются неудовлетворительные условия 

содержания скота. В 1875 г. в Вознесенской волости, по сообще-

нию информатора, проводившего анкетный опрос, было указано, 

что скот содержится на одной соломе, на ветру и снегу
347

. 

Среди заболеваний крупного рогатого скота в уезде регистри-

ровались чума
348

 и сибирская язва
349

, а также ящур
350

. В послед-

них десятилетиях XIX в. благодаря некоторому улучшению по-

становки ветеринарной работы в Шадринском уезде начались ме-

роприятия и по лечебному делу
351

. 

Основной рабочей силой в хозяйстве крестьянина являлась 

лошадь. Она же была и средством транспорта. Лошади были ра-

бочие и выездные. Курганские историки полагают, что число го-

лов лошадей зависело от зажиточности или специализации хозяй-

ства, например, если крестьянин занимался извозом, то в хозяйст-
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ве могло быть до 50 лошадей
352

. По живой массе взрослых лоша-

дей принято делить на легких – до 400 кг, средних – от 400 до 

600 кг и тяжелых – свыше 600 кг. Лошадь относится к позднеспе-

лым животным; полного развития организм достигает к 4–5 го-

дам, но хозяйственно пригодной к размножению лошадь стано-

вится в возрасте 3–3,5 лет. Как правило, лошадь приносит одного 

жеребенка. Производительность животного характеризуется тяго-

вой силой, скоростью и качеством движения, а также выносливо-

стью. Средняя продолжительность жизни лошади около 35 лет, 

максимальная, которая отмечена в научной литературе, – 

67 лет
353

. В Шадринском уезде преобладающими породами лоша-

дей были вятская, киргизская, а также помесь киргизской с рус-

ской. После того, как в 1846 г. в Шадринске была основана случ-

ная конюшня
354

, скрещивание с местными породами дало начало 

распространению обвинской породы лошадей. Кстати, обвинскую 

породу «исстари смешивают» с вятской ввиду их огромного 

внешнего сходства, общей истории и единого ареала распростра-

нения (Пермская и Вятская губернии). Большой знаток вяток, 

профессор М.И. Придорогин, утверждал, что «различия между 

вяткой и обвинкой не существует». Вятская лошадь – «обыкно-

венной русской породы, но с лучшими качествами», – таковы 

первые, сохранившиеся до наших дней, документальные сведе-

ния, характеризующие этих лошадей, которые относятся к 1802–

1803 гг., считает кандидат сельскохозяйственных наук 

Н.Ф. Белоусова
355

. 
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Вятская порода лошадей
356

  

В.В. Пундани писал, что порода была выведена на рубеже 

XVII–XVIII вв., отличалась малорослостью, неприхотливостью, 

выносливостью
357

. Период возникновения вятской лошади совпа-

дает с появлением в России почтовых троек. Вот этот факт в наи-

большей степени, по мнению Н.Ф. Белоусовой, мог способство-

вать выведению и распространению чрезвычайно выносливых, 

энергичных и быстрых в беге вяток, так как для почтовой службы 

отбирали лошадей, имеющих именно эти качества. Вятские трой-

ки и обозы ежегодно проходили до 5 тыс. км за сезон, а использо-

вались в работе до 17 зим подряд. Расстояние 600–800 верст вят-

ские лошади легко преодолевали за 10–14 дней, нередко провозя 

груз до 30–35 пудов. Эти маленькие крепкие лошадки были неза-

менимы на севере, особенно в лесной местности. К концу 

XVIII в. лошадь вятской породы приобрела наибольшую извест-

ность. Слава знаменитых вятских троек облетела многие уголки 

необъятной России. Вятских лошадей большими партиями нача-

ли вывозить в разные российские губернии и даже за рубеж
358

.  

Близость к кочевникам способствовала распространению в 

уезде киргизской породы лошадей. Киргизская порода – горная 

верхово-вьючная лошадь Киргизии и районов Казахстана, отли-

чавшаяся крепким здоровьем, выносливостью. Животные были 

мелкорослые, массивного телосложения. Средняя живая масса – 
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около 350 кг. Масти преимущественно гнедая и серая, реже – ры-

жая. Животные не требовательны к условиям содержания, вынос-

ливы к зимним холодам, хорошо тебенюют
359

, т. е. содержатся на 

подножном корме, который сами себе добывают из-под снега. 

 

  

Киргизская лошадь
360

 Русская порода лошадей
361

 

Наиболее распространенной в уезде породой лошадей был 

русский рысак
362

, называли ее тогда русская. 

Основные характеристики породы: масть – гнедая (в особен-

ности темно-гнедая), рыжая, вороная, бурая, реже – серая. С дан-

ной породой лошадей работал ветеринарный врач Шадринского 

уезда П.В. Аргентовский и, по некоторым данным, даже улучшил 

ее, добившись большей резвости и отсутствия болезней, пороков, 

присущих чистокровным рысакам
363

. Доклад об улучшении поро-

ды крестьянских лошадей был представлен земскому собранию 

14 июня 1874 г. В нем обосновывалась необходимость выделения 

губернским земством средств для приобретения хотя бы 10 чис-

токровных жеребцов, средств на их содержание, уход, а также на 

                                                           
359

 Киргизская лошадь // Ветеринарная энциклопедия. М., 1972. Т. 3. 

С. 365. 
360

 Киргизская порода лошади. URL: https://www.google.ru (дата об-

ращения: 01.07.2018). 
361

 Там же. 
362

 Русский рысак. URL: http://happy-horses.ru/russkaya-rysistaya-

poroda-loshadej-russkij-rysak/ (дата обращения: 01.07.2018). 
363

 Борисов С.Б. Аргентовский П.В. // Шадринская энциклопедия. 

Шадринск, 2013. Т. 1. С. 30.  

http://happy-horses.ru/russkaya-rysistaya-poroda-loshadej-russkij-rysak/
http://happy-horses.ru/russkaya-rysistaya-poroda-loshadej-russkij-rysak/
http://happy-horses.ru/wp-content/uploads/2014/02/RussianTrotter01.jpg


98 

оплату труда персонала конюшни. В докладе подчеркивалось, что 

крестьяне не понимали необходимости улучшения породы мест-

ных лошадей
364

. 

Содержались в крестьянском хозяйстве и овцы. Для полушуб-

ков, изготовления пимов, изделий верхней одежды, носков и ва-

режек использовалась овечья шерсть. Романовская порода овец
365

, 

возможно, была распространена в уезде в конце XIX в., т. к. это 

была самая распространенная порода на территории России. Ро-

диной романовской овцы считается город Татуев Романовского 

уезда. Эти овцы имели грубую шерсть и могучее телосложение
366

.  

 

 

Овцы романовской породы
367

 

Средний вес барана составляет 80 кг, матки – 60 кг. Продолжи-

тельность жизни около 15 лет. Животные имеют грубую шерсть 

серо-голубого цвета. Романовские овцы не боятся холода, 

т. к. шерстный покров прекрасно защищает от ветра и мороза, а в 

летний период – от перегрева организма. Данные овцы могут пе-

реносить морозы до 30 градусов. Кожа овец отличается особой 

тонкостью и прочностью. Изделия из кожи этих животных явля-

ются не только красивыми, легкими и износостойкими, но и от-

личаются особой теплозащитой. Романовская порода овец отли-

чается непревзойденной плодовитостью. За один окот здоровая 
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овца может принести до 9 ягнят. Помимо отличной плодовитости 

романовская порода овец также имеет хорошую мясную продук-

тивность. Овцы с легкостью набирают вес даже при умеренном 

откорме. Мясо этих животных является очень ценным, т. к. не 

имеет специфического запаха, является очень вкусным и нежир-

ным. 

П.В. Архангельский, работавший областным ветинспектором 

Урала, считал, что для региона основной породой овец является 

ордынская, или киргизская
368

. Однако данная порода в Шадрин-

ском у езде не отмечена. 

В крестьянских хозяйствах в уезде держали также свиней. По-

лагаем, что в конце XIX в. это были свиньи крупной белой поро-

ды
369

. В Россию первые животные этой породы были завезены в 

1880-х гг. 

 

 

Крупная белая порода свиней
370

 

Крупная белая порода свиней была выведена в середине 

XIX в. в Англии. Животные имели крупный рост и обладали до-

вольно хорошими мясными формами. Живой вес взрослых 

(36 месяцев и старше) хряков – 320–350 кг, маток – 220–250 кг. 

Многоплодие маток в хороших условиях кормления и содержания 

в среднем составляет 11–12 поросят.  

Отрицательно влияли на состояние и развитие животноводства 

эпизоотии, борьба с которыми была совершенно недостаточна из-

за плохого ветеринарного обслуживания
371

. Периодически в уезде 
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возникали вспышки сибирской язвы, чумы, ящура крупного рога-

того скота
372

. 

Тем не менее, экстенсивный характер животноводства, не-

смотря на значительные потери скота в годы эпизоотий, а также 

голодные годы, в целом обеспечивал необходимым количеством 

мяса население уезда и близлежащих городов Урала. Более того, 

как свидетельствуют источники, того количества мяса, которое 

производилось в крестьянских хозяйствах, хватало, чтобы в зим-

ний период в буквальном смысле «наводнить» шадринские яр-

марки. С наступлением зимы богатые крестьяне начинали скупать 

скот под колотье (забой), платили от 5 до 15 рублей за голову. 

На зимних ярмарках мяса было столько, что говядина падала в 

цене и стоила от 30 до 50 копеек за пуд, а сало – от 1 до 1 рубля 

43 копеек за пуд. Говядина большими партиями уходила на ураль-

ские заводы, а сало шло на екатеринбургские и шадринские сало-

топни, откуда отправлялось в столицы и портовые города
373

. Ме-

стные купцы закупали хлеб, масло, сало и везли его в Екатерин-

бург
374

. 

Всего в уезде в 1884 г. насчитывалось 423 629 голов скота
375

. 

Таблица 2.3 

Численность скота в Шадринском уезде по видам в 1884 г.
376

 

Лошади Жеребята Коровы Телята Овцы Козы Свиньи 

126 736 24 578 87 472 26 316 136 626 2 073 19 858 

 

Доходность крестьянского хозяйства определялась не только 

земледелием и животноводством, но также промыслами, отходом, 

извозом. Т.И. Успенским подсчитано, что если разделить весь со-

вокупный доход за год крестьянского хозяйства на пять долей, то 
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получится: 1 доля – налоги, 2,5 доли – семейные нужды, 1,5 доли – 

наем поденных рабочих в период страды, ремонт строений и про-

чие
377

.  

Большая часть крестьян жили не бедно. По оценке Т.И. Успен-

ского, на одного бедного приходилось десять богатых
378

. Состоя-

тельные крестьяне нанимали для себя рабочих на год и поденно. 

В первом случае работнику платили от 10 до 18 рублей серебром 

в год, а во втором – от 15 до 25 копеек серебром в сутки. Напри-

мер, за сжатие одной десятины сдельная оплата составляла от 

2 до 3 рублей серебром. Работник находился на полном содержа-

нии хозяина в период работ. При заключении условий договора 

сроки работ определялись известными датами: от Покрова до 

Благовещения, от Рождества до Ильина или Семенова дня
379

. 

Экономика значительной части крестьянских хозяйств была 

подорвана голодом 1891 г. Причиной его стал неурожай, охва-

тивший 21 губернию России.  

 

 

Орды голодающих пытаются спастись в городах. Рисунок западного 

корреспондента о голоде в России в конце XIX в.
380

 

В Шадринском уезде неурожайными были 1889, 1890 и 

1891 гг.
381

. С 1888 по 1890 гг. поля были охвачены засухой. Вдоба-
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вок отмечалось нашествие саранчи: до 80% растений было унич-

тожено этими насекомыми. Часть крестьян подались за куском 

хлеба на заводы Ирбитского и Туринского уездов. В.В. Прусс 

подсчитал, что шадринские крестьяне в 1890–1891 гг. собрали 

примерно половину того, что посеяли. Голоду способствовала не 

только засуха, но и появление вредителя, так называемой «кобыл-

ки», выбившей посевы хлеба. Погибло 107 тыс. десятин посевов. 

Цены на хлеб сразу выросли. 

Таблица 2.4 

Цены на хлебные продукты в Шадринском уезде  

в период голода 1890–1891 гг.
382

 

Хлебный  

продукт 
Цена в 1877 г. Цена в 1890 г. Цена в 1891 г. 

Рожь (9 пудов) 2 руб. 90 коп. 4 руб. 70 коп. 13 руб. 23 коп. 

Крупа ячневая (8 пудов) 6 руб. 51 коп. 8 руб. 03 коп. Св. нет 

 

Крестьяне Шадринского уезда начали распродажу скота. Мас-

совая распродажа началась в уезде осенью 1891 г. Цена на мясо 

снизилась до 1 копейки за фунт. В истощенных лошадях ценилась 

только шкура. Весной 1892 г. ситуация стала еще хуже: скот по-

гибал от истощения. Вся солома была скормлена. Лошадей прода-

вали за 2–3 рубля.  

Таблица 2.5 

Поголовье скота в Шадринском уезде
383

 

Вид скота 1890 г. 1892 г. 

Лошади 130 660 84 863 

КРС 113 900 67 267 

Овцы 119 531 60 937 

Свиньи 15 223 3 529 
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Сведения, приведенные в таблице 2.5, показывают, что за два 

года поголовье скота в уезде сократилось почти в 2 раза, а по по-

головью свиней – более чем в 4 раза. Схожая ситуация наблюда-

лась по всем населенным пунктам края. Например, в с. Вознесен-

ском в 1885 г. было 336 лошадей, в 1891 г. их осталось 189
384

.  

Весной 1891 г. крестьянское население продавало все, что 

можно, чтобы купить семена, посеять и дожить до нового урожая. 

Рассмотрим состояние хозяйства моего прапрадеда Василия Ива-

новича Захарова (1839 г.р.) из волостного с. Широковского. 

В 1891 г. в его хозяйстве значилось пять работников: трое мужчин 

и две женщины. Нетрудоспособных членов в семье не было. Мо-

ему прадеду Роману Васильевичу (1871 г.р.) было 20 лет, и он еще 

не был женат. В хозяйстве имелось 4 лошади (3 рабочих, 1 нера-

бочая), 3 коровы, 13 голов мелкого рогатого скота. Вероятно, это 

было не самое худшее положение. Однако главе семьи Василию 

Ивановичу, чтобы обеспечить пропитание, пришлось продать 

дрова и 45 пудов овса на сумму 24 рубля. В волостное правление 

им было подано заявление на предоставление ссуды в размере 

8 рублей земской управой, которое было удовлетворено
385

. 

Крестьянские хозяйства стремительно таяли. 25% крестьян-

ских дворов лишились лошадей. Посевные площади также сокра-

тились на треть
386

. П.А. Свищев считал, что 21% крестьянских 

хозяйств стали безлошадными
387

. За крестьянами накопилась за-

долженность по продовольственным ссудам, покрыть которую 

они пока были не в состоянии. 

В 1892 г. во время посевной кампании в уезде вновь появилась 

кобылка, причинявшая страшные опустошения в течение двух 

предыдущих лет. Население при этом бездействовало, хотя унич-

тожать вредителя необходимо было, пока он не окрылился. В до-
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кументах земства на этот счет отмечалось: «Поздно будет бороть-

ся с кобылкой, когда она окрылится и получит способность пере-

движения на значительные пространства. Но все распоряжения 

правительства, местной администрации, земства и сведущих лиц, 

их настойчивость и энергия парализуются невежеством, предрас-

судками и суевериями массы. Считая за грех уничтожать кобылку, 

темная масса апатично относится ко всем предлагаемым мерам и 

даже нередко открыто заявляет свое нежелание бороться против 

врага»
388

. 

Земство предпринимало немалые усилия по перераспределе-

нию лошадей в уезде, чтобы крестьяне смогли посеять хлеб. 

В марте – апреле 1892 г. были собраны списки нуждающихся в 

лошадях, а затем лошади закупались у домохозяев и направлялись 

в безлошадные хозяйства
389

. Кроме этого была организована по-

мощь хлебом, который закупался в центральных или южных гу-

берниях России по весьма высоким ценам. В результате получен-

ные продовольственные ссуды в виде зерна стали серьезным об-

ременением на последующие годы для значительной части кре-

стьян уезда. Например, семья моего прапрадеда Дениса Иванови-

ча Мальцева из с. Потанинского в 1897 г. имела недоимок про-

шлых лет на сумму 6 рублей 55 копеек, а в семье всего было две 

окладные души
390

. 

Сведения, представленные в нижеприведенном документе, по-

зволяют увидеть, что наиболее высокими цены на хлеб были в 

период с января по апрель 1892 г. 
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Фотокопия документа «Сведения о ценах на жизненно важные 

продукты в Шадринском уезде за 1892 г.»
391

 

Земство регулярно собирало сведения о наличии хлебных 

запасов в уезде по всем волостям, осуществляло мониторинг цен. 

Разумеется, что запасы хлеба имели зажиточные хозяйства, а 

также торговцы хлебом. В условиях голода в уезде местная власть 
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старалась взять под контроль наличие хлебных ресурсов, 

опасаясь массового бегства крестьян из обнищавших деревень. 

Например, сведения о наличии хлеба у зажиточных крестьян в 

1892 г. позволяют заметить, что в ряде волостей – Каргапольской, 

Першинской, Теченско-Русской, Сугоякской, Бугаевской, 

Смолинской, Басмановской, Кривской, Буткинской, Теченско-

Башкирской и других (всего 18) – таковых запасов вообще не 

имелось
392

. Составленная по материалам Екатеринбургских Епар-

хиальных ведомостей 1895 г. С. Борисовым картина облика шад-

ринского крестьянства, пережившего голод, выглядела удручаю-

ще. В публикации указано, что многие крестьяне покинули де-

ревню – кто переселился в другие места, кто вынужден был ни-

щенствовать. Немногие крестьяне сохранили упорство, преодоле-

ли кризис, благодаря неустанному труду. Голод закончился, кре-

стьяне вернулись в свои деревни, но привычка нищенствовать 

осталась. Они разучились работать и превратились в совершен-

ных тунеядцев. Действительно, как свидетельствуют документы, 

в уезде появилось много бедных. Нам встретилось в фондах 

Шадринского архива удостоверение о бедности. В уезде появи-

лось такое социальное явление, как нищенство. Земской управой 

было выявлено, что всего по уезду профессиональным нищенст-

вом занималось около 340 человек при численности населения 

свыше 300 тысяч. В числе нищих были старики, малолетки, инва-

лиды. Привлекали нищих шадринские ярмарки. Рассчитывая на 

щедрые подношения, они устремлялись на ярмарки и богомолья. 

В отчетах волостных старшин Уксянской, Красномыльской, Бут-

кинской, Песковской, Широковской волостей отмечалось, что 

нищих нет, они появлялись только в неурожайные годы. В отчете 

Крестовской волости говорилось, что нищие приходят из посто-

ронних сел, особенно массово – от 50 до 100 человек – на Кре-

стово-Ивановскую ярмарку
393

. 

Много было в голодные годы и беспризорных детей, которые 

группами по 5–6 человек обходили дома. Для бездомных детей в 
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уезде был открыт приют
394

. Обнаруженные документы позволяют 

выяснить, что приют был открыт в с. Белоярском в 1894 г.
395

 

В 1897 г. в нем содержалось более 20 детей в возрасте от 2 до 

16 лет. Это были круглые сироты из близлежащих населенных 

пунктов – Белоярки, Уксянки, Новопетропавловки, Макарьевки, 

Юровки
396

. 

2.2. Организация труда в крестьянском хозяйстве 

Все работы в хозяйстве распределялись главой семьи. Труд в 

хозяйстве разделялся по половому признаку – мужская и женская 

работа, а также в зависимости от возраста членов семьи – детский 

труд и труд пожилых членов семьи. 

В исторической литературе можно встретить указание на такие 

черты крестьянского двора, как натуральность, ценности, демо-

графический потенциал. П.А. Свищев подчеркивал, что демогра-

фический аспект имел особое значение для функционирования 

крестьянского хозяйства, имея в виду рабочую силу
397

. Действи-

тельно, жизненные функции семьи (крестьянского хозяйства) оп-

ределялись в первую очередь удовлетворением насущных по-

требностей ее членов. Большую роль в развитии крестьянского 

хозяйства играло количество работников-мужчин, имевшихся в 

нем. Взрослое население – это мужчины от 18 лет и девушки от 

16 лет. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет счита-

лись стариками
398

.  

Для нормального функционирования крестьянского хозяйства 

нужен был баланс полов в семье, предполагавший обязательное 

включение, наряду с мужской, женской рабочей силы. Для дос-
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тижения оптимального половозрастного баланса трудовых ресур-

сов семьи существовало несколько механизмов, из которых наи-

более действенным оставалась брачность. Брачный союз требовал 

установления экономической основы для жизни супружеской па-

ры и их детей, которая оказывалась согласованной с типом брач-

ности. В русской семье решение данной проблемы облегчалось 

тем, что вступление в брак сводилось к переходу женщины (реже 

мужчины) из одного домохозяйства в другое. Большинство моло-

доженов становились семейными в возрасте 18–23 лет
399

. Иногда 

в брак вступали и раньше, в возрасте 16–17 лет. В случае смерти 

супруга (супруги), особенно в трудоспособном и репродуктивном 

возрасте, заключался повторный, третий брак. Бездетным было 

легче вступить в повторный брак. Однако, оставшись с детьми, 

мужчина или женщина при имевшейся возможности вступали в 

брак. Подобные случаи имели распространение повсеместно. 

Главным в семье, основой ее существования был крестьянский 

труд и, соответственно, передача трудового опыта в рамках семьи. 

Каждое семейство повиновалось одному из своих членов – боль-

шаку. А женщины в доме повиновались, кроме того, старшей из 

них хозяйке – большухе. От большака зависели все хозяйствен-

ные распоряжения по дому. Где не было отца, там выбирался в 

большаки дядя или один из братьев, смотря по разуму и расто-

ропности. Иногда младший по возрасту имел преимущества над 

старшими и без обид становился большаком
400

. 

Мужская работа. Полевые работы выполняли все взрослые 

трудоспособные члены семьи. Пахота, боронование – мужские 

занятия. В уезде пахали преимущественно на лошадях. Соха по 

сравнению с плугом имела преимущество в том, что она не лома-

лась. Чем сложнее была его конструкция плуга, тем больше было 

у крестьянина проблем с его починкой.  
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1 – легкий сабан;  

2 – соха-лемех;  

3 – соха с перекладной полицей и 

двумя сошниками;  

4 – соха с двумя сошниками и ко-

решковым способом соединения 

рассохи с оглоблями и лыковыми 

подвоями;  

5 – соха-одинарка с отвалом и ле-

мехом в форме пера;  

6 – соха-одинарка с наваренным на 

лемех отвалом;  

7 – соха для окучивания растений 

Пахотные орудия
401

 

 

 

Крестьянин пашет поле
402

 

В бороновании принимали участие и подростки. После подго-

товки пашни обычно 25 апреля и никак не позднее 1 мая, как ука-

зывал Т.И. Успенский, начинался сев. 
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Начало XX в. Зауральские крестьяне проводят  

посевные работы
403

 

Структура посевов с течением времени изменялась. К концу 

XVIII в. озимая рожь постепенно вытесняется яровой рожью 

(ярицей) и особенно пшеницей. Вначале сеяли горох, потом 

пшеницу и ярицу, затем овес и ячмень, наконец, лен, коноплю и 

просо
404

. Яровые хлеба, в зависимости от погодных условий, 

высевались с 10 апреля по 10 мая. 

 

 

Крестьянин с косой. XVIII в. 

Уборка хлебов начиналась с первых чисел августа и продол-

жалась до глубокой осени. Обычно хлеб косили косой, сопряжен-

ной с граблями, но если хлеб был густой и полновесный, то жали 
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серпами, после чего вязали в снопы. Время жатвы – со 2 августа 

до 14 сентября. Основные орудия труда – серпы и косы-горбуши, 

молотильные машины были еще большой редкостью
405

. Молоти-

ли в течение зимы. Сушили и молотили зерно в овинах – специ-

альных амбарах. В крестьянских хозяйствах широко использовал-

ся наемный труд работников. Например, в крестьянском хозяйст-

ве Михаила Дмитриевича Тебенева (с. Тропино) постоянно тру-

дился один работник, а во время пахоты, сева и страды привлека-

лись еще несколько человек. Это было связано с тем, что в хозяй-

стве было всего двое мужчин, остальные – женщины и дети
406

. 

С 14 по 27 сентября хлеб свозили в остожья, где он и сохра-

нялся вплоть до зимней молотьбы. Процесс обмолота представ-

лял процедуру, когда надо было зерна отделить от соломы. Ору-

дием при молотьбе служило ручное молотило (цеп). Впрочем, 

некоторые из зажиточных крестьян имели деревянные валовые 

молотяги, или огромный каток с шипами, приводимый в движе-

ние одной лощадью, заменявшей 5–6 рабочих
407

. Обычно кресть-

яне молотили на току (гумно) в 4, 6, 8 цепов, соблюдая опреде-

ленный ритм, чтобы не мешать друг другу. Молотили мужчины, 

женщины, даже дети старше 12 лет, для которых делали неболь-

шие, легкие цепы. В крестьянской культуре трудовые процессы 

получили отражение в играх, песнях, загадках, пословицах. По-

словица учила: «Цеп в руках, так и хлеб в зубах, а цеп из рук, так 

и хлеб из зуб»
408

. После обмолота, хлеб провеивали, чтобы отде-

лить зерно от мякины. В процессе веяния из зерна удалялись так-

же насекомые-вредители. В простейшем виде веяние заключалось 

в подбрасывании неочищенного зерна в воздух так, чтобы ветер 

сдувал легкий плевел в сторону, а более тяжелые зерна падали 

обратно вниз на кучу обмолоченного зерна. Подбрасывание дела-

лось руками или с помощью несложного инструмента (деревян-

ных лопат). Затем появились технические методы, связанные с 
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использованием веялок, в которых решето специальной формы 

постоянно встряхивалось, а встроенный вращающийся вентиля-

тор создавал искусственный ветер для отделения мякины. 

 

 

Орудия труда крестьян Шадринского уезда
409

 

Для осуществления некоторых видов работ, а также в случае 

если в хозяйстве было недостаточно мужских рабочих рук, прибе-

гали к помощи соседей и родственников. Такая помощь носила 

круговой характер. Помогали по очереди друг другу, например, в 

осуществлении вспашки, стогометании, жатве и т.д. 

Орудия труда долгое время оставались примитивными. Вплоть 

до середины XIX в. применялась деревянная соха. С 1885 г. в 

Шадринском уезде активно внедряются сельскохозяйственные 

орудия и машины, к 1899 г. в Крутихинской волости, к примеру, 

инвентарь крепких хозяев дополняли два плуга конструкции Кун-

гурцева, четыре фабричные молотилки и одна веялка
410

. 
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Женская работа. Женщины в крестьянском быту выполняли 

очень большой объем работы. Если мужчин не было или он был 

один, то ей приходилось пахать, боронить, косить, молотить, ру-

бить дрова. Без мужской силы традиционное крестьянское хозяй-

ство обойтись не могло. Некоторые современные авторы пишут, 

что женщины выполняли лишь некоторые полевые работы
411

, это 

не совсем так. Сколько бы ни было в семье женщин, каждая из 

них имела в поле свой особый участок, отмечал Т.И. Успен-

ский
412

.  

 

 

Крестьяне на жатве. Начало ХХ в. 

Огородничество целиком ложилось на плечи женщин. Им за-

нимались настолько, насколько это было необходимо для обеспе-

чения продовольствием своего семейства. Среди овощей первое 

место занимали огурцы, которые в урожайные годы продавались 

на заводы Екатеринбурга. Сотня огурцов на месте стоила от 7 до 

10 копеек серебром
413

. Выращивали также капусту, морковь, репу, 

свеклу, лук, во второй половине XIX в. – картофель. 
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Уход за скотом также был женской обязанностью. Главным об-

разом, женщины доили коров, поили молоком новорожденных 

телят, а также выращивали птицу, ухаживали за ней, обработыва-

ли и перерабатывали перо и пух. Например, трудолюбивые крас-

номыльские женщины разводили гусей шадринской породы. Не 

случайно в деревне Тюриковой возникла фабрика по переработке 

пуха и пера. Владелец Д.И. Бутаков продавал пух на Ивано-

Крестовской и Нижегородской ярмарках, увозил шадринский пух 

за границу
414

. 

Много времени отнимало приготовление пищи и консервиро-

вание на зиму. Хлеб пекли обычно два раза в неделю. Во второй 

половине XIX в. один раз в неделю ставили сдобную квашню – 

пекли булки, пироги с ягодами, шаньги. Испеченный хлеб хра-

нился в специальном коробе в сенях. В зимний период хлеб замо-

раживали, а когда заносили в избу, он оттаивал и становился све-

жим. Еду готовили ежедневно. На завтрак чаще всего пекли бли-

ны, оладьи. Ели с молоком. Употребляли молочные продукты, 

которые в крестьянском хозяйстве были всегда. Молоко являлось 

основным напитком. На обед обязательным было первое блюдо – 

щи, похлебка. Готовили различные каши, сдобренные маслом. 

Весьма популярна была картофельная запеканка. В рационе круг-

лый год присутствовала рыба. В зимний период чаще варили уху 

из сушеного карася. Из сушеных грибов варили груздянку – 

грибной суп. Ужинали картофелем с луком, холодным мясом, 

свежими или солеными огурцами, грибами. Отварной картофель 

хорошо сочетался с квашеной капустой. Крестьяне помногу заго-

тавливали ее на зиму. Она шла как закуска, использовалась в супы 

и пироги
415

. 
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Заготовка капусты на зиму. Конец XIX в.
416

 

Сверх этого женщина готовила для всего семейства одежду, 

обрабатывала лен, пряла и готовила пряжу, из которой ткала хол-

сты. Из женских рукоделий главнейшими были пряжа, тканье 

холстов, половиков, домашнего сукна.  

Переработка льна, конопли и овечьей шерсти была исключи-

тельно женским делом. После уборки лен и коноплю выбирали 

вручную. После обмолота лен отправляли на тока, где на козлах, 

сделанных из жердей, он сушился, затем его расстилали.  

Интересно заметить, что льняное волокно почти в 3 раза креп-

че шерстяного. Коноплю первоначально замачивали, а затем уже 

сушили. Затем эти две культуры подвергались обработке. Шерсть 

также проходила предварительную обработку: ее мыли, сушили, 

теребили, расчесывали
417

. Пряжа готовилась в зимний период. 

Для ее изготовления использовались веретена, прялки. 

Прялка – непременный предмет труда женщины в крестьян-

ском хозяйстве и быту. Она служила ей с детских лет и до старос-

ти. Прялка как орудие прядения играла большую роль в повсе-

дневной жизни крестьянок. Для жизнеобеспечения крестьянской 

семьи женщины пряли всю зиму. Основными видами сырья для 

пряжи являлись лен и овечья шерсть.  
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Лен в снопах 

Лен сеяли ранней весной, в начале июня всходы пропалывали 

от сорняков. А в августе созревший лен выдергивали из земли с 

корнем, обмолачивали, выбивая семя, а стебли выстилали – рас-

кладывали в поле тонким слоем и оставляли на всю осень: вымо-

ченные дождем стебли становились мягче. Лен сушили, мяли и 

трепали до очищения стебля от жесткой оболочки – кострицы. 

Мягкая сердцевина шла на приготовление нитей. Чтобы сделать 

волокно еще мягче, его несколько раз прочесывали железной и 

щетинной щетками, после чего оно становилось тонким и шелко-

вистым, как светлые волосы ребенка. Полученное волокно (ку-

дель) пряли: вытягивали и скручивали в нить. Женщины пряде-

нием льна занимались с конца ноября и всю зиму
418

.  

 

 

Прялки Шадринского уезда
419
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Чтобы перепрясть 1 пуд шерсти нужно было затратить 955 ча-

сов, т. е. почти месяц работы. Шерсть готовили следующим обра-

зом: вначале ее били, мыли, а затем пряли. Самая искусная пряха, 

работавшая целый световой день, могла напрясть примерно 

400 аршин (почти 300 м). А чтобы получить 15 м ткани нужно 

было 20 тыс. м пряжи
420

. Прядение как важный вид труда и пока-

затель трудолюбия женщин отразился в поговорках: Про пряжу 

плохо не скажут
421

; У ленивой пряхи и про себя нет рубахи; Ка-

кова пряха, такова на ней и рубаха; Не напрядешь зимою, нечего 

будет ткать летом; Не ленись прясть, хорошо оденешься; Семь 

топоров вместе лежат, а две прялки врозь
422

. 

Из льняной и полотняной пряжи женщины ткали необходимые 

в хозяйстве холсты
423

. Из всех видов растительного волокна лен 

содержит наибольшее количество целлюлозы. Льняная ткань об-

ладает большой прочностью, эластичностью, долговечностью и 

устойчивостью против гниения. Холст имел широкое применение 

в каждой крестьянской семье: из него изготавливали мешковину, 

нательную и верхнюю одежду. В некоторых селениях, преимуще-

ственно в Крестовской волости, изо льна женщины выделывали 

холст очень хорошего качества, шириной от 
1
/2 до 2-х аршин

424
. 

Простой холст обычно ткали и в кусках по 20 аршин сворачивали 

в трубу
425

. Ткали скатерти, полотенца, половики – с марта до пас-

хи, а потом – после пасхи до посевной. Каждая хозяйка имела 
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«выкладные» скатерти, вытканные на кроснах
426

. Такая скатерть 

являлась праздничной, обычно стелилась на стол при самых тор-

жественных событиях, украшалась гарусными кистями. 

Белые холсты замачивали и выбеливали на солнце, расстелив 

на лугу. Крестьяне считали, что холсты будут более белыми, если 

их выбеливать во время цветения черемухи. Каждая девушка 

много лет готовила себе приданое, в которое входило несколько 

белых новин. Из тонкого белого холста готовилась свадебная ру-

башка, с тканым узором по подолу, у ворота и на рукавах
427

. 

Готовые холсты и сукно крестьяне окрашивали в разные цвета 

и оттенки, умело используя естественные растительные красите-

ли
428

. Так, из крашеной шерсти делали разноцветные скатерти, 

пояса и чулки
429

. Полотенца часто изготовлялись с вышивкой. 

В конце XIX в. популярными стали выбитые на машинке узоры. 

Их называли «шитье», им украшали занавески, подзоры. Обычно 

эти изделия готовились из фабричного коленкора – тонкой хлоп-

чатобумажной ткани белого цвета. 

Семейные традиции ремесла отмечал священник П.Т. Кышты-

мов. В разделе «Рукоделия и ремесла» он писал: «Домашним об-

разом производится выделка холста из конопляной и льняной 

пряжи и сукна из овечьей шерсти. Холст употребляется для ру-

башек, штанов и сарафанов, из сукна шьют зипуны. Первого вы-

делывается в год до 50 000 аршин, а второго до 5 000»
430

. 
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Горизонтальный ткацкий станок
431

 

Сырье низкого качества использовалось для изготовления ро-

гож, которыми укрывали более ценные предметы, из рогож шили 

мешки и кули. Рогожу накидывали на сиденье в бричку, сани. Та-

кие холсты на толстой основе ткали из конопли. Конопляную 

нить использовали также для изготовления рыболовных сна-

стей
432

. 

 

 

Рогожа
433
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Из шерсти крестьянки ткали сукно и полусукно на кроснах. На 

ярмарках такое сукно стоило от 3 до 12 рублей за аршин в зави-

симости от качества. Сукно использовалось для пошива верхней 

одежды – шабуров, сермяг, полушубков
434

. 

Весьма популярными со второй половины XIX в. изделиями 

были половики. Их готовили из одежды, вышедшей из употреб-

ления. Изделие распарывали, затем стригли на полоски по длине 

куска, шириной 1 см. Полученные ленты скручивали при помощи 

веретена, получалась пряжа для половиков. Половики служили 

украшением интерьера жилища, а также утепляли пол. В богатых 

домах на пол стелили половики, вытканные из шерсти и с особым 

орнаментом, так называемые выкладные половики. Чтобы при-

дать пряже более однородный цвет, ее красили, это чаще касалось 

шерстяного сырья. 

Тяжелым видом женской работы была стирка белья. Верхнюю 

одежду не стирали. Ее чистили щеткой, вымораживали, держали 

над паром. Стирали нижнее белье, постельные принадлежности, 

детскую одежду, занавески. Никогда не стирали в бане, это счита-

лось грехом.  

Для стирки использовались чугуны, глиняные корчаги, корыта, 

ступы, песты, вальки. 

 

 

Чугунок 

Хозяйка замачивала белье, заливая его щелоком, в ведерном, 

т. е. помещавшем в себя ведро воды, чугуне, и при помощи ухвата 

ставила в печь. Распространенным способом стирки являлось по-

мещение белья в большую кадушку, куда клали мешочек с просе-

янной золой, заливали водой и кидали туда раскаленные «бучные 

каменья», чтобы вода кипела. Бучить белье могли в доме или око-
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ло бани, а значит, рядом с водоемом. Но можно было получить 

щелок и в виде раствора. Для этого золу смешивали с водой, на-

стаивали и получали мыльный на ощупь раствор – концентриро-

ванный настолько, что его приходилось дополнительно разводить 

водой. Иначе одежда при стирке таким сильным щелоком могла 

быстрее изнашиваться.  

Для стирки использовали также валек, представлявший собой 

деревянную пластину с короткой ручкой. Интересно, что свою 

форму валек сохранил на протяжении девяти веков. Изготавлива-

ли его из березы, липы, осины. Пользовались им так: белье, про-

питанное мыльным раствором, укладывали на доски, а потом би-

ли вальком по белью. И так несколько раз. Другим средством для 

стирки было растение мыльнянка, или мыльный корень. Его 

мельчили, замачивали, процеживали, и полученным раствором 

стирали, стараясь весь израсходовать, так как он быстро портил-

ся. В летнюю пору белье стирали на реке, озере. Гладили не все 

выстиранное белье. Белье «катали», используя рубель и скалку. 

Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на 

нижней стороне были вырезаны, вырублены, поперечные скруг-

ленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась 

резьбой. 

 

 

Скалка, валек и рубель
435

 

Для того чтобы погладить, хозяйка складывала одежду, ска-

терть, полотенце вдоль, стараясь придать ей ту же ширину, что и у 

скалки, и оборачивала ими скалку, образуя тугой сверток. Рубель 
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клали сверху и от края стола прокатывали вперед, размягчая и 

разглаживая льняную ткань, – катали. Это был механический 

способ глаженья.  

В середине XIX в. появились чугунные утюги. Их распростра-

нение было связано с наращиванием выпуска данных изделий на 

уральских заводах, а также повышением уровня материального 

положения шадринских крестьян. Необходимо подчеркнуть при 

этом, что такой утюг в деревенской жизни был еще вещью доро-

гой и редкой, и оттого служил зачастую показателем благосостоя-

ния (как и самовар, например). Однако из-за тяжести утюга тех-

нология глаженья, по сравнению с катанием белья рубелем, была 

даже более трудоемкой.  

 

 

Утюг на углях 

Различали два основных типа утюгов – портняжные и прачеч-

ные, хотя в ходу в домах были и те и другие. Портняжный утюг, 

по сути, был остроносым бруском из чугуна с ручкой. Его нака-

ляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не 

обжечься. Такие утюги были самых разных размеров – от совсем 

небольших, для глажения мелких складок на одежде, до гигантов, 

поднять которые мог только мужчина. Еще один вид утюгов, ис-

пользовавшихся в быту, – это углевые или духовые утюги. Верх-

няя часть корпуса у такого утюга откидывалась, и внутрь закла-

дывались угли. Остывающие угли хозяйки раздували или разогре-

вали, раскачивая утюг из стороны в сторону
436

.  

Таким образом, разнообразная работа по хозяйству, ежеднев-

ная – от зари до зари – забота о доме, его благоустройстве, о сво-

их детях и муже лежали на плечах женщины. Трудились они в 
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большинстве своем очень много, поэтому радовались праздникам, 

ждали их, чтобы немного отдохнуть, однако при этом приготов-

ление еды, уборку никто не отменял, напротив, работы прибавля-

лось. 

2.3. Неземледельческие занятия крестьян 

Занятия типичного крестьянского хозяйства конца XVIII – 

XIX в. были представлены не только земледелием и скотоводст-

вом, но и многими другими видами деятельности.  

Охота, рыболовство, собирательство. Исчезновение сосно-

вых лесов привело к тому, что зверя почти не осталось
437

. Но охо-

та была достаточно распространенным видом деятельности у 

крестьян Шадринского уезда. Ценный пушной зверь добывался 

из-за красивого и теплого меха (лисица, горностай, белка), но его 

было мало в здешних краях. Главным объектом промыслов являл-

ся заяц. Охота на зайца осуществлялась в октябре – декабре. По 

первой пороше отправлялись крестьяне на охоту за зайцем-

беляком. Зайцев ловили при помощи петель, свитых из конопли, а 

также тропинок и тенетов, связанных из конопляной пряжи. Тро-

пинки, имевшие длину 2 аршина, тенета – 10 саженей и высотой 

до 1 аршина, ставились на заячий след. Крестьяне с. Песчанского 

Верхтеченской волости ежегодно добывали до 700 зайцев
438

. 

В домашнем хозяйстве использовалась шкурка, из которой обыч-

но шили детские шубки, шапки, а также мясо, имевшее хорошие 

вкусовые качества. Шкурки продавались на Верхтеченском и 

Далматовском торжках по 3–4 копейки серебром. Крестьяне Бас-

мановской волости охотились на зайцев и горностаев. Зайчатину 

продавали в Шадринске и Далматовской волости
439

. Объектом 

охоты также был волк. Часть крестьян занималась птицеловст-

вом. Добывали таких птиц, как рябчик, тетерев, косач, глухарь, 

куропатка, утка, гусь. В некоторых волостях, где отсутствовали 

лесные массивы, условий для охоты не было. Жители Песчанской, 
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Бродокалматской волостей охотой не занимались
440

. В 1875 г. в им-

перии были установлены новые правила торговли порохом, его 

хранения и транспортировки. Продажа с этого времени осущест-

влялась только на казенных артиллерийских складах через част-

ных торговцев
441

. Крестьяне Широковской волости занимались 

звероловством с осени до середины зимы (до 10 человек). Объек-

тами охоты являлись зайцы, тетерева и куропатки
442

. 

По рекам Исети и Течи, а также по внутренним озерам при-

мерно треть крестьян занималась рыболовством. Средства лова 

были традиционные: невода, сети, фитили, котцы, морды, саки. 

Ловили карася, окуня, линя, налима, щуку, чебаков, язей и др. 

Рыба продавалась на рынках Далматова, Шадринска. Например, 

многие барнѐвцы занимались рыбной ловлей. На рыбу были до-

вольно высокие цены: щуку и язя продавали по одному рублю за 

пуд, чебака – по 40 копеек за пуд
443

. 

 

 

Караси
444

 

Во многих волостях, где были водоемы с ихтиофауной, зани-

мались рыбной ловлей. Особенно популярным был озерный ка-

рась. Его жарили, сушили, из сушеного карася варили уху, из 

свежих карасей пекли вкусные пироги. Например, в с. Песчан-
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ском, о котором уже упоминалось выше, вылавливали в год до 

600 пудов карасей
445

. В Брадокалматской волости для собственно-

го употребления ловили рыбу все крестьяне, отмечалось в донесе-

нии волостного правления в уездную управу от 12 марта 1872 г.
446

 

Весьма распространенным занятием среди женщин, и особен-

но детей, был сбор дикоросов. Например, Барнѐвские леса слави-

лись хмелевыми угодьями. Женщины и дети собирали хмель и 

имели хороший доход, потому что на хмель был большой спрос в 

винокуренном производстве
447

. 

Ремесло, промыслы и кустарная промышленность. Крестьяне 

занимались различными ремеслами. А.Н. Зырянов выделил 

12 наиболее распространенных в уезде промыслов государствен-

ных крестьян: кожевенное производство, шитье обуви из кож, ва-

ляние, выделка кожевенной сыромяти, изготовление пряников, 

изготовление глиняной посуды, изготовление щетей, выделка ов-

чин, изготовление колес, шитье шапок, мыловарение, кузнечный 

промысел
448

. Расходились изделия в основном в ближнем кругу. 

Кустарная промышленность крестьян была представлена в 

уезде пимокатными, кожевенными, овчинными, салотопенными, 

свечносальными, маслобойными и другими предприятиями. 

Их развитие во многом зависело от наличия в крестьянской семье 

свободных денежных средств. С появлением ссудно-сберегатель-

ных и кредитных товариществ были созданы некоторые условия 

для кредитования крестьянской кустарной промышленности. 

В Шадринском уезде существовало три кредитных товарищества: 

Ольховское (1878 г.), Першинское (1884 г.), Теченское (1884 г.)
449

. 
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Крестьяне Красномыльской волости занимались скупкой пуха, 

пера, щетины и волоса для доставки в Нижний Новгород
450

. 

Кожевенное производство. Значение кожевенного сырья в 

жизни человека сложно переоценить. Шкуры домашних живот-

ных являись основным сырьем для изготовления одежды и обуви. 

Многие авторы, в частности А.Н. Зырянов, отмечали, что кресть-

яне в Шадринском уезде успешно занимались кожевенным про-

изводством (т. е. выделкой кож)
451

. Технологически данное произ-

водство является достаточно сложным. Как известно, снятые с 

животных парны́е шкуры являются весьма благоприятной средой 

для развития гнилостных бактерий, поэтому даже непродолжи-

тельное (свыше 2-х часов) нахождение шкуры в парнóм состоя-

нии снижает качество и нередко приводит к порче
452

. Основным 

способом консервирования шкур являлась засолка, а в зимний 

период – замораживание. Кожевенное сырье в зависимости от 

вида животных подразделялось на мелкое (шкуры телят, жеребят, 

овчина – шкура грубошерстных овец) и крупное (шкуры подтел-

ков и бычков крупного рогатого скота, конские шкуры; мелкие, 

средние, крупные свиные шкуры)
453

. 

Для дубления кож использовалась кора ивы. Некоторые кре-

стьяне заготовляли иву, другие скупали ее, сушили, толкли и про-

давали в измельченном виде кожевникам. Необходимыми вещест-

вами для выделки кож являлись также известь и зола (шла на при-

готовление щелока). Для обработки шкур использовали чаны – ос-

новными были квасильные и дубильные. После щелочения кожу 

мездрили, удаляли с нее волос
454

, который также шел в перера-

ботку. Снятый скотоволос промывали, укладывали тонким слоем 

на деревянную решетку, помещали в емкость с водой, где при по-

мощи щелочного раствора обезжиривали. Затем еще раз промы-
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вали и сушили, связывали в пучки и упаковывали для продажи
455

. 

Стружка (мездра) использовалась при варке клея, а шерсть ис-

пользовалась в ткачестве для изготовления грубых изделий
456

. 

По данным 1764 г. в Шадринске государственным крестьянам 

принадлежало 8 кожевенных предприятий. В пригородных селах 

и деревнях Шадринска крестьяне имели 64 кожевни из 66 учтен-

ных здесь. В среднем доход от кожевен колебался от 2 до 5 рублей 

в год
457

. Выделкой кож, шитьем обуви особенно успешно занима-

лись крестьяне Иванищенской волости.  

Таблица 2.6 

Кожевенное производство в Иванищевской волости
458

 

Год 
Количество  

заведений 

Количество  

выделанных кож 

1810 81 6 630 

1815 86 6 725 

 

Здесь 50 хозяйств занималось выделкой кож. Были семьи, ко-

торые ежегодно вырабатывали до десяти тысяч кож. Необрабо-

танную кожу закупали на Ивано-Крестовской ярмарке, в Ишиме, 

Петропавловске, Кургане. Обрабатывая кожу, получали юфть бе-

лую и черную, подошву, овчину дубленую и сыромятную. Места-

ми сбыта традиционно являлись Тобольская и Тюменская губер-

нии, Нижегородская ярмарка
459

. Иванищевская волость стала 

также центром чеботарного производства. Больше всего произво-

дилось кожаной обуви в деревнях Груздевой и Малом Беркуте 

(этих деревень больше не существует). А в Сосново только десять 

семей находили другие средства к жизни, все остальные шили 

обувь. В Сибири на сосновскую обувь был значительный спрос
460
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Но еще больше обрабатывали кож в Канашах. В этом селе в 

XIX в. было 545 хозяйств, 120 из них считались крупными коже-

венными заведениями. Канашинцы ежегодно обрабатывали 

400 тысяч кож. Наиболее зажиточным являлся крестьянин Воло-

жанин
461

. Канашинцы выделывали конские, коровьи, бычьи и да-

же верблюжьи кожи. Сырье шло из Тюмени, Петропавловска, 

Кустаная, Троицка и других мест Урала и Сибири. Производство 

было безотходным. Отходы от выделки кож также находили при-

менение: мездру продавали Шадринскому клееваренному заводу, 

шерсть отправляли ольховским пимокатам, хвосты и гривы шли 

для изготовления веревок. 25 крестьянских семей имели хорошо 

оборудованные шорные мастерские. Изготовляли ременную уп-

ряжь, которая шла на продажу в Сибирь.  

В 1820 г. кожевенные заведения имелись и в других селениях 

уезда: например, в д. Мальцевой их было 8, д. Потаниной – 2, 

в с. Каргапольском – 1, д. Русаковой  – 2, д. Жилиной – 3, 

д. Шабариной – 1, в с. Кривском – 2, в д. Дрянновой – 2, 

с. Масленском – 1, с. Вознесенском – 1, д. Камышской – 1
462

. 

В Барнѐвской волости было 3 кожевни
463

, а в Сухринской – 8
464

. 

В с. Красномылье также обрабатывали овчины
465

. Шили тулупы в 

Буткинской волости
466

. 10 кожевенно-шубных предприятий име-

лось в Широковской влости
467

. Крестьяне Крестовской и Сухрин-

ской волостей умели изготовлять весьма качественные овчины и 

мерлушки
468

. 

Пимокатное производство. Пимокатаньем занимались многие 

крестьяне. Как правило, во всех поселениях были один-два мас-

тера, кто катал валенки. Ольховская волость, в которую входили 
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Ольховка, а также Сапожникова, Воденикова и все деревни по 

реке Ичкиной, составили целый пимокатный район в Шадрин-

ском уезде. Ежегодно на ярмарки и перекупщикам пимокаты по-

ставляли по 400 тысяч пар валенок. О том, как выглядела валяная 

обувь, можно прочесть в очерках А.Н. Зырянова за 1867 г.: 

«Обувь эта бывает троякой: унты – род больших крестьянских 

сапогов или бахил с длинными голяшками, предназначенные для 

мужчин; пимы – род полусапожков с короткими голяшками для 

женщин; чулки – подобие обыкновенных чулок, длинные в го-

ляшке, носимые под сапогами или унтами или обшитые кожею с 

яловыми подошвами». Кроме того, Ольховские пимокаты из худ-

шей шерсти выделывали кошму и войлок. Местной шерсти не 

хватало, поэтому ее покупали в Челябинском, Троицком уездах и 

даже в Семипалатинске. Ольховский промышленник Визгин по-

строил в южной части Ольховки огромный пимокатный ком-

плекс
469

.  

Чеботарное производство. Фактически в каждом населенном 

пункте имелись чеботари. Шили сапоги в Буткинской волости
470

. 

Обувное производство особенно было развито в Иванищевской и 

Замараевской волостях. Там многие крестьяне круглый год зани-

мались исключительно шитьем обуви для торговли и продажи на 

торгах и базарах. Обувь шили в селах Кривском, Сосновском, По-

танинском, Дрянновском, в деревнях Малоберкутовской, Мальце-

вой, Ступиной. В них на пошиве обуви было задействовано около 

400 человек. Работали по подрядам и на заказ. Основными сред-

ствами труда чеботарей являлись кожа, колодки, шилья, молотки, 

верви (из конопляных ниток), вар
471

. В Широковской волости ши-

ли обувь на 7 кустарных предприятиях. «Обувь шили разных ро-

дов: зимнюю и летнюю, а именно: 1) сапоги простые из вырост-

ков с конскими голяшками и яловыми подошвами; 2) сапоги про-

шивные, такие же и с выростковыми голяшками, или с двумя по-

дошвами; 3) бахилы зимние из конины с мерсеными головками и 

белыми голяшками; 4) ботинки женские из выростков с яловой 
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подошвой; 5) башмаки из той же кожи в меньшем размере (мало-

передые); 6) обыкновенные рукавицы из конины; 7) хомутины, 

набиваемые соломой под дерево к хомутам. Лучшей обувью счи-

таются прошивные сапоги из чистого выростка или с конской го-

ляшкой. Бахилы с белыми голяшками и выростковыми головками, 

выходящие очень отделковатыми из рук некоторых чеботарей. 

Прочая обувь шилась аляповатая, зато доступная по ценам. Чебо-

тарь мог сшить одну пару в день»
472

. 

 

 

Металлические изделия
473

 

Изделия из металла. Ни одно село или деревня не могли об-

хойтись без кузницы. Например, в Маслянской волости было 

17 кузниц
474

. В них местные умельцы изготовляли все необходи-

                                                           
472

 Медведевских В.С., Федосимов Г.М. Народное декоративно-

прикладное искусство Зауралья … С. 38. 
473

 Фонды Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова. 
474

 Село Маслянское // Гаев И.М., Перунов В.К., Иовлева В.Н. Шад-

ринские села … 



131 

мое, прежде всего для организации полевых работ. Известно и то, 

что канашинцы умели работать с металлом. Металлические изде-

лия (удила, кольца, хомутовые клещи) покупали не только в уезде, 

но и в Ярославле и Москве
475

. В Барнѐвской волости было 8 куз-

ниц
476

. В Красномылье кузнечным делом занимались 9 семей
477

. 

А.А. Пашков указывает, что всего в уезде было более 200 кузниц. 

Работали они круглогодично
478

. В деревне Агапиной Иванищев-

ской волости все население (50 дворов) было занято кузнечным 

делом. Кузнецы изготовляли ножи, ножницы, долота, скобы, путы 

конские, боронные зубья и многое другое
479

. Как считает 

Л.В. Ольховская, крестьяне, отдававшие изделия скупщикам и не 

имевшие возможности торговать самостоятельно, имели наиболее 

низкие заработки. Скупщики, как правило, предоставляли мате-

риал кустарям, крестьяне, работавшие на них, экономически про-

игрывали, как если бы они сами реализовывали изготовленные 

предметы. Например, кустари-кузнецы упомянутой деревни Ага-

пиной работали на скупщиков из Шадринска, которые давали им 

материал под работу. Они трудились в своих землянках-кузницах 

по 16–18 часов, очень рано теряли здоровье и в 40 лет превраща-

лись в стариков
480

. 

Ткачество. Ручное ткачество было одним из необходимых до-

машних ремесел. Ткацкие станки и приспособления к ним многие 

крестьяне изготавливали сами. Ткачеством занимались все жен-

щины. Конечно, качество изделий было различным. Сведения, 

представленные по Широковской волости относительно развития 

кустарных промыслов, позволяют установить, что женщины 

с. Широковского не только обеспечивали свою семью домотка-

ными материалами, но и многие возили изделия на весеннюю 

Николаевскую ярмарку в Далматово
481
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Изделия канашинских ткачих
482

 

Центром ткацкого кустарного производства в уезде в XIX в. 

служили Крестовская и Иванищевская волости. Больше всего 

промысел был развит в деревнях Ермаковой и Новой Маслянке. 

Кустарями изготавливались скатерти, полотенца, холст и тонкая 

брань. Всего кустарями вырабатывалось в год до 60 тысяч штук 

скатертей, до 70 тысяч штук полотенец, 115 тысяч аршин холста, 

до 30 тысяч брани
483

. В Мехонской слободе ткали чистый, тонкий 

холст, едва ли уступающий фламандскому полотну, и столовое 

белье разных узоров, ничем не хуже фабричного по чистоте рабо-

ты, но превосходящее последнее своей прочностью
484

. 

Наряду с выработкой простейшей полотняной ткани народные 

мастерицы немало ткали и узорной. Ткали на простейшем ткац-

ком станке, который имел навой для навивки продольных ниток 

(основы), товарный валик, принимающий готовое полотно, две 

ремизки и бердо для подъема и опускания нитей основы, т. е. для 

образования зева, в который пробрасывалась поперечная (уточная) 

нить, поступающая из челнока
485

. Узоры на скатертях выполня-

лись за счет использования большого числа ремизок (от 4–6 

до 24). Узоры образовывались путем переплетения контрастных 
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по цвету нитей основы и утка. Орнамент на таких скатертях был 

только геометрический
486

. Говоря о скатертях многоремизного 

ткачества, следует особенно отметить, что в результате примене-

ния такой технологии (в данной технике ткачества орнамент зави-

сит от заправки ткацкого станка) узор располагается по всей пло-

щади полотна. Цветной льняной холст многоремизного ткачества 

шел на полотенца-рукотѐры
487

. Женщины Крестовской волости 

умели ткать узорчатое льняное полотно, из которого шили столо-

вое белье
488

. 

Ковроткачество. Большую известность в уезде получило ков-

роткачество. Производством ковров занимались в селах Канаши 

Вознесенское, Кривское, Ольховское и др. Фактически регион 

стал одним из центров выделки сибирских ковров. Одно из пер-

вых упоминаний о ковровых изделиях в Шадринском крае, как 

указывает Е.Ю. Манерова, относится еще к 1701 г.
489

 Лучшим 

тканьем, как отмечал П.Т. Кыштымов, отличались женщины Ме-

хонской слободы. «Постоянно упражняясь в одном этом рукоде-

лии, они приобрели редкое искусство ткать ковры и красить 

шерсть в разные цвета с тенями. Ковры их всегда хороши по ри-

сунку, прочности и мягкости»
490

. Канашинские женщины также 

были искусными ткачихами, ткали домашние «выкладные» поло-

вики, коврики
491

. Славились мастерицы и села Барнѐвского. Здесь 

было развито ткацкое ремесло. Выделываемые полотна отлича-

лись чистотой и тонкостью работы, а также красотой рисунков
492

. 

Особо нужно сказать о шадринских коврах. Шадринский тра-

диционный махровый ковер – один из самых ярких и самобытных 

народных промыслов Зауралья и Сибири с богатой историей, ухо-

дящей корнями вглубь веков. В уезде производились различные 
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виды ковров – санные, настенные, налавочные, насундучные. Наи-

большую известность получили санные ковры. Их назначение – 

утеплять и украшать сани – определило и особенности орнамен-

та, и технику их изготовления. Это так называемые махровые 

ковры (от «мохр» – кисть), т. е. длинноворсовые с небольшой 

плотностью. Ковры отличала повышенная декоративность, кото-

рая достигалась черным цветом фона и ярким цветочным узором – 

красного, синего, зеленого и желтых тонов. Небольшая плотность 

ковров делала контуры орнамента размытыми, отчего узор обре-

тал особую живописность
493

. Санные ковры имели необычное 

членение композиций. Нередко их рисунок делился на две части, 

при этом каждая имела свой узор. Иногда середина санных ков-

ров обрамлялась с двух сторон разными орнаментациями и коло-

ритом, широкими каймами. Такие ковры имели подчеркнуто де-

коративное решение, их узоры и расцветки придавали им не толь-

ко нарядный вид, но и были видны издалека, что имело большое 

значение в дальнем и длительном путешествии, особенно в зим-

нее время. Шадринские махровые ковры пользовались спросом и 

на Урале, и в Сибири, бывали представлены даже на междуна-

родных выставках. Ковры использовали для украшения стен, по-

крытия сундуков и лавок, а также для возков и в качестве одеял 

для путешествий на лошадях в зимнее время. Ямщики в дальних 

поездках покрывали коврами самих лошадей. Изделия шадрин-

ских ткачих расходились преимущественно по ярмаркам Шад-

ринского, Курганского и Ишимского уездов и по Сибирской ли-

нии.  

В числе промыслов можно отметить производство кирпичей. 

А.Н. Зырянов сообщал о становлении и развитии кирпичного де-

ла в Далматово. Условия для производства здесь кирпича были 

обусловлены несколькими факторами – наличием соответствую-

щего природного материала (глины) и потребностями в кирпиче в 

связи со строительством каменной крепости-монастыря. Поэтому 

появились мастеровые люди знавшие технологию изготовления 
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кирпича
494

. А.Н. Зырянов сообщал, что выделкой кирпича в Дал-

матово занималось 150 человек. Производили кирпич красного 

цвета. Для его изготовления устраивалась кирпичная яма, где 

осуществляли замес и производили обжиг. Весь процесс осуще-

ствлялся вручную. Для выделки кирпича использовалась дере-

вянная четырехугольная форма, которая помещалась на низень-

кий столик. В нее бросали глину, вдавливая в форму. Предвари-

тельно глину смачивали и обкатывали в песке. Один работник мог 

изготовить в день 400–500 штук, в месяц – 10–12 тысяч штук 

кирпичей. Через 2–3 дня кирпич затвердевал и его ставили на 

ребро для просушки. С окончанием просушки кирпич был годен к 

обжигу. В зависимости от наличия времени его могли обжигать 

сразу или осенью, после окончания уборки. После обжига, при 

выгрузке из печи кирпич укладывали в штабели по 250 штук. 

Далматовские крестьяне изготовливали до 500 тысяч штук кир-

пичей только по подрядам (т. е. в отъезде). Время изготовления 

кирпичей – между севом и сенокосом
495

, т. е. июнь – первая поло-

вина июля. 

Крестьяне Барневской волости обслуживали Шадринских по-

требителей. Шадринск каменный в основном начал строиться в 

последней четверти XIX в. Город строился из кирпича, который 

производили жители Барневской волости в деревнях Бакалде, 

Ершовой, Осеевой, Шахматовой. Трудоемким процессом выде-

лывания кирпича занимались 250 семей. В Шахматовой, напри-

мер, на каждую семью приходилось за сезон 60 тысяч штук обра-

ботанного кирпича. Из этой же глины купец Фетисов выделывал 

фарфоровую посуду
496

. Изготовляли кирпич и в селе Канаши, 

главным образом для собственных нужд. Был он прочным и де-

шевым
497

. Мужчины-красномыльцы обжигали кирпич в овраге 
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на краю села
498

. Ямы для обжига кирпича имелись во многих се-

лах уезда. 

Изготовление изделий из дерева. В период интенсивного ос-

воения территории лесные массивы нещадно истреблялись. Лес 

являлся частью земельных угодий крестьянской общины и посто-

янно подвергался переделам между общинниками. Обществен-

ный лесной надел, принадлежащий общине, нельзя было поде-

лить на семейные или подворные наследственные участки, что 

означало невозможность его отчуждения, кроме тех случаев, ко-

гда лесной участок был предоставлен в наследственное пользова-

ние отдельным домохозяевам в соответствии с указом от 24 нояб-

ря 1866 г.
499

 Эти меры были обозначены в связи с начавшимися 

процессами выдачи государственным крестьянам владенных за-

писей в Шадринском уезде. Однако получив в пользование лес-

ной участок, крестьянин старался использовать его по максимуму, 

т. к. знал, что через какое-то время он получит новый.  

Количество лесных угодий, находившихся в пользовании госу-

дарственных крестьян уезда в 1870 г., составляло 232 654 десяти-

ны
500

. Имея семейные лесные участки, крестьяне распоряжались 

лесом и использовали его не только для собственного строитель-

ства. Осуществляли заготовку дров и продавали их. Изготовление 

дегтя, смолы, древесного угля было также важным дополнитель-

ным источником дохода. При этом крестьянам по данному указу 

запрещалась продажа леса на сруб (ст. 7). В свою очередь с лес-

ного ведомства снималась обязанность наблюдения за пользова-

нием крестьянами лесом из их лесного надела (ст. 14)
501

. Обра-

ботка древесины имела весьма широкое распространение в уезде, 

расцвет ее пришелся на вторую половину XIX в. В уезде разви-

вался мебельно-столярный промысел, экипажный, колесный, хо-

муто-древковый, бондарный, бурачный, коробковый и др. Для них 

использовались такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, 

ель, липа. В 1895 г. в Шадринском уезде насчитывалось 77 ме-
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бельно-столярных и токарных заведений, осуществлявших дере-

вообработку.  

Токарные заведения, работавшие с деревом, изготавливали ве-

ретена различных размеров, ткацкие станки, посуду, детские иг-

рушки. Веретено́ – приспособление для ручного прядения, одно 

из древнейших средств производства. Представляет собой дере-

вянную точеную палочку, оттянутую в острие к верхнему концу и 

утолщенную к нижней трети. Веретено вращается медленнее, чем 

самопрялка. Однако его преимущество заключается в том, что 

веретено можно всегда держать под рукой, это более дешевое и 

простое приспособление. За несколько минут прядения веретеном 

можно получить удивительно длинную нить. Рабочий инвентарь 

веретенщика составлял топор, нож и токарный станок с ручным 

приводом. Веретена изготавливали в основном из березовых 

дров, но могли быть использованы и другие деревья. Дерево рас-

пиливали поперек, затем кололи на части вдоль. Натесанные бру-

ски клали на сутки в печку, для сушки. Потом с помощью острого 

ножа бруски скругляли и вставляли в станок (станки были само-

дельные, из березы или ели), чтобы обточить и придать нужную 

форму. Мастер левой рукой двигал вверх дугу с ремнем, ремень 

при этом обвивал заготовку, благодаря чему заготовка вращалась, 

а в правой руке мастер держал стамеску, которой равномерно об-

тачивал деревяшку, превращая ее в веретено. Производство полу-

чалось дешевым: «Станок дешевый, делают сами; стамеска 25–

50 копеек; ремень 25 копеек. Ремней на зиму нужно рубля на 2; 

кроме того, нужно еще немного мыла, которое кладется в отвер-

стие станка, где защемляется веретено (чтобы не загорелось от 

трения). В день можно наточить 100 веретен, десяток стоит 3 ко-

пейки»
502

. В народной культуре сохранились пословицы и пого-

ворки о веретене: Знай, баба, свое кривое веретено (свое дело); 

Знай гребень да веретено; Не веретеном в бок, терпеть можно; 

Не веретеном трясти (о деле, которое требует рассудка); Ерема, 

Ерема, сидел бы ты дома, да точил веретена; Смирен топор, да 

веретено бодливо (о мужике и бабе). 

                                                           
502

 Соколова Н.Д., Дерунова П.Ф. Веретено // Старт в науке. URL: 

https://school-science.ru (дата обращения: 06.09.2018). 

https://school-science.ru/


138 

Широко производились бондарные изделия – ведра, кадки, 

бочки. Готовили их из сосны. Сосна для заготовок должна была 

быть нетолстослойной и без сучков. Инструментами бондаря яв-

лялись фуганок, верстак, рубанок, нож-косарь, топор-косарь, пила 

становая и др. Из коры деревьев, лыка и прутьев изготовляли бе-

рестяные бураки, корзины, лапти. Бурачный и коробковый про-

мыслы зародились в 1860-х гг., а в 1895 г. в уезде уже имелось 

29 подобных заведений
503

. Плетением коробов занимались 9 до-

мохозяев в деревнях Боровой и Шляпиной Крестовской волости. 

Так, в д. Боровой изготавливали до 200 коробов из веток черему-

хи и до 550 коробов из веток таловых кустов
504

.  

Бондарное и столярное дело достаточно хорошо было развито 

в Буткинской волости
505

, а также в д. Усть-Миасской
506

. Экипаж-

ным промыслом в конце XIX в. занималось не менее 200 семей 

Барневской, Замараевской, Иванищевской, Крестовской, Мехон-

ской волостей. Материалом для производства карет служили че-

ремуховые прутья. Плетеный коробок, окованный и прикреплен-

ный к дрожкам (дрогам) был самым распространенным легким 

экипажем
507

. Особенно хорошим материалом для плетения были 

ивовые прутья. Причем для плетения годились только однолетние 

побеги ивы – длинные, тонкие, гибкие. 

Из гибких очищенных от коры прутьев плели корзиночки, 

удобные для сбора лесной земляники или малины. С корзинами 

большого размера ходили по грибы. Корзины были незаменимы 

при уборке картофеля, их так и называли – картофельные. Лозой 

оплетали кузова возков и тарантасов. Для больших саней-

розвальней плели съемные короба с глухим передком и неболь-

шим загибом сзади. Такие сани были хороши для перевозки мел-

ких грузов – не растеряешь. В быту использовали очень большие 

корзины – кормовые шеверни. В них давали корм коню, перено-

сили щепу и стружку. Плели мастера детские санки, кроватки, 
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зыбки и другие предметы быта
508

. Изделия из прутьев в д. Кайго-

родовой Иванищевской волости изготавливали 10 хозяев, которые 

нанимали 10 рабочих и 20 мальчиков. 

 

 

Плетеные корзины
509

 

Распространенным видом крестьянского промысла было пря-

ничное производство. Пряники пекли в больших объемах в се-

лах Иванщевском и Соровском. В 31 пряничной избе этих сел ра-

ботало около 250 человек. Однако и в других селениях имелись 

пряничные избы: в заштатном г. Далматово, с. Мехонском, с. Во-

роновском. Тесто вымешивали мужчины, поскольку оно было 

очень плотное. Выпекались пряники медовые (более дорогие) и 

паточные (бюджетный вариант). Кроме этого пряники были са-

мые простые, покрытые лишь глазурью, и с начинками, преиму-

щественно из изюма и урюка
510

. Продавали пряники на базарах и 

ярмарках в розницу и оптом. В конце XIX в. в селах Иванищев-

ском, Мехонском, Каргапольском вырабатывалось свыше 25 ты-

сяч пудов пряников
511

. Производством патоки занимались кре-

стьяне Барнѐвки. Там имелся завод по производству патоки, кото-

рая шла на винокуренные заводы и использовалась в производст-

ве пряников. Небольшой паточный завод был в Верхней Полевой. 

Всего у заводчиков под картофелем своей земли было около 
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900 десятин (десятина чуть больше гектара), у крестьян – до 500 

десятин. Средний урожай на десятину составлял около 700 пудов. 

Почти миллион пудов картофеля шел на производство патоки. 

Этим делом были заняты сотни семей
 512

. 

 

 

Гончарные изделия Шадринского уезда
513

 

Во многих селах имело распространение и гончарное произ-

водство. Оно было сосредоточено в с. Канаши, в д. Чувашевой, 

Ганиной, Кайгородовой, Иванищевской волости и д. Подкорыто-

вой Замараевской волости. Посуду делали круглый год: это корча-

ги и кринки разных размеров, латки, кувшины с крышками, 

горшки
514

. Она различалась по цвету: черная, красно-желтая, 

красная. Занято было этим делом 280 человек
515

. В Широковской 

волости два кустарных предприятия занималось изготовлением 

глиняной посуды
516

. 

Шорные изделия – хомуты, вожжи, седла, дуги, чересседель-

ники и другая конская сбруя, колеса и даже экипажи – изготовля-
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лись на месте. Важным промыслом также было изготовление ще-

ток (щетей), которые были необходимы для вычесывания льна. 

Такие щети готовили крестьяне с. Кривского, Потанинского, 

Дрянновского, а также д. Ступиной, Атяжской, Першинской, Под-

корытовой Замараевской волости, с. Тропинского Широковской 

волости
517

. Например, в д. Квашниной, Ермаковой, Завьяловой, 

Верхозиной Маслянской волости было сосредоточено производ-

ство гребней. Этим промыслом было занято около 100 человек. 

В течение года вывозили на ярмарки 150–170 тысяч гребней
518

.  

Село Макарово было знаменито кружевным промыслом. Изде-

лия кружевниц отличались необыкновенно тонким мастерством. 

Они плели, как писал об этом краевед Л.П. Осинцев, «змейку», 

«огурчик», «звезду», наугольники для наволочек, воротнички, 

кружева для полотенец, разнообразные прошивки. Материал бра-

ли в местных лавках, покупали нитки по 6–7 копеек за тюричок, а 

также шелк. Это был нелегкий промысел. До 45 лет женщины 

могли вязать-вышивать, а потом они теряли зрение от постоянно-

го напряжения
519

.  

Шитьем шапок и фуражек занимались в с. Полевском. Шапки 

шили разных фасонов. Основным сырьем являлись сукно и овчи-

на. Фуражки шили из сукна и плеса с козырьком и без и называли 

их картузами
520

.  

Мыловарением занимались крестьяне д. Хлызовой Иванищев-

ской волости. Там имелось 6 мыловарен, построенных на берегу 

р. Канаш. Мыло варили из сала крупного рогатого скота в щелоке 

с добавлением соли. Процесс занимал в среднем 6–8 дней
521

.  

Отхожие промыслы крестьян. В конце XIX в. крестьяне все 

активнее включались в приработок на стороне. Почти в каждом 

населенном пункте были мужики, которые уходил на заработки. 

Например, из Красномыльской волости на заводы и золотые при-

иски ушло 8 человек, а из Широковской волости в 1899 г. ушло на 

заработки 243 человека. Многие нанялись на пароходы в Тоболь-
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скую и Томскую губернии, часть – на железную дорогу, плотниц-

ким делом подрядились заниматься в соседних уездах 20 кресть-

ян. Некоторые крестьяне ушли на лесной промысел. Лес заготов-

ляли и доставляли из казенных дач
522

. Весьма распространенным 

видом деятельности был извоз.  

 

 

Лошади, на которых доставляли товар  

в г. Шадринск, ул. Соснинская
523

  

Извозом преимущественно занимались крестьяне селений, 

расположенных вблизи Екатеринбургского и Челябинского трак-

тов, доставляя грузы и пассажиров в Екатеринбург, Челябинск, 

Ялуторовск, Тюмень, Ишим, Курган, Троицк и Ирбит
524

. Напри-

мер, в Красномыльской волости в конце XIX в. извозом занима-

лось 64 человека, используя 192 подводы. Крестьяне Замараев-

ской волости (80 человек) предоставляли 240 подвод. Из Сухрин-

ской волости лишь 16 крестьян на 48 подводах занимались изво-

зом, в Бродокалматской – 18 крестьян на 163 подводах. Они со-

вершали поездки в Шадринск, Ирбит, Ишим, на станцию Миш-

кино, Екатеринбург. 29 крестьян Широковской волости занима-
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лись извозом в период с декабря по 15 марта. В период Николаев-

ской ярмарки они возили мясо в Екатеринбург и Верхотурье. 

Со станции Мишкино везли грузы в г. Камышлов, совершали по-

ездки с товаром в Челябинск, Курган
525

. Однако больше всего из-

возчиков было из Усть-Багаряцкой волости, где в извозе было за-

действовано до 1 500 человек, количество подвод исчислялось 

2 500. Зарабатывали они на Каменском заводе до 12 тысяч руб-

лей в год
526

. 

И.А. Спирина определяет вторую половину XIX в. как «золо-

тое время» в развитии кустарной промышленности и промыслов 

в Шадринском уезде
527

. М.Ф. Ершов считает, что с конца XIX в. 

домашнее производство вновь, но уже на более высоком уровне 

развития экономики, стало замыкаться в себе, утрачивать товар-

ность, ограничившись удовлетворением нужд владедьцев
528

. 

 

 

Крестово-Ивановская ярмарка Шадринского уезда. 1886 г.
529

 

Сбыт излишков по всем отраслям домашней экономики, кус-

тарного производства производился крестьянами-скупщикам или 

на ярмарках Шадринска, Далматова, Мехонской слободы, в 

с. Маслянском и др. Внутри уезда главные ярмарки действовали в 
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в городах Далматово, Шадринске, селах Крестовском, Верхняя 

Теча, Маслянском, Мехонском, Брадакалматском, Песчанском
530

. 

Ежегодно с 29 августа целый месяц проходила Крестово-

Ивановская ярмарка с миллионными оборотами. Это была вторая 

по величине ярмарка на Урале после Ирбитской и третья в России 

после Нижегородской
531

. 

В 1880 г. было привезено товаров на 12,2 миллиона рублей. 

Торговые ряды занимали московские, нижегородские купцы. 

Имелись шубный, пряничный, мясной, мучной, масляной, ману-

фактурный, кожевенный, экипажный ряды, пивная торговля, зе-

леный рынок, русские и татарские харчевни, барахольный ряд. 

Была скотобойня и ярмарочные весы, каменные бани. На время 

ярмарки открывались отделения Государственного, Волжско-

Камского и Сибирского банков, работали почта, телеграф, поли-

ция, суд, гостиницы. Для развлечения и досуга гостей здесь рабо-

тали карусели, два кинематографа, цирковые балаганы и деревян-

ный театр, гастролировали известные труппы артистов.  

Выводы  

Сельскохозяйственное производство крестьянского двора го-

сударственных крестьян организовывалось на базе домохозяйст-

ва, состоявшего из коллектива родственников. Средняя числен-

ность крестьянского двора составляла в Шадринском уезде 8–

9 человек. Основным занятием крестьян являлось земледелие и 

животноводство, являвшееся основой экономической мощи двора 

и фактором развития кустарных промыслов. 

Основой существования семьи был крестьянский труд и, соот-

ветственно, передача трудового опыта в рамках семьи, поэтому 

все виды работы, выполняемой в хозяйстве, очень строго регла-

ментировались по сезонам и подразделялись на мужские и жен-

ские. Разнообразная деятельность, осуществляемая членами кре-

стьянской семьи, обеспечивала ее продовольствием, обувью и 

одеждой. Крестьянское хозяйство было самодостаточным и неза-

висимым. В целом, шадринские государственные крестьяне жили 

                                                           
530

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-597. Оп. 1. Д. 20. Л. 13 об. 
531

 История села, храма и ярмарки XIX–XX века. URL: 

http://krestovskoe.ru/?page_id=2 (дата обращения: 23.10.2018). 



145 

зажиточно. Благосостояние обеспечивалось ежедневным трудом 

всех членов семьи. 

Большую роль в жизни крестьян играли различные неземле-

дельческие промыслы, приносившие дополнительный заработок. 

В Сибири, куда шли в основном промышленные товары умельцев 

Шадринского уезда, высоко ценили канашинские ковры, полу-

шубки, борчатки, дохи. Иванищевские пряники доходили по си-

бирской торговой линии до Иркутска. Ольховскими пимами и 

унтами торговали в Якутске. Ермаковские гребни не имели кон-

куренции в азиатской части России. Макаровские и Батуринские 

кружева с успехом расходились по промышленному Уралу. Ши-

рокое развитие в деревне промыслов значительно повышало про-

изводственно-экономический потенциал крестьянского хозяйства, 

увеличивало его общую доходность. Участие в промыслах требо-

вало напряженного труда в течение всего года, более широкого 

вовлечения в сферу производства женщин и детей. 

Ухудшение социально-экономического положения крестьян в 

уезде произошло в результате двух неурожайных лет подряд. 

Произошло существенное сокращение поголовья скота (примерно 

на треть). В 1892 г. многие крестьяне остались даже без лошади. 

Земство пыталось оказывать помощь нуждавшимся крестьянам. 

Земские органы проводили учет, организовывали распределение 

зерна, лошадей. В голодные годы в уезде появилось ранее не-

свойственное для него явление социальной жизни – слой профес-

сиональных нищих (пусть и незначительный), вызывавших серь-

езную озабоченность у губернской и уездной власти. Некоторые 

крестьяне, разорившись в годы голода, не смогли поправить хо-

зяйство, кто-то из них пополнял слой бедняков, другие уходили в 

города. Для шадринской деревни в конце XIX в. был характерен 

процесс разукрупнения крестьянских хозяйств. Обозначились 

тенденции модернизации, распространения инноваций, выра-

жавшихся в том, что некоторая часть крестьян старалась приоб-

рести более усовершенствованные орудия труда и машины, чтобы 

интенсифицировать производственные процессы и уменьшить 

физическое напряжение. 
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Глава 3  

КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ 

3.1. Архитектура крестьянского двора. Жилище 

В Шадринском уезде в 1868 г. насчитывалось 312 селений, в 

которых проживало 106 746 душ м.п. Дворов было 35 707, в сред-

нем по 2,98 души на двор
532

. Шадринские села были достаточно 

многолюдными. В уезде, по сведениям Центрального статистиче-

ского комитета Министерства внутренних дел (данные 1869 г.), 

имелось 137 сельских населенных пунктов, в которых было 

больше 100 дворов, т.е. почти половина всех селений
533

.  

 

 

Крестьянский двор
534

 

Например, в с. Петропавловском Уксянской волости в 1858 г. 

насчитывалось 164 двора (2 438 человек), в 1869 г. – 301 двор 

(2 450 человек)
535

, в волостном с. Широковском в 1883 г. – 

364 двора
536

.  
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В понятие «крестьянский двор» включались не только строе-

ния, но и участок земли, на котором они располагались, включая 

огород, сад, гумно и т. п. Хозяйственный двор составляли нежи-

лые крестьянские постройки. Иногда их собирали вместе и ста-

вили под одной крышей с избой. Это делалось по причине суро-

вых природных условий. Строили хозяйственный двор с учетом 

размещения построек для содержания скотины (пригон, ко-

нюшня). Значительную часть хозяйственного двора занимал са-

рай (или несколько сараев) для хранения сельскохозяйственного 

инвентаря – сохи, бороны, а также телеги и саней. Чем зажиточ-

ней был крестьянин, тем больше по размеру был его хозяйствен-

ный двор. Во дворе также ставили баню, колодец, амбар (в сусе-

ках амбара хранили зерно, муку), погреб (где хранили овощи на 

зимний период, засоленные в кадках огурцы, грузди; в летний 

период хранили скоропортящиеся продукты – молоко, сметану). 

Для обустройства погреба выбирали более возвышенное и сухое 

место, которое не затоплялось водой. Котлован для погреба рыли 

достаточно глубокий, чтобы в лютые морозы не промерзали хра-

нящиеся в нем овощи. У зажиточных крестьян имелась во дворе и 

кладовая. На двери амбара и кладовой обычно вешали замок, по-

жалуй, единственный во всем хозяйстве. Каждый устраивал свой 

двор по своему разумению. Обносили его оградой из вертикально 

вкопанных бревен с заостренными наконечниками или горизон-

тально уложенных бревен, тесин, забранных концами в столбы 

(заплот). Все постройки образовывали замкнутый прямоугольник, 

имелись крепкие ворота. Для строительства оград, загонов, огра-

ждения огородов часто использовали сосновые жерди. В конце 

80-х гг. XIX в. жерди в зависимости от длины стоили (за 100 шт.): 

9 аршин 1 вершок – 5 рублей, 12 аршин 1 вершок – 8 рублей, 

15 аршин 1 вершок – 10 рублей
537

. Хозяйства, которые были по-

беднее, ставили заплот только на передней грани усадьбы, а 

дальше шло «прясло» – ограда из горизонтальных жердей или 

плетень
538

. Ворота сооружалась одно- и двустворчатые. Створы 
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навешивались на верейный столб, а затворялись на притворный 

столб. Ворота небогатых хозяев имели одно полотно. В состоя-

тельных домах сооружались асимметричные ворота: с широкой 

проезжей частью и калиткой сбоку. Строились и тройные ворота: 

с двумя калитками. Подобные ворота были характерны для хо-

зяйств зажиточных крестьян
539

.  

 

 

Ворота на пяти столбах с единой двускатной крышей  

и калиткой справа
540

 

Ворота запирались толстым брусом, закладываемым со сторо-

ны двора поперек обоих полотнищ. Простор под воротами (под-

воротня) закладывался мобильной доской, которая преграждала 

путь выходу на улицу домашней птице и при необходимости лег-

ко извлекалась. На вереях ворот вколачивали кольца для привязы-

вания (привези) поводьев коней. Большое внимание уделялось 

украшению ворот, т. к. по ним судили о степени зажиточности 

хозяина и его хозяйства. Ко дворам примыкали огородная земля, 

выгоны для скота, сенокосные, лесные и водные угодья.  

Застройка и планировка селения. А.А. Третьяков подчеркивал, 

что дома в селах и деревнях Шадринского уезда строились сво-

бодно, т. е. без всякого плана – кто где хотел. Единственное, что 

бралось в расчет – это размещение окон, они должны были выхо-
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дить на солнечную сторону. Улицы редко бывали ровными
541

. Тем 

не менее, как считает краевед А.А. Пашков, можно выделить сле-

дующие виды застройки поселений в уезде. Первая из них – сво-

бодная – в основном была характерна для малодворных селе-

ний
542

.  

 

 

Малодворная деревня
543

 

В архитектуре такой деревни отсутствовал выраженный центр 

и главная улица. Деревня разрасталась постепенно. От усадьбы 

первых поселенцев ставились новые дворы с учетом местности, 

природного ландшафта, кто где желал и считал целесообразным. 

Второй вид застройки в сельской местности – периметральная
544

. 

Для нее была характерна группировка дворов жителей вокруг 

площади: церковной или торговой, т. е. по периметру. Здесь уже 

между дворами существовали проезды, дороги, ведущие к центру 

села. Примером таких застроек были села Тамакульское, Крив-

ское, Потанинское. В центре этих сел находилась церковь и пло-

щадь, от которой отходили улицы. 
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План с. Потанинского Кривской волости. 1895 г.
545

 

Третьим видом застройки была рядовая
546

, означавшая, что по-

селение вытянуто вдоль реки или озера, а иногда и вдоль тракта, 

дороги. В такой застройке повторялись криволинейные изгибы в 

соответствии с географическим объектом. Примером такой за-

стройки может служить с. Широковское, дома которого первона-

чально строились на берегу р. Суварыш. На плане села (см. рис. 

ниже) хорошо видно, как улица протянулась вдоль реки. 

 

 

План с. Широковского. 1895 г.
547
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Природный ландшафт в Шадринском уезде уже тогда напоми-

нал Францию. Распаханные поля, очень мало лесов, в основном 

рощи и перелески, красивые долины. О красоте мест писал 

А.А. Третьяков. Если бы дома крестьян были расположены с 

должной правильностью, то могли бы, как отмечал А.А. Третья-

ков, понравиться самому прихотливому наблюдателю, но жители 

мало уделяли этому внимания. Красивые, созданные самой при-

родой места – долины рек, часто представляли собой территорию 

с постройками, где устанавливались хлевы и загоны, чтобы вода 

всегда была под рукой. Здесь же, на берегу реки, устраивали ого-

роды
548

. 

 

 

Крестьянский двор. Реконструкция
549

 

7 августа 1722 г. по указу Петра в империи предписывалось 

строить крестьянские дворы по установленному чертежу с обяза-

тельной прямой улицей. Однако в Зауралье данный указ реализо-

вывался не спеша. Только в середине XIX в. правительство обра-
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тило внимание на неприглядный облик деревень, и новая за-

стройка началась более-менее планомерно внедряться в уезде. 

Улицы стали получать должный вид как по направлению, так и по 

ширине. Дома, стали выходить фасадом на улицу, а не прятаться в 

надворных строениях
550

.  

 

 

Крестьянская изба. Реконструкция
551

 

Строительство и устройство домов. Домообразование 

(строительство жилища) являлось базовым элементом крестьян-

ской культуры жизнеобеспечения наряду с питанием и одеж-

дой
552

. Жилище крестьянина Шадринского уезда, как уже подчер-

кивалось, это не отдельный дом, а огражденный двор, в котором 

сооружалось несколько строений – жилых и хозяйственных. 

В XVIII в. русский дом был невелик. Он состоял из избы, топив-

шейся по-черному (печь без трубы, дым выходил через дымное 

окно), с маленькими волоковыми окнами (вырубались в двух 

смежных бревнах на полбревна вверх и вниз). Оконца затягива-

лись пузырем крупного рогатого скота или закладывались слю-

дой. Окна со стеклами появились во второй половине XVIII в.  

Крестьянский дом той поры – это односрубная изба. Чаще 

срубы собирали уже на дворе или поблизости от двора. Тщатель-

но выбирали и место для будущего дома. Сам характер срубной 
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конструкции зданий позволял ограничиться опорой на четыре 

основные точки, так как сруб представлял собой цельносвязан-

ную конструкцию. В основе подавляющего большинства постро-

ек лежала «клетка», «венец» – связка из четырех бревен, концы 

которых были рублены в связь. Способы такой рубки могли быть 

различными по технике исполнения. Основными конструктивны-

ми типами рубленых крестьянских жилых строений были «кре-

стовик», «пятистенок», дом с прирубом. Для утепления между 

венцами бревен прокладывался мох. Назначение связи было все-

гда одним – скрепить бревна межу собой в квадрат прочным уз-

лами без каких-либо дополнительных элементов соединения 

(скоб, гвоздей, деревянных штырей или спиц и т. п.). Каждое 

бревно имело строго определенное место в конструкции. Срубив 

первый венец, на нем рубили второй, на втором третий и т. д., по-

ка сруб не достигал заранее определенной высоты.  

В Зауралье дома строили на подклетах. В подклете держали 

скот, птицу, хранили продукты и имущество, иногда использовали 

как жилое помещение. В XVIII в. изба могла быть с сенями или 

без них. Крыши были огромные, двускатные, тесовые. Они дале-

ко выступали от стен, предохраняя от осадков. В среднюю часть 

дома вело крыльцо. Крыши домов также были из дерева. Кресть-

яне возводили крыши тесовые или из драни. Тес изготавливался 

вручную. Для этого двумя работниками использовались высокие 

козлы и длинная продольная пила. В верхней части сруба поперек 

избы располагалась матка – четырехгранная деревянная балка, 

служившая опорой для потолочин. Матка врубалась в верхние 

венцы сруба и часто использовалась для подвешивания к потолку 

предметов. Так, к ней прибивалось кольцо, через которое прохо-

дила гибкая жердь колыбели (зыбки). Посредине для освещения 

избы подвешивался фонарь со свечой, а позднее – керосиновая 

лампа с абажуром.  

Клеть – холодная изба с одним или несколькими маленькими 

окошками
553

. Иногда она строилась в два этажа: в нижнем, в сусе-

ках хранили разный провиант – муку, крупу, горох; в верхнем по-
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мещалось имущество – ящики, короба, плетеные пестерюхи 

(большие корзины) с летней и зимней одеждой. Тут же были раз-

вешены овчина, тулупы, а также туши мяса, рыба.  

Для утепления по всему периметру нижние венцы избы засы-

пались землей, образуя завалинку, перед которой устанавливалась 

скамейка. Летом на завалинке и скамейке коротали вечернее вре-

мя старики. Сверху на потолок обычно укладывалась сухая земля. 

Пространство между потолком и кровлей называлось чердак. 

На нем обычно хранили отслужившие свой век вещи, утварь, по-

суду, мебель, веники, пучки травы и пр. Детвора же устраивала на 

нем свои нехитрые тайники. Под полом, или в подклети, устраи-

валось подполье, где хранили запасы некоторых продуктов. Там 

было сухо, но прохладнее, чем в избе. 

Все постройки в буквальном смысле слова рубили топором от 

начала до конца строительства, хотя были известны и применя-

лись продольные и поперечные пилы. Например, в с. Широков-

ском в конце XIX в. 10 крестьян занимались распиловкой бревен, 

зарабатывая по 100 рублей в год
554

. Для строительной работы в 

хозяйстве имелось несколько топоров. Плотницкий топор являлся 

для плотника самым важным инструментом, им выполнялось 

большинство работ: рубка, отеска, выбирание четвертей, шпун-

тов, гнезд, делание шипов и пр. Топор выполнял функции молот-

ка. Топоры могли быть односторонними и двусторонними. У од-

ностороннего лезвие имеет только одну фаску, им можно работать 

«только с одной стороны», у двустороннего («обыкновенного») 

лезвие заточено с двух сторон
555

. Хранили топор с достоинством: 

его всегда только клали, причем лезвием обязательно к стене, ни-

когда не оставляли воткнутым во что-либо или прислоненным к 

стене. Любой плотник знал очень простые вещи: воткнутый то-

пор оставит после себя узкую щель, в которой будет скапливаться 

влага, а это приведет к гниению дерева; топор может упасть, а 

лететь он будет носком вниз, так может поранить ногу или запро-

сто отрубить пальцы. Избы строили плотничьи артели, т. е. те 
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крестьяне, которые владели этим ремеслом
556

. Почти в каждом 

селе были хорошие плотники, например, в с. Широковском в кон-

це XIX в. было 6 плотников и 1 столяр
557

. 

Основным строительным материалом было дерево. Лучшими 

породами дерева для построек избы считались сосна и ель, но 

сосне всегда отдавалось предпочтение. Другие породы деревьев, 

особенно лиственные (береза, ольха, осина), применялись в 

строительстве, как правило, хозяйственных построек
558

. Деревья 

для строительства подбирали очень тщательно. В конце 1880-х гг. 

средняя стоимость сосновых бревен в зависимости от длины бы-

ла следующей (за 100 шт.): 6 аршин 3 вершка – 12 рублей, 9 ар-

шин 3 вершка – 15 рублей, 12 аршин 3 вершка – 25 рублей
559

. 

Т.И. Успенский указывал, что все крестьянские постройки 

сходны между собой по расположению и составу. Разнились толь-

ко размерами, зависевшими от благосостояния домохозяева. При-

близительно можно сказать, что сосновых изб было 
3
/4, а березо-

вых – 
1
/4, из них крытых тесом – 

1
/4, драньем – 

1
/2, земляным дер-

ном – 
1
/4

560
. 

Типы домов. В XVIII – первой половине XIX вв. в Зауралье 

уже существовали основные типы крестьянского жилища кресть-

ян. Изба – общее название жилого строения, но уже в XIX в. на-

блюдается типовое разнообразие домов крестьян. Дома строились 

простые и строгие по форме, иногда это были высокохудожест-

венные памятники сельской архитектуры, которые вместе с при-

родными пейзажами составляли неповторимые по красоте ан-

самбли. Как правило, жилища богатых и бедных крестьян в де-

ревнях состояли из одних и тех же элементов, но отличались доб-

ротностью и количеством построек, качеством отделки. Жилой 
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дом (связка, хоромина) состоял из избы, клети или горницы, 

имевших общие сени
561

. Хотя большинство крестьянских изб со-

стояло всего из одной комнаты, не деленной перегородками, не-

гласная традиция предписывала соблюдение определенных пра-

вил размещения для членов крестьянской избы. Если печной угол 

был женской половиной, то в одном из углов дома специально 

отводилось место для сна старшей супружеской пары.  

В соответствии с правилами сельского благоустройства, обяза-

тельными для государственных крестьян, над избами выводились 

печные трубы. Усовершенствование печей в XIX в. превращало 

избы не только из черных курных в белые, но и в горницы. Гор-

ница – комната, которая содержалась в опрятности, где была печ-

ка, несколько окошек, выходивших на улицу. Наличие горницы 

свидетельствовало о зажиточности хозяев
562

. 

Большесемейный зажиточный крестьянин ставил отдельные 

избы на одной своей ограде сыновьям, когда у них начинали под-

растать дети. Затем сыновья постепенно возводили хозяйствен-

ные постройки, организуя отдельное хозяйство и двор
563

. Поэтому 

весьма популярными в ряду построек были дома со связью. 

С ростом семьи, когда места уже не хватало, выбирали самый 

простой способ увеличить жилую площадь – сделать пристройку 

к основной избе. Изба со связью стала преобладать над одно-

срубной четырехстенной избой
564

. К жилой избе обязательно при-

страивались крыльцо и сени – небольшое помещение, предохра-

нявшее избу от холода. Роль сеней была разнообразной – это и 

защитный тамбур перед входом, и дополнительное жилое поме-

щение летом, и хозяйственное помещение, где держали часть за-

пасов продовольствия. Сени не отапливались.  

Крестьяне жили дворами, объединявшими несколько семей. 

Это было выгодно с точки зрения налогообложения. До 1722 г. 

налоги уплачивались двором независимо от числа семей в нем. 

Например, по переписи 1710 г. установлено, что в семье Захаро-

вых с. Широковского жили следующие родственники: «Двор, а 
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в нем живет бобыль Ульян Козмин сын Рогазин (Захаров). Сказал 

себе от роду сорока лет. Жена у него Анна сорока ж лет, дочь дев-

ка Марфа пяти лет, падчерица девка Марина Иванова дочь семи 

лет. У него ж живут племянники ево: Федор девяти лет, Иван трех 

лет, племянница девка Евгенья шести лет, Акинфиевы дети Рого-

зиных. Да у него ж племянник Иван Амосов сын Рогозин же 

дватцати двух лет. Жена у него Феона дватцати же двух лет; доче-

ри девки: Матрона семи лет, Улита году»
565

. 

В XIX в. в Шадринском уезде строились не только четырех- и 

пятистенные дома, но также и шестистенные. Такие дома образо-

вывались путем прируба к существующей четырехстенной избе. 

Пятистенок – это пятая рублена стена, которая делила четырех-

стенный дом пополам. Так дом приобрел две части: избу и горни-

цу. Горница, подчеркивает А.А. Пашков, была меньших размеров, 

в ней строили меньше окон. Пятистенок широкой стороной рас-

полагался вдоль улицы, реже – торцом
566

. Два самостоятельных 

сруба со связью образовывали трехчастное жилище – шестисте-

нок. Таким образом, шестистенок – это двойной дом. Такие дома 

всегда ставились вдоль улицы, а по фасаду имели горизонталь-

ную ленту окон с наличниками, ставнями. Все окна в домах были 

стеклянные. В селах имелись стекольщики
567

. Горизонталь бревен 

оставалась нетронутой только в трех-четырех нижних венцах. 

Левая и правая избы делались одинаковыми с двумя или тремя 

окнами по фасаду. Между основными срубами находилась цен-

тральная комната с окнами (2–3 окна). На базе трехчастного дома 

возникает новое решение для сеней, они скорее приобретают вид 

коридора, вдоль которого строятся новые помещения
568

. 

В XIX в. в Шадринском уезде стали строить крестовые дома. 

Такой дом делился на четыре равные части двумя взаимоперпен-

дикулярными капитальными стенами. В таком доме была изба и 

три комнаты: как правило, это горница (комната для гостей), ком-
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ната хозяев и отдельная – «девичья» комната, которая, если в се-

мье были девочки, выделялась им по мере взросления. Например, 

дом зажиточного крестьянина И.И. Воложанина в Иванищевской 

волости состоял из трех комнат, был построен из дерева и стоял 

на каменном фундаменте. В доме были кирпичные печи, покры-

тая тесом крыша, просторные сени, в дом вело высокое крыльцо. 

Его сын А.И. Воложанин имел 2-этажный дом, также построен-

ный на каменном фундаменте
569

.  

 

 

Крестьянская усадьба
570

 

В конце XIX в. дома строили опрятные с тесовыми или желез-

ными крышами, высоким крыльцом, нередко с перилами, с «рас-

творчатыми» стеклянными окнами. Дома строили на пять и более 

окон на фасаде. Как показано на рисунке, усадьба имела четыре 

конька крыш, которые придавали ей еще более живописный 

вид
571

. Дом, как уже подчеркивалось, ставили вдоль улицы. Стали 

наблюдаться и элементы декора в архитектуре крестьянского до-

ма. Первые декоративные украшения были очень сдержанные – 

в виде глухой резьбы геометрического орнамента. Изображения 

небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер. Так, 

символ солнца в виде солярного знака по народным поверьям был 
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древним оберегом от злых чар, наговоров и прочего; он должен 

был светить, греть, животворить, побеждать злые силы
572

. 

Планировка и устройство крестьянского дома. Часть избы, 

предназначенная для приготовления еды, называлась середа, от-

гораживалась дощатой перегородкой или занавеской. Расположе-

ние печи определяло планировку всей избы. Обычно печь стави-

ли в углу слева от входной двери. Угол напротив устья печи был 

рабочей зоной хозяйки. Все здесь было приспособлено для приго-

товления пищи. У печи стояла кочерга, ухват, помело, деревянная 

лопата, рядом – ступа с пестом, ручные жернова и кадка-квашня 

для закваски теста. Печь топили дровами. В 80-х гг. XIX в. сосно-

вые дрова стоили 5–6 рублей за кубометр, березовые – 6–8 руб-

лей, осиновые – 4–5 рублей, береста – 15 рублей
573

. Чтобы дрова 

были сухими, их укладывали под навес, укрывая от дождя и сне-

га. Дрова распиливали на бревнышки (чурки) и раскалывали на 

четыре части. В печь дрова укладывали по определенной техно-

логии. После того, как печь протопилась, кочергой выгребали зо-

лу из печи, разравнивали угли.  

 

 

Внутреннее убранство крестьянского дома  
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Душой всего дома была печь. Сложить хорошую печь – дело 

непростое. Не в каждом селе был хороший печник. Иногда за хо-

рошим мастером надо было ехать в другой населенный пункт. 

Например, в с. Широковском кладкой печей занимались 2 кресть-

янина, они зарабатывали в год 40 рублей
574

. Технология строи-

тельства печи сводилась к следующим основным этапам: сначала 

прямо на земле устанавливали небольшой деревянный сруб  

(опечек), служивший фундаментом печи, затем на него настилали 

расколотые пополам небольшие бревна и выкладывали на них 

днище печи – под, ровный, без наклона. Над подом из камня и 

глины сооружали свод печи. Боковая часть печи имела несколько 

неглубоких выемок, называемых печурками, в которых просуши-

вали варежки, рукавицы, носки и т. д. У самой печки был спуск 

через западню, в подполье, его еще называли голбец. Печь зани-

мала почти четверть площади традиционного крестьянского жи-

лища. Она протапливалась несколько часов, но, нагревшись, дер-

жала тепло и обогревала помещение в течение суток. Печь слу-

жила не только для обогрева и приготовления пищи, но и как ле-

жанка. На печи, самом теплом месте избы спали обычно старики, 

которые взбирались туда по приступкам – приспособлению в виде 

2–3 ступеней.  

Рядом с печью обязательно висел утиральник, т. е. полотенце и 

рукомойник. Под ним стояла деревянная лохань для грязной во-

ды. В печном углу также находилось судная лавка или прилавок с 

полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. 

Выше размещался печной брус, на который ставилась кухонная 

утварь и укладывались разнообразные хозяйственные принад-

лежности. Полновластной хозяйкой печного угла была старшая 

женщина в доме. Печной угол считался грязным местом, в отли-

чие от остального чистого пространства избы, поэтому крестьяне 

всегда стремились отделить его от остального помещения зана-

веской из пестрого ситца или цветной домотканины, высоким 

шкафом или деревянной переборкой. Закрытый, таким образом, 

печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую назва-

ние середа и выполнявшую функцию кухни. Печной угол считался 
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исключительно женским пространством в избе. Типичный план 

крестьянской избы представлен на рисунке: 

 

 

1 - печь,  
2 – печной  
(бабий) угол,  
3 – судная лавка,  
4 – святой угол,  
5 – коник,  
6 – обеденный 
стол,  
7 – долгая  
лавка,  
8 – кутний угол,  
9 – примост,  
10 – сундук,  
11 – полати 

План крестьянской избы
575

 

Почетное место в избе – передний (красный, святой) угол – 

находилось наискосок от печи между боковой и фасадной стеной. 

Он, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего про-

странства избы, был достаточно хорошо освещен, поскольку обе 

составляющие его стены имели окна. Основным украшением 

красного угла являлась божница с иконами, перед которыми горе-

ла лампада, подвешенная к потолку, поэтому его называли еще 

«святым». Над образами почти весь год хранилась верба, полу-

ченная кем-либо из семейства в вербное воскресенье в приход-

ской церкви
576

. 

Красный (передний) угол старались держать в чистоте и на-

рядно украшали. Здесь как главный предмет мебели стоял стол на 

массивных ножках. Его ставили к печи, когда пекли хлеб, пере-

мещали во время мытья пола и стен. За ним проходили как буд-

ничные трапезы, так и праздничные застолья. Каждый день в 

обеденный час за столом собиралась вся крестьянская семья. 

Стол был такого размера, чтобы каждому хватило места. Лавка – 
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большая часть «мебели» – являлась частью конструкции избы и 

была неподвижной. Вдоль стен от переднего угла по обе стороны 

тянулись широкие лавки
577

. Предназначены они были не столько 

для сиденья, но и для сна. Над лавками, вдоль всех стен, ближе к 

потолку устраивали полки – «полавочники», на которых хранили 

предметы домашнего обихода, мелкие инструменты и т.п. В стене 

вбивались и специальные деревянные или чугунные колышки для 

одежды.  

 

 

Красный угол в крестьянской избе 

Одним из обязательных элементов интерьера были полати (на-

стил из досок), которые размещались на противоположной сторо-

не от печи. Одним концом доски крепились к стене, другим – ук-

реплялись в поперечном брусе
578

. На полатях спали, залезая с пе-

чи. На день туда закидывали постельные принадлежности и не-

нужную одежду. Полати делали высокие, на уровне высоты печи. 

Расстояние от потолка до полатей было приблизительно 70–80 см. 

Свободный край полатей нередко ограждался невысокими пе-

рильцами-балясинами, чтобы с полатей ничего не падало. Полати 

были излюбленным местом детей: и как место для сна, и как са-

мый удобный наблюдательный пункт во время крестьянских 

праздников и свадеб.  
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Интерьер крестьянской избы
579

 

Последний из оставшихся углов избы, справа от двери, был 

рабочим местом хозяина дома. Здесь стояла лавка, на которой он 

спал. Под ней в ящике хранился инструмент. В свободное время 

крестьянин в своем углу занимался разными поделками и мелким 

ремонтом. Позднее на этом месте ставили супружескую кровать. 

Под кроватью размещалась пара гнезд с гусынями, высиживав-

шими цыплят по весне.  

Шадринский уезд находился в авангарде новых веяний уст-

ройства жилища. Переход к белым избам позволял изменить ин-

терьер жилища и улучшить санитарное состояние домов. 

А.А. Третьяков писал, что дом порядочного крестьянина Шад-

ринского уезда состоял из клети и белой избы (черных изб кур-

ных было не найти во всем уезде), разделенных сенями, к кото-

рым приделывалось крытое на один скат крыльцо
580

.  

Белая изба – жилище, где печь имела трубу. Вместо клетей в 

них строили горницы. В таких избах потолок и стены нередко 

белили известью, в зажиточных домах оклеивали обоями, обтяги-

вали стены ситцем и даже шпалерами
581

. Моя бабушка А.М. Те-
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бенева рассказывала, что у них горница была обита шпалерами. 

А.А. Третьяков подчеркивал, что как во дворе, так и в доме со-

блюдалась крестьянами чистота и опрятность. Двор и ограда 

очищались, а в домах полы мылись ко всякому воскресному дню. 

Перед великими, особенно чтимыми праздниками всю домаш-

нюю утварь, медные образа и божницу тщательно чистили, полы 

и стены скоблили и мыли, печи белили, а выметенную дочиста 

ограду посыпали песком. И этот порядок соблюдали как богатый 

крестьянин в своих хоромах, так и бедняк в хижине
582

. В. Соколов 

писал о бродокалматских жителях, что чистота и опрятность в 

возможной мере ими соблюдались, женщины скоблили полы, мы-

ли крыльцо еженедельно
583

.  

Дома многих крестьян во второй половине XIX в. уже строи-

лись на каменном фундаменте. Большая часть мебели была 

встроенной и создавалась еще в процессе постройки жилища. 

Если дом состоял из двух помещений, то в одной части поддер-

живался традиционный уклад (русская печь, стол, лавки), а в дру-

гой, чистой, можно было встретить уже кустарную мебель – ко-

мод, стулья, диваны. Вещи хранили в сундуках, которые в горни-

це выкладывали горкой. На окнах уже с середины XIX в. повсе-

местно использовались занавески из белого коленкора или легко-

го цветного ситца. Примерно тогда же появились кровати. Вся 

мебель была деревянной, иногда ее красили в коричневый или 

черный цвет масляной краской
584

. Столы покрывали домотканы-

ми скатертями.  

Например, в доме зажиточного крестьянина И.И. Воложанина 

(с. Иванищевское) имелось 15 крашеных стульев, диван, различ-

ные столы
585

. 
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Шадринские узоры
586

 Стул XIX в.
587

 

В Шадринском уезде можно было приобрести разные столярные 

изделия – столы, кровати, стулья, табуреты, рамы, двери и др.
588

 

На стенах горниц могли располагаться картины на религиозную 

тематику
589

. Атрибутами горницы во второй половине XIX в. ста-

ли также зеркало и настенные часы. На зеркало надевалось белое 

полотенце с вычурными кружевами, а под зеркалом была поду-

шечка из какой-нибудь шелковой материи
590

. Полы покрывали 

половиками, иногда это были шерстяные половики (выкладные) 

со сложным рисунком. Как следует из воспоминаний моей ба-

бушки А.М. Тебеневой, у них в горнице на полу лежали шерстя-

ные выкладные половики, вытканные ромбами. 

Горница использовалась главным образом для приема гостей, а 

вся семья в силу традиции могла ютиться в кухне. 
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Выкладные половики
591

 Скатерть и полотенце
592

 

«Белая» изба убиралась предметами домашнего ткачества. По-

лати и лежанку закрывали цветные занавески из льняной клетча-

тины. Окна украшали занавески из домотканой кисеи, подокон-

ники – милая крестьянскому сердцу герань, которая являлась не 

только украшением, но и отпугивала своим запахом комаров и 

мошек в летнюю пору. Особенно тщательно убиралась изба к 

праздникам: женщины мыли с песком и скоблили добела боль-

шими ножами-«косарями» потолок, стены, лавки, полки, полати. 

Одежду крестьяне хранили в сундуках. Чем выше был достаток в 

семье, тем больше в избе было сундуков. Мастерили их из дерева, 

обивали для прочности железными полосами. Нередко сундуки 

имели хитроумные врезные замки. Если в крестьянской семье 

росла девочка, то с малых лет в отдельном сундуке ей собирали 

приданое
593

.  
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3.2. Утварь 

Крестьянский дом трудно было представить без многочис-

ленной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столе-

тиями, и буквально заполнявшей его пространство. Фактически 

утварью является вся совокупность предметов, необходимых че-

ловеку в его обиходе. Утварь – это посуда для заготовки, приго-

товления и хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости 

для хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы 

для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжига-

ния огня, хранения и употребления табака и для косметических 

принадлежностей
594

.  

Каждая вещь в избе говорила о неустанном вечном труде не 

одного поколения крестьянской семьи. Хранили различную ут-

варь на полках, которые сооружали в пространстве между печью 

и стеной (запечек). Здесь сосредоточивалось большое количество 

предметов. На печном столбе устраивалась столбушка – шкафчик 

с четырьмя-пятью полками для чайной посуды. Иногда ближай-

шую к печи часть переборки делали в виде шкафчика того же ви-

да, что и столбушка, главным образом для хранения праздничной 

чайной посуды
595

. Рядом находились судная лавка, к ней был при-

креплен шкафик или ящичек с выдвижной боковой стенкой – по-

лавошник, залавок или верхняя судница. В нем хранилась раз-

личная посуда, а его верхняя поверхность служила для стряпух 

столом. В конце XIX – начале XX в. залавок превратился в пло-

ский шкафчик с глухими двустворчатыми дверцами и широкой 

массивной столешницей. Над залавком прибивалась блюдница 

или судница – доска с укрепленными на ней планками, за которые 

ребром закладывались блюда, миски и тарелки, а за самую ниж-

нюю – ложки.  

Стол стоял возле лавок около середины уличной стены, а чаще 

в углу. Ухваты, сковородники, кочерги держали под печкой. Посу-
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ду для повседневного приготовления пищи хранили рядом с печ-

ным углом и прилегающей стеной. Это место называлось по-

разному: бабий кут, куть, середа, теплюшка, чулан.  

Крупная посуда и кухонная утварь расставлялись на «грядке» – 

доске, идущей над судной лавкой, и на «мельных» полатях – ши-

рокой полке, расположенной между пирожным брусом
596

 и судной 

грядкой вдоль лицевой стены дома, а также на отрезке лавки, на-

ходившемся в середе (кухне). Так, у моей бабушки А.И. Захаро-

вой на грядке размещалась глиняная квашня (большой глиняный 

горшок, который еще называли корчагой), подойник, большие 

эмалированные чашки (миски), а также крынки под молоко. 

 

 

Корчага и горшок из глины
597

 

Корчаги делали вместимостьюв 
1
/2 и 2 ведра воды. Употребля-

лись они для варения сусла, пива, приготовления кваса, для хра-

нения хмеля, зерна, круп и т.п. Горшок был формой подобен кор-

чаге и имел загнутые внутрь края. Размеры горшков были произ-

вольными и зависели от предназначения: для варения щей или 

каши, для большой семьи или маленькой
598

. Выделкой глиняной 

посуды занимались преимущественно малоземельные крестьяне, 

чаще бедняки. В небольших глиняных кувшинах или горшках 
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хранили растительные масла. Иногда такие кувшинчики делали 

с ручкой и носиком для слива. Носик и невысокое горлышко за-

крывали деревянными пробками. 

Рядом с печью помещался залавок – шкаф с дверцами для хра-

нения посуды и продуктов, рядом с ним – кухонная лавка, над 

которой прибивали планки для ножей и ложек. У состоятельных 

крестьян были шкафы с застекленными дверцами, с фарфоровой 

или фаянсовой посудой
599

. 

Разными терминами называлась утварь одного назначения, но 

изготовленная из разного материала: сосуд, выделанный из гли-

ны, – горшок, из чугуна – чугунок, из меди – медник. Терминоло-

гия часто менялась в зависимости от способа изготовления сосу-

да: сосуд для квашения овощей бондарной работы назывался кад-

ка, долбленный из дерева – долбленка, выделанный из глины – 

корчага. Использовалась в основном деревянная и гончарная ут-

варь. Металлическая, стеклянная, фарфоровая была распростра-

нена меньше
600

. В большом употреблении была также утварь, из-

готовленная из бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней 

сосны.  

Некоторые из необходимых в хозяйстве деревянных предметов 

изготавливались силами мужской половины семьи . Бо́льшая же 

часть предметов приобреталась на ярмарках, торжках, особенно 

это касалось бондарной и токарной утвари, изготовление которой 

требовало специальных знаний и инструментов.  

Чашечные мастерские в Шадринском уезде производили раз-

нообразную деревянную посуду: блюда, тарелки, чашки, миски, 

ложки, поварешки, печные лопаты для хлеба и др.  
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Печь. Лопата для посадки хлеба в печь
601

 

На ярмарки губернского или уездного масштаба деревянную 

утварь привозили также из крупных ремесленных центров Рос-

сии
602

. Вещи, изготовленные ремесленниками, отличались доб-

ротностью, прочностью, тщательностью отделки, т. е. теми чер-

тами, которые особенно ценились крестьянами, покупавшими их 

не только в расчете на сегодняшний день, но и на долгое исполь-

зование в будущем.  

В доме у небогатых крестьян, кроме чашек, ложек, лопаты, ух-

вата, клюки, почти ничего не было, писал В. Прибылев примени-

тельно к середине XIX в.
603

 Что касается зажиточных крестьян, то 

автор указывал, что у них имеется палевая посуда (тарелки, мис-

ки), и стеклянная (кувшины, стаканы, рюмки и др.)
604

. 
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Деревянные кадки с крышками 

Традиционный набор утвари сохранялся в крестьянском хо-

зяйстве вплоть до конца 30-х гг. XX в. Почти каждый имел же-

лезные ведра, чугунки различных размеров, кадки, квашенки, 

масленки, лагуны (для доставки в них питья во время страды на 

поля)
605

. Ухватом пузатые глиняные или чугунные горшки (чугу-

ны, чугунки) отправляли в печь или доставали из нее. В ступе 

толкли зерно, очищая его от шелухи, а с помощью жерновов пе-

ремалывали в муку или крупу. Помело и лопата были необходимы 

для выпечки хлеба: помелом крестьянка подметала под печи, а на 

лопату сажала каравай и отправляла в печь. Хлеб пекли на поду.  

Однако новые, характерные для городского образа жизни вещи 

стали активно проникать в народный обиход уже в середине 

XIX в. Первоначально это была столовая утварь, вернее чайная. 

Вместе с самоваром и кофейником в быт крестьян вошли чайные 

чашки с блюдцами, сахарницы, вазочки для варенья, молочники, 

чайные ложки. В зажиточных семьях стали входить в обиход фа-

янсовые тарелки для индивидуального пользования во время 

праздничных трапез, формы для студня, рюмки, стаканы, бокалы, 

бутылки и т. п. Эта посуда обычно хранилась в стеклянных гор-

ках, стоявших в горницах, и служила украшением интерьера
606

. 

В горницах стояли буфеты, двухярусные шкафы для посуды. 

Верхний ярус, как правило, имел стеклянные дверцы, через кото-

рые можно было увидеть посуду. Изначально их называли по-

ставцы. Они стали входить в быт зажиточных крестьян под влия-
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нием города в 70-е гг. XIX в. Верхняя часть шкафа имела несколь-

ко полок и служила для хранения праздничной посуды, среди ко-

торой нередко можно было встретить сервизы заводов Гарднера, 

Попова, Кузнецова или отдельные предметы – чайницы, сахарни-

цы, чайники, чашки с блюдцами
607

. 

Столовые принадлежности составляли определенный набор 

предметов. Исстари деревянными ложками ели густую и жидкую 

пищу. В крестьянской семье ложки на столе раскладывали по 

числу едоков. Были и деревянные вилки, но они употреблялись 

редко, а также разливательные большие ложки с длинной ручкой 

(поварешки). 

В страдную пору пользовались утварью, позволявшей долго 

сохранять тепло приготовленной пищи. На сенокос щи и кашу 

носили в сдвоенных горшках шаровидной формы с плоской руч-

кой-перехватом посередине (двоешки, двойничок). Кашу носили 

в горшке яйцевидной формы с ручкой-перехватом (кашник, поле-

вик). Молоко наливали в глиняные кринки, сверху перевязывали 

белой холстиной (полотенцем). У каждой хозяйки были специ-

альные кусочки ткани для этих целей. 

Специальная утварь использовалась для хранения молока и 

молочных продуктов. Молоко доили в деревянный дойник, или 

подойник, с выдолбленным из осины носиком. Его иногда цели-

ком выдалбливали из дерева (в конце XIX в. он был чаще бондар-

ной работы). Молоко обязательно процеживали в деревянную во-

ронку через кусок холста в глиняные кринки с высоким горлом. 

Все молочные продукты хранили именно в таких кринках. Летом 

кринки выставляли в сени или чулан, где было прохладно. Моло-

ко не скисало в течение дня и его употребляли на обед и на ужин. 

Для приготовления сливочного масла сметану сбивали мутовкой. 

Масло топили в невысокой глиняной плошке с маленьким носи-

ком-сливом (рыльцем), у которой было множество названий – 

топтушка, топушка, масляник, мазильница, рожанка, рожонка, 

роговик, рыльник. Позднее появились эмалированные масленки. 

Топленое коровье масло подогревали в масленке – небольшом 

глиняном горшке с расширяющимися кверху стенками, с плоской 

прямой ручкой и небольшим сливом. Иногда такая масленка име-
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ла крышку. Масло держали также в небольших кувшинчиках с 

широким горлом и ручкой
608

. Горшочек для сметаны назывался 

сметанник, латка. В конце XIX в. получила распространение де-

ревянная маслобойка. Она представляла собой цилиндрический 

деревянный сосуд с крышкой и небольшим отверстием, куда 

вставлялся стержень поршня. В 1886 г. появились сепараторы, но 

сначала у более состоятельных крестьян. Готовое масло раскла-

дывали в большие бочки для продажи на ярмарках или держали в 

небольших глиняных корчагах и в туесах – в цилиндрических со-

судах со вставным дном. Большие запасы масла хранились также 

в деревянной посуде (небольших кадочках). 

Повседневные напитки пили из глиняных и деревянных кру-

жек цилиндрической формы с ручкой. Большими долблеными 

ковшами с длинной ручкой (корец) зачерпывали воду для питья из 

широких бочек, ими разливали и другие жидкости. Стеклянной 

посудой вплоть до начала XX в. пользовались очень мало, а ме-

таллической (главным образом медной, реже чугунной) пользова-

лись широко, хотя она была распространена меньше, чем глиня-

ная и деревянная. Кроме медной и чугунной посуды употребляли 

также стаканы (стакан, стопа, стопка), кружки, ведра, тазики и 

миски из цинка. 

С распространением чаепития с конца XVIII в. стали пользо-

ваться глинянымии металлическими чайниками для кипячения 

воды и заварки чая. Самовар стал неотъемлемой частью кресть-

янского быта. Правда, даже при его наличии нередко чай кипяти-

ли в чугунах, а самовар ставили только для гостей. Постепенно 

стали появляться наборы посуды для чая. В зажиточных семьях 

его заваривали в фаянсовых или фарфоровых чайниках, в более 

бедных – в глиняной посуде. В конце XIX в. можно было встре-

тить кузнецовский фарфор.  

 

                                                           
608

 Там же. С. 74. 



174 

 

Утварь крестьянской избы 

Соль на столе держали в солоницах (солонках). Встречались 

солонки в виде уточки, стульчика, с изображением людей, живот-

ных. Чаще всего они покрывались резьбой, но были и плетеные 

из бересты, которые, помимо употребления дома, брали с собой в 

дорогу и на работу. В конце XIX – начале XX в. появились солон-

ки токарной работы, украшенные выемчатой резьбой. Были также 

и глиняные солоницы на широкой круглой ножке
609

. 

Неизменной принадлежностью каждой хозяйки был глиняный 

горшок для приготовления щей. Оставленные в печи, они хорошо 

упревали, становились вкуснее и наваристее. Этому способство-

вала своеобразная форма горшка, благодаря чему тепло, идущее 

от печи, равномерно охватывало сосуд, в нем никогда ничего не 

пригорало. В хозяйстве имелись и более мелкие горшки, в кото-

рых щи разогревали. Готовую пищу подавали на стол в большом 

глиняном или деревянном блюде
610

. 

В XIX в. на смену глиняному горшку пришел металлический – 

чугунок. Для жарения и запекания применяли плоские сковоро-

ды, металлические и гончарные (латки, жаровни, плошки)
611

. От-

варное мясо нарезали небольшими кусками и подавали на стол 
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на круглой деревянной доске (кружок, тарелка, мясная доска). 

Для тушения мяса пользовались латками – плоскими глиняными 

мисками с невысокими краями с двумя ручками
612

. Для жарки 

рыбы и овощей использовали глиняные сковороды-латки. Каши 

готовили, разогревали и подавали на стол в небольших глиняных 

горшочках. Большим разнообразием отличались глиняные формы 

для холодца и заливной рыбы. Они были округлой, треугольной, 

квадратной формы, украшенные по краю и по дну рисунком; 

внутри их покрывали цветной глазурью. 

 

 

Шадринские пряники
613

 

Такое любимое в народе лакомство, как пряники, помимо спе-

циальных заведений делали в зажиточных и богатых семействах 

домашним способом: для этого имелись пряничные доски из 

грушевых и липовых деревьев. 

Для сбора грибов и ягод в большом употреблении были плете-

ные сосуды из бересты, прутьев и луба. Они имели разнообраз-

ные формы: прямоугольные, квадратные, цилиндрические (зобня, 

зобенка). Для рубки овощей использовались долбленые корытца. 

Капусту в них рубили сечкой – небольшим овальным топори-

ком
614

.  
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Для засолки овощей употребляли деревянные бочки. Крышки 

были несколько меньше верхнего отверстия, чтобы под давлени-

ем гнета они могли свободно опускаться в рассол. 

В крестьянском доме была утварь, имевшая особое назначе-

ние: ею пользовались в дни, связанные с годовыми церковными 

праздниками. К Пасхе в высоких жестяных формах пекли сладкие 

куличи. Для приготовления «пасхи» – сладкого творога – пользо-

вались специальными четырехугольными формами из дерева, 

легко разбиравшимися на части. На одной из стенок подобной 

формы вырезали буквы «ИХ» (Иисус Христос) и крест, которые 

четко отпечатывались на готовом изделии. Для приготовления 

особого поминального блюда – кутьи – в доме держали неболь-

шой горшок шаровидной формы с ручкой-перехватом сверху. В 

дни постов посудой, в которой готовили скоромную пищу, не 

пользовались. 

К концу XIX в. посуда существенным образом изменилась. 

У крестьян среднего достатка появляются металлические вилки и 

ложки (чайные и столовые), чайные чашки, проволочное (а не 

волосяные) сита, медные ведра, чугунные сковороды, чугунки, 

ступки, несколько кастрюль, стаканы
615

. 

Таким образом, русская изба с ее особым, хорошо организо-

ванным пространством, мебелью, убранством и утварью была 

единым целым, составлявшим целый мир для крестьянина. 

3.3. Повседневная пища, одежда и обувь крестьян  

Еда. Пища в будние дни была весьма незатейливая. Приготов-

ление еды у крестьян в Шадринском уезде издавна было связано с 

устройством духовой печи, получившей название русской. Преж-

де всех в доме вставала «большуха» – жена хозяина, если была 

еще не стара, или одна из невесток. Она затопляла печь. В печи 

пекли хлеб и пироги, варили кашу, щи, тушили мясо, овощи. 

Кроме того, в ней также сушили грибы, ягоды, зерно, солод. То-

пить печь приходилось не только зимой, но и в течение всего го-

да. Даже летом нужно было хотя бы раз в неделю хорошо выто-

пить печь, чтобы испечь достаточный запас хлеба. Используя 

свойство духовой печи накапливать, аккумулировать тепло, кре-
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стьяне готовили пищу раз в день, утром, оставляли приготовлен-

ное внутри печей до обеда – и пища оставалась горячей. Лишь в 

летний поздний ужин приходилось пищу подогревать. Эта осо-

бенность духовой печи оказала решающее влияние на русскую 

кулинарию, причем не только крестьянскую, в которой преобла-

дают процессы томления, варения, тушения. Образ жизни многих 

мелкопоместных дворян не сильно отличался от крестьянской 

жизни. 

Еда готовилась ежедневно. Вчерашнюю похлебку, равно как и 

любую другую сваренную накануне пищу, никто не употреблял, а 

отправлял на корм скоту. А.А. Третьяков подчеркивал, что в при-

готовлении пищи крестьяне придерживались благоразумной про-

стоты
616

.  

 

 

Ф. Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом. 1824 г.
617

 

Большую часть года преобладала постная пища. В. Прибылев 

так описывал повседневную еду крестьян: «В постный день ле-

том обыкновенным и употребительным кушаньем служит: хлеб с 
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луковым пером, который взят с гряды из огорода, мелко крошат 

ножом, потом в чашке толкут деревянным пестом, и особливо 

едят в обмачку хлебом, или, налив квасу, хлебают ложкой; вместо 

лука, если поспевает картофель или огурцы, то, искрошив, хле-

бают с квасом же. Засим следуют щи из толстой ячменной крупы, 

и, если есть, каша из мелкой – овсяной крупы с маслом конопля-

ным или без масла»
618

. Много блюд готовилось из рыбы: уха из 

свежей, а чаще из сухой рыбы; пирог, жаркое из карасей и язей
619

. 

Рыбный пирог считался необходимой принадлежностью всякого 

достойного стола
620

. Крестьяне позажиточнее, писал В. Прибы-

лев, покупали соленую и сухую рыбу, из первой готовили пироги. 

Иногда рыбу готовили с чешуей, клали в пшеничное раскатанное 

тесто, защипывали края и помещали в печь. Он говорил, что это 

мог быть сырок или муксун. Из сушеной рыбы варили похлебку, 

добавляя в нее мелкую овсяную крупу (блюдо называли щарбой). 

Зажиточные крестьяне готовили жаркое из картофеля, если день 

был постный. В молосный же день ели молочные щи из соленой 

или свежей говядины; если мяса не было, то щи варили без него – 

из толстой крупы со сметаной. Готовили кашу с маслом, употреб-

ляли кислое молоко с творогом
621

. 

Кроме этого готовили холодное блюдо из тертой редьки с лу-

ком, картофелем и огурцами, которое было весьма кстати в жар-

кие летние дни. Употребляли крестьяне в различных видах белую 

капусту, пекли пироги из груздей; сладкими блюдами являлись 

репные паренки и сушеная вишня в сусле; сладкие пироги пекли 

с маком, толченой черемухой, сушеными ягодами полевой клуб-

ники (голубянки). Роль дикоросов в питании была весьма значи-

тельной. Грибы и ягоды использовались в свежем, сушеном, па-

реном, соленом виде. 

Весьма популярными у крестьян были кисели как одно из 

блюд, особенно гороховый и ягодный. Из первых блюд традици-
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онными считались щи, окрошка и похлебка. Весьма распростра-

ненной была похлебка, которую в скоромные дни варили из раз-

ного мяса
622

. 

Питание сибиряков в пост, как подчеркивала Т.А Воронина, 

носило ярко выраженный земледельческий характер
623

. Действи-

тельно, в традиционном пищевом рационе крестьян уезда преоб-

ладали растительные продукты, особенно хлеб. Местная специ-

фика питания состояла в том, что помимо каши, щей, большое 

распространение имела выпечка и изделия из теста. Тесто заме-

шивали в больших долбленых деревянных квашнях, иногда на 

невысоких ножках (квашонках, кадках) или глиняных горшках 

яйцевидной или конусовидной формы, покрытых внутри цветной 

глазурью (поливой). Их же использовали для замешивания теста 

на пироги. Хлеб хранили в ларях или чаще в хлебницах – лубя-

ном лукошке округлой формы
624

. Весьма популярны были блины, 

оладьи и пряженики, которые быстро пеклись на сковороде. Ино-

гда хозяйка орудовала для того, чтобы испечь блины, нескольки-

ми сковородами одновременно, демонстрируя чудеса быстроты и 

ловкости. Блины ели с гусиным салом; фаршировали пшенной 

кашей, сваренной на молоке. Каша имела бежево-коричневый 

цвет и была очень вкусной. Оладьи пекли по-разному. Тесто за-

мешивали на молоке или простокваше, с добавлением яиц, либо 

оно готовилось как квашеное. Обычно хозяйка отделяла часть 

теста из квашни до подмешивания его на выпечку хлеба. Пряже-

никами в Сибири называли пирожки с фаршем, жаренные на рас-

тительном масле
625

, а в Шадринском уезде это были небольшие 

продолговатые лепешки из квашеного простого теста (на сково-

родке помещалось 2–3 пряженика). 

В небогатых семьях готовили повалиху – заваренную муку, 

ровно размешенную, которая запекалась в печке и подавалась 

прямо в сковороде. В центре повалихи делалось углубление, куда 
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наливалось растительное масло. С распространением картофеля в 

уезде крестьяне готовили запеканку из картофеля, яиц и молока, 

называлась она картовница (картофельница).  

Скоромная пища состояла из говядины, баранины, свинины и 

домашней птицы; также это были пироги с морковью, дутое пи-

рожное из пшеничной муки на молоке. В заговенье, годовые и 

семейные праздники готовили пельмени с говядиной и свининой, 

а в постные дни – с груздями и капустой. Пельмени ели без уксу-

са и перца. Ежедневный хлеб – пшеничный. Из пшеничной же 

муки пекли булки, витушки, плетеные кральки (каральки), а так-

же оладьи, блины, пряники. Обыкновенное питье – квас, в празд-

ники – пиво, хмельное и бесхмельное с душистыми травами
626

. 

Трудолюбивая жизнь, качественная пища в целом положитель-

но влияли на здоровье населения, как отмечал А.А. Третьяков 
627

. 

Существовали пищевые ограничения. Так, например, на Ивана 

Постного (11 сентября) нельзя было есть скоромное и круглое 

(лук, арбузы, орешки, капусту, яблоки) и даже держать в руках 

нож, потому что круглое напоминало голову (по преданию Иоан-

на Крестителя обезглавили в этот день). Все нареза́ли заранее, 

хлеб ломали руками
628

. До Петрова дня не разрешалось собирать 

ягоды. Кормящим матерям нельзя было есть ягоды, чтобы не ис-

портить молоко. В Зауралье до Ильина дня не ели черемуху и 

огурцы. С первого (Медового) Спаса можно было есть мед, пред-

варительно освятив его в церкви, со второго Спаса позволялись 

яблоки. Однако родители детей, умерших в младенчестве, упот-

реблять их не могли: считалось, что если нарушить этот запрет, то 

ребенок на том свете яблок не получит
629

. 

Регламентировались не только процессы потребления пищи, 

но и правила поведения за столом. За него садились с чистыми 

руками, помолясь перед едой. Нельзя было стоять, сидеть разва-

лясь, нарушать порядок трапезы, «кусочничать». После еды надо 
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было поблагодарить Господа и убрать еду и посуду, так как в про-

тивном случае они останутся в распоряжении нечистого
630

. 

Ритуальные трапезы предполагали строгое следование нормам 

застолья. В частности, предложенную пищу следовало съедать 

без остатка, так как еда соотносилась со здоровьем, силой, судь-

бой, долей. Умеренность во всех сферах жизни, в том числе и в 

еде, являлась эталоном поведения. С одной стороны, традиция 

требовала: Ешь вполсыта, пей вполпьяна, проживешь век допол-

на, Обедай, да не объедай, поскольку алчность вызывала общее 

порицание. С другой стороны, качество работника оценивали со-

образно с его аппетитом: если хорошо ест, значит хорошо работа-

ет. В большинстве случаев осуждали людей, употребляющих 

чрезмерное количество пищи: считали, если человек ест слишком 

много, будто за двоих, за его плечами стоит нечисть. Подобное 

представление нашло отражение и в поговорках: есть (жрать) в 

три горла, есть как не в свое брюхо. При этом другая крайность –

малый аппетит или его отсутствие – также соотносилась с нали-

чием нечистой силы: ест (пьет) как не своим ртом. Считалось, 

что дьявол проникает в человека через еду в тех случаях, когда он 

нарушает правила или нормы пищевого поведения: ест на ходу, 

на улице, в неположенное время
631

. 

Таким образом, запреты в сфере питания носили не единич-

ный характер, а являлись системой, достаточно гибкой и вариа-

тивной, так как были направлены на разные категории людей (де-

тей, беременных женщин, стариков), зависели не только от пола, 

возраста, но и времени года, области распространения. Регламен-

тировались не только вид пищи, но и способ ее приготовления. 

Главным образом в основе различных норм лежала целесообраз-

ность, а также экономический, древнейший мифологический 

компоненты, сочетающиеся с более поздними религиозными
632

.  

Одежда. Для крестьян Шадринского уезда была характерна 

традиционная одежда, имевшая некоторые черты сходства с оде-

ждой крестьян других губерний, и своя собственная, которую но-
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сили только крестьяне Южного Зауралья
633

. В целом, как отмечал 

В.И. Семевский, для одежды была характерна территориальная и 

социальная дифференциация. Крестьяне зауральских уездов, в 

том числе Шадринского, одевались значительно лучше, чем жи-

тели других уездов Пермской губернии
634

. Для крестьян Шадрин-

ского уезда было характерно наличие двух видов одежды – по-

вседневной и праздничной. Одежда крестьян состояла из рубахи, 

нижнего платья, понитка или тяжелка из грубого домашнего сук-

на, шляпы и опояска (пояса)
635

. В будни крестьяне носили рубаш-

ки из холста или самодельной пестряди. Нижнее белье изготовля-

ли тоже из холста или носили «бумажное»
636

, т. е. хлопчатобу-

мажное. Сверх тяжелка или кафтана надевали холщовый зипун. 

Зимой вместо тяжелка или под него надевали нагольный полушу-

бок
637

. Широкие слои крестьян шили себе зипуны из собственно-

го сукна, что являлось показателем социальной дифференциа-

ции
638

. 

Богатые крестьяне приобретали фабричное сукно синего и 

вишневого цвета. Крестьяне, занимавшиеся торговлей и извозом, 

носили армяки – долгополый и распашной вид верхней одежды, 

представлявший собой кафтан из толстого сукна, прямого по-

кроя,
639

. Армяки шились из домотканого сукна серого и синего 

цвета. 

Популярными являлись у крестьян уезда нанковые халаты и 

зипуны. Зипун – это облегченная версия кафтана из домотканого 

сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротни-

ка зипун не имел, зато был весьма функционален: не стеснял 

движений. Длина его была чуть ниже колена.  
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Крестьянин в армяке
640

 Крестьянин в тулупе
641

 

Зимой крестьяне носили тулупы, покрытые синим сукном или 

нанкой (прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого цвета), 

а чаще нагольные, т. е. ничем не покрытые. Распространенным 

видом одежды были полушубки. Они шились до колена, были 

гораздо легче и удобнее тулупа
642

.  

Одежду подпоясывали. В быту и обрядах русских поясу из-

давна придавалось большое значение. «Распоясаться» – означает 

утратить приличие поведения. Мужчине считалось крайне непри-

личным находиться на народе, в обществе без пояса. Зимним го-

ловным убором был крытый сукном меховой малахай – теплая 

меховая или подбитая мехом шапка с широкими наушниками 

и плотно прилегающей к шее задней частью
643

. 

Зимой также носили теплую фуражку с околышем, шитую или 

войлочную особого покроя. Летние головные уборы у мужчин 

были представлены поярковыми шляпами и фуражками
644

.  
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Мужские головные уборы крестьян 

Обувь преимущественно состояла из бахил и сапог. В XVIII в. 

на ногах носили онучи и скуты, состоявшие из лоскута холста 

или сукна, которым обматывали ноги до самых колен, а на скуты 

надевали лапти, коты или уледи, бахилы или большие крестьян-

ские сапоги. В XIX в. лапти носили уже редко и использовали их 

в основном для работы
645

. Мужской костюм на протяжении веков 

состоял из рубашки и портов – широких штанов из плотной тка-

ни. Рубашка обязательно подвязывалась поясом. В Зауралье но-

сили рубашки-косоворотки, для того чтобы не виден был натель-

ный крест. Особенностью зауральского мужского костюма были 

портянки, украшенные вышивкой или кружевом, которые надева-

лись поверх сапог
646

. Летом молодые парни носили рубахи, косо-

воротки из александрийки и кумача с воротниками, обшитыми 

золотым галуном, халаты из китайки и кафтаны из синего само-

дельного и самокрашенного сукна
647

. 

У женщин одежда отличалась бóльшим разнообразием, чем у 

мужчин. В XVIII в. женский костюм состоял из сарафанного ком-
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плекса – это головной убор, рубашка (ее называли «рукавчики») и 

сарафан. Сарафаны были косоклинными, распашными и нерас-

пашными
648

. Выделяются следующие типы сарафанов: глухой, 

слабо раскошенный, со швом спереди или на пуговицах, сильно 

раскошенный, с откидными рукавами, прямой, на лямках юбка с 

лифом
649

. 

 

 

Сарафанный комплекс
650

 

Кроме этого у женщин был популярен костюм, состоявший из 

рубашки и дубаса, которые были окрашены корой ольхи и под-

поясаны шерстяными разноцветными поясами
651

. Обычно дома 

носили пеструю или белую рубашку, синего холста дубас (вид 

сарафана) или верхницу (рубах было две – верхняя и нижняя), 

обязательно платок. Замужние женщины носили также сороку – 

шапочку, украшенную вышивкой и бисером
652

, замужние женщи-

ны-молодухи покрывали голову повойником
653

. Повойник – го-

ловной убор в виде платка, повязанного вокруг головы, или ша-
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почки, которая завязывалась сзади. Главная его функция – спря-

тать волосы женщины. Обычно замужние женщины волосы за-

плетали в две косы и убирали под повойник – это было основным 

отличием прически замужней женщины от девичей (одна коса). 

Повседневной одеждой крестьянок в конце XIX в. была рубашка 

и юбка с фартуком-запоном. В Шадринском уезде носили фартуки 

черного, зеленого и бордового цветов. Обязательным элементом 

как повседневного, так и праздничного традиционного женского 

костюма был запон. Именно фартук-запон с богатой многоцвет-

ной гарусной вышивкой являлся отличительной чертой местной 

женской одежды. Он представлял собой завязывавшийся на талии 

передник обычно черного цвета, сшитый чаще всего из одного 

полотнища ткани, вышитый и украшенный оборками или круже-

вами. Богатый растительный орнамент по низу фартука вышивал-

ся швом «крест» или тамбурным швом и зачастую дополнялся 

ковровой вышивкой. Для Шадринского уезда характерным рисун-

ком на фартуках-запонах был узор из мелких листьев и цветов, 

вышитый шерстяными нитками, окрашенными с переходом цве-

та. Благодаря растяжке цвета или секционному окрашиванию ни-

ток, прихотливо петляющие линии тамбурной цепочки создавали 

сложный ритм розово-красных, сине-зеленых, охристо-золотых и 

огненно-оранжевых оттенков. Самые крупные цветки и листья 

заполнялись вышивкой в ковровой технике, имевшей различные 

названия – синелевая, объемная вышивка, вышивка петлей
654

. 

Будничной женской обувью чаще всего были чирики (в летнюю 

пору), некоторые носили лапти, редко башмаки
655

. В зимний пе-

риод женщины носили нагольные или крытые полушубки, шубы, 

зипуны черного сукна
656

. Зимней обувью были иногда коты, т. е. 
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ботинки с опушками или опушкой
657

, но главным образом вален-

ки. Наряду с кожаной активно использовалась шерстяная обувь, 

известная под названием пимов и унтов, которая в народе счита-

лась самой удобной, подручной и теплой. Сапоги и бахилы носи-

ли во время мокроты и грязи, в холода и морозы – пимы и вален-

ки. Пимы и унты из чистой поярковой шерсти носились 3–4 сезо-

на, из смеси с другой шерстью – 2–3 года, а из одной грубой шер-

сти – только один год
658

. 

Девицы платки не носили
659

. Молодые девушки в будни уби-

рали волосы в косу, вплетая красную ленту. Головным убором 

незамужних девушек служила перевязка – парчовый обруч, вы-

шитый жемчугом
660

. В середине XIX в. молодежь предпочитала 

косоклинному сарафану более модный – круглый. Сарафан из пе-

стряди – ткани в клетку – носили с поясом, на котором были вы-

тканы слова песен и пожеланий
661

. 

Детей до 5–7 лет обычно одевали одинаково. Мальчики и де-

вочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или 

донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял 

пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одеж-

да, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штана-

ми. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: 

серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход шли 

и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-

подростка была подпоясанная рубаха, в праздники она дополня-

лась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не 

имели – по мере необходимости надевали одежду взрослых
662

. 

Повседневная одежда крестьян в основном изготавливалась 

ими самостоятельно. В последнее десятилетие XIX в. повсемест-

но наблюдалось вытеснение изделий домашнего ткачества фаб-
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ричными. Городская мода оказывала влияние на изменение в гар-

деробе крестьян: на городской манер мужчины начинают носить 

пиджаки и сюртуки, а женщины – кофты, жакеты, даже платья. 

Сарафаны и лапти почти уже не носили. 

Выводы 

Архитектура крестьянского двора была строгой и гармонич-

ной, все постройки, сооружения выполняли необходимые в хо-

зяйстве функции: конюшня служила местом обитания скота, в 

амбаре хранили зерно, пригон являлся местом выгула животных. 

Во дворе зажиточных хозяев насчитывалось большее число хо-

зяйственных построек: хлевов, конюшен, пригонов, завозней и др.  

Устройство крестьянского жилища в зависимости от экономи-

ческого благополучия хозяйства отличалось добротностью и ко-

личеством построек, качеством отделки, но состояло из одних и 

тех же элементов, основными из которых были хозяйственные 

постройки и жилище: сени, изба, горница, чулан. Существовало 

несколько типов домов, отличавшихся по композиции, которая 

зависела от размера дома и количества в нем комнат. Наиболее 

распространенными композициями жилища являлись изба и гор-

ница. Изба выполняла функцию жилой комнаты, совмещенной с 

кухней, а горница предназначалась для гостей. Любая крестьян-

ская изба разделялась на четыре функциональные зоны. Справа 

или слева от входа располагалась глинобитная печь, устье кото-

рой всегда обращалось к противоположной входу стене. Место 

перед печью и передней стеной отводилось для кухни. Над вхо-

дом устраивались полати, и место под ними являлось своеобраз-

ной прихожей. Четвертый, красный, угол оставался самым чис-

тым, там обедали, принимали гостей, выполняли различные се-

мейные обряды. Непременной принадлежностью крестьянской 

избы являлась встроенная обстановка – лавки вдоль стен, полки 

над окнами.  

Для крестьянского обихода имелся разнообразный набор утва-

ри, который обеспечивал ведение домашнего хозяйства. За поро-

гом сеней начиналось владение женщины, которая являлась хо-

зяйкой дома, устроительницей быта, чистоты и порядка в нем. 

Традиционная пища крестьян состояла из постной и скором-

ной, различалась по сезонам, но с преобладанием хлеба. Отличи-
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тельной особенностью питания являлось употребление большого 

количества различных мучных изделий: караваев, булок, разнооб-

разных пирогов, блинов, оладий. 

Одежда крестьян имела некоторое сходство с аналогами в дру-

гих северорусских губерниях, но и имела некоторые отличия. 

Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, вес-

ной и осенью, была одинаковой и для мужчин, и для женщин, 

различало их только большее или меньшее количество украше-

ний. Мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки ме-

хом внутрь, крытые тканью или нагольные, весной или осенью – 

суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю 

дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-

осеннюю непогоду – армяк. 

В целом крестьяне Шадринского уезда одевались значительно 

лучше, чем представители данного сословия в Европейской Рос-

сии. Обувью крестьян в летний период были сапоги, а в зимний – 

валенки (пимы). У женщин обувь была несколько разнообразнее, 

включая туфли. К концу XIX в. в уезде уже почти не носили лап-

ти, редко где можно было встретить сарафан. Одежда становилась 

в большей степени похожа на городскую, и на «выход» использо-

валась одежда фабричного производства. Кустарные изделия ис-

пользовались для хозяйственной работы, ношения дома. 
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Глава 4 

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД 

4.1. Традиционный уклад  

православной крестьянской семьи 

Уклад православной крестьянской семьи, формировавшийся 

веками, транслировался из поколения в поколение, почти не под-

даваясь каким-либо изменениям. Трансформация крестьянской 

семьи, заключавшаяся в распаде большой многопоколенной се-

мьи с многочисленными сородичами, стала заметна лишь в по-

следней трети XIX в. 

Традиционное крестьянское общество подчинялось народному 

земледельческому календарю, который организовывал всю хозяй-

ственную годовую деятельность, регламентировал аграрные об-

ряды и праздники, устанавливал начало и окончание работ и, со-

ответственно, влиял не только на производственную, обществен-

ную, но и на семейную жизнь крестьян
663

.  

С точки зрения русского православного земледельца, брак был 

главным условием порядочности человека, его материального 

благополучия и общественной значимости. Подобные взгляды 

крестьян определялись экономическими и правовыми условиями. 

Неженатый крестьянин не мог получить земельный надел – глав-

ный источник средств существования. Как указывал Т.И. Успен-

ский, семьи были большие, неразделенные, обычно по 8–10 чело-

век. В брак чаще всего вступали по экономическим соображени-

ям: получить лишние рабочие руки, войти в более зажиточную 

семью. Поэтому в избранниках ценились такие качества, как тру-

долюбие, выносливость, репутация. Когда семья начинала увели-

чиваться, и от двух-трех зыбок становилось в избе тесно, а от 

крика малюток невыносимо, вот тогда приходило время отселять 

кого-либо из старших сыновей. Приступали к строительству но-

вого дома. Разделом имущества распоряжался отец семейства. 

Лучшая часть имущества оставалась отцу, который до смерти жил 
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с выбранным им сыном. Дочери получали свою часть имущества, 

когда выходили замуж: одежду, постель, иногда – корову, лошадь 

и т. д.
664

 

Степень родства крестьяне считали от колен однокровных и 

двукровных. Тщательно избегали возможности кровосмешения и 

при отдаленных признаках родства старались искать невесту в 

других селениях
665

. В семье проживали люди, объединенные 

кровным родством: отец, мать, сын, дочь, дед, бабка, внук, внучка – 

по прямой линии (родители и дети, прямые потомки и их предки); 

брат, сестра, дядя, тетка, племянник, племянница – по боковой 

линии (кровное родство через общего предка)
666

. Вследствие бра-

ка супруг вступал в свойство с кровными родственниками друго-

го супруга и наоборот. В их числе: тесть (отец жены), теща (мать 

жены), свояченица (сестра жены), зять (муж дочери, сестры, зо-

ловки), сноха (жена сына), пасынок (приемыш) – неродной сын 

одного из супругов
667

. 

Военный статистик Х. Мозель, оставивший труд о жителях 

Шадринского края, подчеркивал, что крестьяне в своем семейном 

быту были чрезвычайно постоянны, строго придерживались ста-

рины и не допускали никакого постороннего влияния. Родитель-

ская власть была незыблемой
668

. 

Размер семьи напрямую не зависел от степени экономической 

состоятельности
669

. Бывали семьи многодетные, при этом зажи-

точные. Но наряду с большим количеством детей были семьи и 

бедные. При этом могло быть всего несколько детей, а семья была 

бедной. На численность и структуру семей оказывали влияние 

многие факторы. Во многом хозяйственное благополучие базиро-
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валось на внутрисемейных отношениях: заботе друг о друге, по-

мощи, любви и ласке.  

А.Н. Зыряновым в статье «Сведения о внутреннем быте за-

уральских поселян…»
670

 раскрыты нормы поведения, определяв-

шие отношения между супругами, детьми и родителями. В семье 

преобладал авторитарный характер отношений. Мужчина был 

главой семьи и, как правило, неограниченным властелином. Дети 

по отношению к родителям являлись служителями. Служение 

отцу и матери уподоблялось служению Богу, а оскорбление роди-

телей и непослушание приравнивалось к оскорблению высших 

сил. Детям с рождения прививали такие понятия, как сынов-

ний/дочерний долг, уважение к старости и осознание того, что 

семья – это самое главное в жизни, а любой труд на ее благо был 

уважаем
671

. 

Особое место в системе отношений крестьянской семьи зани-

мали соседские связи. Хорошие отношения с соседями обеспечи-

вали взаимовыручку, помощь и поддержку. Во всех взаимных от-

ношениях крестьян между собой прослеживались доброжела-

тельность и искренность. В разделе ли земель, в обсуждении ли 

новых мирских налогов, везде однодеревенцы горой стояли друг 

за друга. Если у кого-то не было нужной вещи, сосед давал ее, 

уверенный, что и ему помогут в случае необходимости. Почти все 

тяжелые работы осуществлялись с помощью соседей (пóмочь). 

Редкий день проходил без крестьянской помочи
672

.  

Иной характер носили отношения с чиновниками. Приезд 

представителя власти в деревню рассматривался как стихийное 

бедствие. Крестьяне нередко собирали деньги на взятку, для того 

чтобы он быстрее уехал. Тем не менее, нельзя говорить, что кре-

стьяне были полностью беззащитны перед властью. Жалобы, на-
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казы, просьбы постоянно фигурируют во многих делах, где кре-

стьяне отстаивали свои интересы
673

. 

Каждое село отличалось своими нравами и обычаями от дру-

гих. Но было и много общего. Каждый из крестьян охотно давал 

приют дорожному человеку, всегда кормил путника и его лошадь, 

и зачастую все это делалось безвозмездно
674

. Всякий, входивший 

в избу, первым делом снимал шапку, крестился и кланялся обра-

зам в красном углу, произнося: «Мир дому сему». Крестьянский 

этикет предписывал гостю, вошедшему в избу, оставаться в поло-

вине избы у дверей, не заходя за матку. Самовольное, без пригла-

шения, вторжение в «красную половину», где ставился стол, счи-

талось крайне неприличным и могло быть воспринято как ос-

корбление. Пришедший в избу человек мог пройти туда только по 

особому приглашению хозяев. В красный угол сажали самых до-

рогих гостей, а во время свадьбы – молодых. В обычные дни 

здесь за обеденным столом восседал глава семьи.  

Повседневная жизнь регламентировалась религиозно-церков-

ными канонами. Устанавливались дни, когда необходимо было 

воздержаться от активной хозяйственной деятельности, посвятив 

их заботам о душевном спасении. В субботу обычные работы 

приостанавливались с первым ударом вечернего колокола. Работа 

в выходные дни считалась грехом. Строго соблюдались посты. 

В то же время священники с прискорбием сообщали, что посты 

прихожанами строго соблюдаются только с внешней стороны, о 

посте же духовном они понятия не имеют
675

. 

В своей повседневной жизни основная масса мирян руково-

дствовалась не столько догматами православия, сколько укоре-

нившимися веками и освященными народной традицией пове-

денческими стереотипами, зачастую неосознанными, которые 

включали в себя элементы и православной, и дохристианской 

культуры
676

. 

Стержнем в системе нравственного сознания патриархальной 

крестьянской семьи было понятие чести как ценности, с одной 
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стороны, выражавшей морально доброе, с другой – определявшей 

важнейшее правило иерархических личных зависимостей. В соз-

нании крестьян под влиянием этого принципа формировался осо-

бый мир нравственных ценностей: трудолюбие, достоинство мас-

тера своего дела, добропорядочный образ жизни.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк дал любопытную характеристику за-

уральскому крестьянину, которая, на наш взгляд, очень подходит 

шадринским государственным крестьянам: «…зауральский му-

жик совсем не того типа, к какому привык глаз в великорусских 

губерниях. Здесь живет народ “естевой”, т. е. зажиточный, “на-

род-богатей”, если сравнить с “Рассеей” … Недаром славятся си-

биряки своей смышленостью и промышленным характером. Под 

боком киргизская степь, Обь со своими притоками; позади стеной 

подымается Урал – было, где поучиться зауральскому мужику 

уму-разуму»
677

. 

По мнению Н.И. Дроздова и Б.Е. Андюсева, ядром традицион-

ного сознания и ментальности выступает субъективная картина 

мира
678

. Говоря о менталитете русских крестьян Шадринского 

уезда, можно выявить закономерность, когда все представления и 

образы, все «знаниевые» элементы мира и символы этнической 

культуры сгруппированы иерархично в системе ценностей. При 

этом ценностно-иерархическая система представлений и образов 

субъективной картины мира мотивирует специфическое отноше-

ние и адекватные установки поведения по отношению к тем или 

иным объектам внешнего мира. Именно иерархия ценностей оп-

ределяет специфику норм морали, нравственные категории, нор-

мы обычного права
679

. Стиль мышления крестьян – рациональ-

ный, поэтому менее эмоциональный. 

Религиозно-нравственный императив соблюдать «свое место в 

жизни» вместе с принципом чести предполагали такие доброде-
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тели, как верность, преданность, сила которых выражалась в по-

корности старшим. При этом помимо религиозных идей христи-

анства, нравственные представления русских крестьян отражали 

и родственно-племенные, языческие элементы нравственного 

сознания. На эти особенности духовной культуры зауральского 

крестьянства указывал А.Н. Зырянов в своих сообщениях Рус-

скому географическому обществу
680

. 

Однако в крестьянских семьях имели место и случаи девиант-

ного поведения. Они касались пьянства и разгула, в том числе и 

по престольным религиозным праздникам, выражались во вне-

брачных связях, матерщине (использовании нецензурной лексики), 

были характерны и для некоторой части молодежи, позволявшей 

себе свободные взаимоотношения полов во время вечерок
681

.  

Переоценка ценностей в интимно-сексуальной сфере про-

изошла в пореформенный период. Значительно усилились доб-

рачные и внебрачные связи. Главным фактором, способствовав-

шим этому, стали отхожие промыслы. Степень разрешительности 

нестандартного поведения женщин и девушек все чаще оказыва-

лась в зависимости от характера занятий населения
682

. Внебрач-

ные связи имели место в жизни крестьянского общества, несмот-

ря на то, что церковь их строго осуждала. Незаконнорожденные 

дети – явление достаточно распространенное в деревнях и селах 

Шадринского уезда. Н.П. Шушарина, исследовав метрические 

книги Казанско-Богородицкой церкви с. Песковского Шадринско-

го уезда за 1838–1900 гг., установила, что максимальное число 

незаконнорожденных детей было 6, а обычно – 4 ребенка в год, 

что составляло 2,5% от всех родившихся детей. Больше всего та-

ких детей рождалось у солдаток и вдов, меньше у незамужних 
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девиц
683

. Изучение метрических книг разных приходов Шадрин-

ского уезда показало, что такие дети рождались ежегодно. На-

пример, в с. Широковском в 1828 г. зарегистрировано 2 незакон-

норожденных ребенка
684

; в 1849 г. крестьянская девка, дочь кре-

стьянина Иосифа Терентьевича Широкова, родила девочку, кото-

рая умерла в трехнедельном возрасте
685

; в 1851 г. солдатка Федо-

сья Федоровна Мамонтова родила мальчика
686

; в 1895 г. в с. Ши-

роковском было зарегистрировано 6 незаконнорожденных, 

в 1896 г. – 5, в 1897 г. – 4 ребенка
687

. По Далматовскому приходу 

в 1859 г. родилось 4 незаконнорожденных мальчика и 8 девочек
688

. 

Распространено было подкидывание незаконнорожденного ре-

бенка в семью, где был младенец или недавно умер, либо в без-

детную семью. Ребенка подкладывали так, чтобы плач его могли 

услышать и выйти. В народе таких детей называли подкидышами. 

Считалось богоугодным делом принять подкидыша в семью. Ба-

бушка мне рассказывала, что однажды вечером жена Тебенева 

Осипа Яковлевича (д. Тропино) вышла на улицу, услышав плач 

ребенка. Это был подкидыш. Его положили на крыльце в сторон-

ке, так чтобы при открытии двери на него не наступили. Семья 

была не бедная, детей не имела и вырастила его как собственного 

сына
689

. Осип приходился родным братом моему прапрапрапраде-

ду Василию Яковлевичу (1786 г.р.). Н.П. Шушариной за 1838–

1900 гг. по с. Песковскому таких детей было выявлено 6 (7,4% 

всех рожденных)
690

. Ребенка усыновляли, и он становился равно-
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правным членом семьи. Внебрачные связи осуждались крестьян-

ским обществом, но на детей это не распространялось.  

Пороком в ряде семей являлось снохачество. Снохачество – 

явление, когда свекор вступал в сексуальные отношения со своей 

невесткой (снохой), т. е. женой собственного сына, или отец всту-

пал в подобные отношения с дочерью. Помимо нравственной 

стороны вопроса, это вело к кровосмешению. Имело ли место 

снохачество в семьях шадринских крестьян? Отрицать оснований 

нет. Хотя архивных документов на этот счет нами не обнаружено. 

Исследователи упоминают о данном явлении в восточных уездах 

Пермской губернии, к которым и относился Шадринский уезд
691

. 

Разумеется, снохачество считалось развратом, и если о нем 

становилось известно, оно осуждалось сообществом и наказыва-

лось. Особенно жестоко наказывалась супружеская неверность. 

Чаще она касалась женщин, чем мужчин. Мораль и обычное пра-

во требовали от женщины верности по отношению к супругу, а о 

поведении мужа в данном отношении вопросы почти не подни-

мались. Супружеская неверность в деревне подвергалась самосу-

ду. Самосуд был двух видов: семейный и общинный
692

. 

А.Н. Зыряновым описано достаточно много примеров, пока-

зывающих проявление отклоняющегося поведения. В некоторых 

случаях крестьяне обращались в судную избу. В этом органе рас-

сматривались бытовые драки, побои, случаи оскорблений и бра-

ни, угрозы, бесчестие. Например, в судную палату обратился 

Гришка Казанец с товарищами. Он сообщал, что «у Мишки Яков-

лева умерла жена Федосьица, а они слышали, что он ее сильно 

бил»
693

. 
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Иногда имели место случаи изуверства. Например, в 1870 г. 

«Пермские губернские ведомости» опубликовали заметку свя-

щенника И. Мизерова «Новый случай изуверства в жизни рас-

кольников…» о происшествии в деревне Кл-вой Ольховской во-

лости Шадринского уезда. Утром на «Николу Вешнего», пока в 

семье А.С. М-вой все спали, женщина «со всего размаху» бросила 

годовалую дочку в топившуюся печь, взяла клюку и «свое сер-

дешное дитятко» подвинула в самое пекло. Очевидцем этого ста-

ла сноха, разбудившая домашних. «Дрожащими от страха руками 

отец ребенка вытаскивает этот труп из печки, берет его на руки и 

вместе с ним падает на лавку»
694

. 

Семья, община прилагали определенные усилия для контроля 

негативных проявлений и их пресечения. Большую озабоченность 

по поводу нравственности крестьян, ее формирования и развития 

высказывал А.Н. Зырянов
695

. Причинами безнравственного пове-

дения он считал в первую очередь невежество, ввиду безграмот-

ности крестьян. Пьянство в крестьянской среде он считал боль-

шим злом, разрушавшим основы человеческого существования, 

превращавшим жизнь в ад. 

Н.С. Попов в работе «Хозяйственное описание Пермской гу-

бернии» отмечал, что православная вера «почиталась» русскими 

крестьянами, «твердейшими» ее последователями, несмотря на 

«противодействие раскольников». Исследователь провел сравни-

тельную характеристику православного крестьянства и привер-

женцев старой веры в отношении нравственности, поведения в 

семье, соблюдения церковных обрядов. Особое внимание автор 

уделил религиозно-нравственному облику русских крестьян, от-

мечая, что православные крестьяне были «усердны к церкви» 

(здесь имелось в виду отношение к выполнению церковных пра-

вил, предписаний, обрядов), вежливы, скромны. Специально ука-

зывалось, что православные строго относились к сохранению де-
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вушками целомудрия до брака, что являлось главным, решающим 

фактором при выборе невесты, отодвигавшим на второстепенный 

план ее красоту и богатое приданое
696

. 

Проводы человека в последний путь. Окончание жизни вос-

принималось крестьянами как людьми религиозными со смире-

нием. Хоронили покойников до начала XIX в. на церковном по-

госте. Однако в связи с опасностью заражения инфекционными 

заболеваниями, особым указом было предписано кладбища уст-

раивать за пределами населенных пунктов. К смерти люди гото-

вились заблаговременно. Перед смертью старались вызвать свя-

щенника для исповеди и причастия. После смерти покойника об-

мывали женщины, одевали в «смеретную» одежду. Мужики ско-

лачивали гроб и копали могилу. При выносе тела начинались 

причитания плакальщиц. Когда выносили покойника из дома, 

ближайшие его родственники должны были сесть на ту лавку, где 

стоял гроб. Без этого ритуала, считали крестьяне, живым плохо 

будет от покойника
697

. 

Ни о каком вскрытии и свидетельстве о смерти и речи не было. 

Все формальности ограничивались записью в метрической книге, 

где причина смерти указывалась местным священником со слов 

родственников умершего. Например, в метрической книге По-

кровской церкви с. Верхнеярского за 1854 г. отмечено, что умерло 

78 человек. В их числе жена крестьянина Кирилла Устинова (мое-

го прапрапрапрапрадеда) Анна Кузьмовна, умершая в возрасте 

69 лет от чахотки
698

. Гроб с покойником везли в церковь на но-

силках-креслах. Церковный сторож, уже зная о покойнике, звонил 

в колокол. Через 40 дней после похорон справляли поминки с 

обедом, на которые привозили попа для службы. Траур соблюдал-

ся редко. На поминках обычно ели лапшу на курином бульоне, 

а также употребляли в пищу сладкие блюда, что, по мнению кре-
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стьян, должно было обеспечить усопшему благополучие («слад-

кую жизнь») в ином мире
699

. 

В конце ХIХ в. наметилась тенденция перехода от патриар-

хального типа семьи к новому типу – нуклеарной семье. Рост раз-

делов семей стал постепенно наблюдаться уже с 1870-х гг. И при-

чинами являлись не только экономические, но и личностные, 

психологические, правовые. Хотя, вне всякого сомнения, имуще-

ственный фактор был основным. При этом все больше наблюда-

лось желание выйти из-под опеки старшего (большака), жить от-

дельной семьей, устраивая ее уклад по своему желанию. В боль-

ших семьях нередко происходили скандалы между многочислен-

ными родственниками. 

4.2. Положение женщины в семье и воспитание детей  

Роль женщины оставалась достаточно высокой в силу ее зна-

чимости в хозяйстве, в налаживании семейного быта, организа-

ции питания членов семьи. В семье, тем не менее, жена находи-

лась в полном повиновении у мужа. Следует отметить, что на 

русскую женщину распространялись некоторые социальные га-

рантии: в частности, муж не мог беспричинно выгнать жену из 

дома, он был обязан ее содержать; в случае вдовства женщина 

имела право остаться в доме свекра, и тот был обязан обеспечи-

вать ее всем необходимым. Нечеткость норм обычного права про-

являлась для женщин и в вопросах наследования. Основанием 

для наследования служило кровное родство, жена приходила в 

дом из чужой семьи, поэтому главными наследниками всегда бы-

ли дети. Полноценность женщины как члена крестьянского со-

циума признавалась только при наличии у нее детей. Права жен-

щины с детьми и бездетной существенно различались. На право-

вой статус женщины могли влиять также ее поведение, характер и 

продолжительность брака. Крайним считался случай, когда без-

детная женщина-вдова в большой неразделенной семье получала 

из наследства мужа (чаще всего только по суду) столь малую 

часть имущества, что оставалась в полунищем состоянии. Жен-
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щина с детьми имела более высокий статус и даже при полном 

отстранении от наследства должна была получать содержание от 

детей. Отказ детей помогать матери воспринимался как наруше-

ние норм, поэтому деревенский социум и волостные суды встава-

ли на защиту личных и имущественных прав матерей. Бездетная 

вдова могла претендовать на часть наследства мужа. Усиливалась 

тенденция увеличения доли наследства, выделяемой вдове, в осо-

бенности это касалось права получения земельного надела
700

. 

В случае проступка жены муж являлся строгим судьей и ис-

полнителем собственного приговора, причем мера взыскания до-

ходила в отдельных случаях до жестокости. «В трезвом виде муж 

боится жены, но в пьяном – на жене вымещается все: бьет он ее, 

чем попало и как попало»
701

. Рассудительный крестьянин не уни-

жал жену, не порол ее, а относился к ней подчеркнуто уважитель-

но. С проникновением инноваций в крестьянскую среду уже в 

1880-х гг. волостные суды достаточно часто рассматривали дела о 

преступлениях мужей в отношении своих жен. Женщины обра-

щались за защитой в волостной суд. С.Г. Федоров считает, что в 

последней трети XIX в. можно говорить об ослаблении автори-

тарной власти супруга над женой, отца над детьми
702

. 

Женщина – не только работница, но в первую очередь мать. 

Рождение и воспитание детей – реализация женщины. Существо-

вала регламентация питания беременной женщины. Считали, что 

одна пища предохраняет от зачатия, другая, наоборот, способст-

вует ему. Желания беременной исполнялись беспрекословно. 

Принимались во внимание странности, брезгливость и прихоти 

беременной. Если ей хотелось съесть что-нибудь особенное, по-

купали без разговоров: это она желает «с брюшка», «животом за-

хотела», оттого, что ее «перебирает на молодое». Иногда отказать 

такой прихоти беременной считалось грехом, так как этого требо-

вала «душа младенца». В состоятельных и согласных семьях бе-
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ременную прикармливали, давая ей отдельно от других более 

вкусную, питательную, удобоваримую пищу. Хотя в данном слу-

чае обращает на себя внимание религиозно-мистическая окраска 

запретов, в основе традиции – здравый смысл и медицинская це-

лесообразность
703

. 

Женщина в положении соблюдала целый ряд правил: не есть 

до того, как проснутся остальные члены семьи, не есть из посуды, 

в которой готовилась еда, не использовать битую (родится младе-

нец с «заячьей губой»), не поглощать пищу на ходу (отрицательно 

отразится на здоровье ребенка, его манерах и внешности). Кроме 

того, женщина не должна была есть мед (ребенок будет золотуш-

ным), рыбу (ребенок долго не будет говорить). Считалось, что 

употребление заячьего мяса приведет к выкидышу, а если есть 

хлеб, изгрызенный мышами, дитя родится слепым. Нельзя во-

зиться с падалью, обгладывать кости от птицы, есть пригоревшую 

к сковородке или к горшку кашу. Также не рекомендовалось 

употреблять сросшиеся плоды, яйца с двумя желтками, поскольку 

увеличивалась вероятность рождения близнецов. Их появление 

считалось дурным знаком и даже карой за грехи. Крестьяне пола-

гали, что «рождение близнецов ложится на родителей стыдом», 

близнецы долго не живут (один из них «отбирает» долю у другого). 

Иногда, чтобы этого избежать, проводили обряд разделения су-

деб
704

. 

Роженицу кормили особой пищей, обладающей, по мнению 

крестьян, «оживляющими» свойствами: хлебом, солеными огур-

цами, капустой, грибами, мочеными яблоками, так как до сорока 

дней после родов она находилась на грани смерти. Кислые и ква-

шеные продукты обладали целительными свойствами и могли 

оберегать от сглаза и порчи. Кислый хлеб соотносится с возрас-

танием, увеличением; о дрожжевом тесте говорили «живое», оно 

поднимается, подходит
705

. Однако после родов все действия по 

отношению к роженице и новорожденному были направлены на 

скорейшее возвращение женщины в нормальное состояние, на 

уход за ребенком; на символическое очищение матери и ребенка 

                                                           
703

 Медведева З.А., Васькина О.Э. Пищевые запреты … 
704

 Там же.  
705

 Там же. 



203 

(борьбу с нечистой силой), на социализирующие действия по 

принятию ребенка в состав семьи и общины. Завершающей ста-

дией родильного обряда считались крестины
706

.  

Отдельную социовозрастную группу женщин представляли 

вдовы. Устройство жизни вдовы сильно зависело от наличия и 

числа у нее детей, ее возраста, наличия своего имущества. 

В большой неразделенной семье вдова с малолетними детьми 

часто оставалась в доме свекра, если была старшей женщиной в 

семье – становилась хозяйкой дома. При уходе жить отдельно 

сыновья были обязаны выделять ей содержание. Например, в 

с. Широковском в семье крестьянина Иллариона Григорьевича 

Широкова жила его мать, вдова Мария Васильевна (данные на 

1842 г.)
707

.  

Вдова старалась выйти замуж, к этому ее подталкивали эконо-

мические, моральные, физиологические потребности. Церковь 

разрешала вступать в брак до трех раз
708

. Например, после смерти 

жены мой прапрапрапрадедушка Илья Кириллович Устинов всту-

пил во второй брак в возрасте 53 лет, взяв в жены девицу, кресть-

янскую дочь Матрену Иезикиловну Кротову из села Шутинского. 

Невесте было тоже 53 года, и для нее это был первый брак
709

. 

Другой мой прапрапрадед Андрей Тимофеевич Мальцев женат 

был трижды. Первая жена – Екатерина Федотовна, вторая – Пара-

скева Васильевна, третья – Агафья Терентьевна
710

. Брат моего 

прапрапрадеда Матвея Васильевича Антон (д. Торопино) вступил 

во второй брак в возрасте 28 лет, женившись на 20-летней Евдо-

кии Ивановне Дегтяниковой из с. Тамакул
711

. 

Еще одной группой женщин являлись солдатки. Несмотря на 

значительно сократившийся срок воинской службы, призыв кого-

либо из членов семьи был большим несчастьем, особенно для 

жены новобранца – солдатки. В разделенной семье солдатская 

жена была вынуждена сама вести хозяйство. По данным метриче-
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ской книги Предтеченской церкви за 1854 г. установлено, что, на-

пример, в с. Широковском солдатка Агафья Ивановна Широкова 

присутствовала при крещении младенца Ивана, родившегося в 

семье крестьянина Иллариона Григорьевича Широкова и его же-

ны Ефросиньи Романовны
712

. Данный факт говорит о том, что она 

жила в семье своего сына, будучи солдаткой с молодых лет. Сле-

довательно, положение женщины в семье определялось ее стату-

сом, и зависело от многих факторов ее существования, той роли, 

которую она играла в ней. 

Атмосфера крестьянской жизни получила отражение в фольк-

лорных материалах, главным образом в коротких песнях-частуш-

ках. Распад общинных связей, ослабление общественного кон-

троля над отдельными членами крестьянского социума, открыв-

шиеся просторы частной инициативы и предприимчивости рас-

ширяли границы дозволенного и способствовали развитию деви-

антного поведения, на что, вполне естественно, откликался 

фольклор
713

. 

Например, в песне «У избы столбы точеные» рассказывается о 

неравном браке, о погубленной молодой жизни. Грустным напут-

ствием звучат в ней слова, обращенные к девушкам:  

Уж вы девки, девушки, 

Ваши буйные головушки! 

Вы не зарьтеся, девки, взамуж-ту идти, 

Вы не зарьтесь, не охотьтесь: 

Не ровен дурак навернется – 

Либо вор, да либо пьяница: 

На кабак идет – шатается, 

С кабаку идет – валяется, 

Он домой придет – расчуванится, 

Заставляет разувать, разболакивать…
714

 

Детское население – это мальчики от 0 до 17 лет и девочки от 

0 до 15 лет. Когда в крестьянской семье рождался ребенок, это 

было настоящим праздником для родителей, родственников и 
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знакомых. В исследуемый период во многих семьях дети появля-

лись на свет чуть ли не каждый год. Рождение ребенка восприни-

малось как воля господня, воспротивиться которой редко кому 

приходило в голову. Больше детей – больше работников в семье, а 

отсюда и больше достаток. Исходя из этого предпочтительнее бы-

ло появление мальчиков, потому что девочка рано или поздно 

уходила в чужую семью. Но и это, в конце концов, не было бедой: 

невесты из других дворов заменяли рабочие руки выданных на 

сторону дочерей. Крестьянки рожали обычно в бане, а иногда и в 

хлеву, ведь Спаситель тоже родился в хлеву. Родовспоможение 

оказывали старухи, которые в случае трудных родов, прибегали к 

заклинаниям и нашептываниям. После родов родильницу для 

скорейшего восстановления сил поили болтушкой, т. е. пивом, в 

котором разбалтывали толокно
715

. 

Воспитание детей в крестьянской семье базировалось на тра-

дициях и предшествующем опыте. Авторитет родителей был не-

пререкаем. Возрастные критерии для детей были очень четкими 

и, соответственно, так же четко разделялись их трудовые обязан-

ности. Возраст измеряли семилетиями: первые семь лет – детство 

или «младенчество». Малышей называли «дитѐ», «младень», «ку-

вяка» (плачущий) и другими ласковыми прозвищами. Во вторые 

семь лет наступало отрочество: ребенок становился «отроком» 

или «отроковицей», мальчикам выдавались порты (штаны), де-

вочкам – длинная девичья рубаха. Третья семилетка – юность. 

Как правило, всеми необходимыми навыками для самостоятель-

ной жизни подростки овладевали уже к окончанию отрочества. 

Мальчик становился правой рукой отца, заменой при его отлучках 

и болезнях, а девочка – полноценной помощницей матери
716

. 

До 3–4 лет ребенка пестовали. Посредством колыбельных пе-

сен, прибауток, сказок у ребенка развивали умственные способ-

ности, эмоции, чувства. Весьма распространенной песенкой была 

«Ладушки»:  
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Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки. 

Что вы ели? 

Кашку. 

Что вы пили? 

Бражку. 

Кши, полетели, 

На головку сели, 

Песенку запели
717

. 

В младенчестве большое внимание уделялось тактильному 

общению: похлопывания, поглаживания, пощипывания – все это 

пробуждало деятельность мозга грудничка. Успокоить младенца 

были призваны колыбельные песни:  

Баю, баюшки, баю, 

Не ложися на краю, 

Придет сернький волчок, 

Он ухватит за бочок 

И потащит во лесок 

Под ракитовый кусток. 

К нам, волчок, не ходи, 

Нашу Олю не буди
718

. 

Самые распространенные операции по уходу: вскармливание, 

пеленание, купание, укачивание. Но научных знаний, конечно же, 

у крестьянок не было. Незнание элементарных основ физиоло-

гии, медицины были одной из причин высокой смертности мла-

денцев. Во второй половине XIX в. в продаже появляются книги, 

где в популярной форме рассказывалось о воспитании детей, од-

нако они были не очень востребованы ввиду безграмотности кре-

стьянских женщин. Издавались журналы, где помещались статьи 

о воспитании, особенно в конце XIX в.
719
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В возрасте 4–8 лет дети больше играли
720

, у них мало было 

еще трудовых поручений.  

 

 

Кукла из соломы
721

 

Игрушки крестьянских детей изготавливались преимущест-

венно из подручного материала. Их мастерили из всего, что дава-

ла человеку природа, – глины, соломы, еловых шишек и дерева. 

Люльку младенца украшали подвесками из лоскутков, которые 

колыхались и приучали ребенка фокусировать взгляд, радовали и 

удивляли его. Погремушки из бересты наполняли горохом. Они 

приглушенно гремели, шуршали, не раздражая слух малыша
722

. 

Младшие девочки играли в «дочки-матери» куклами из соломы, 

тряпичными куклами, сами плели для них косы, шили наряды и 

придумывали украшения. Кстати, считалось, что если девочка 

охотно играет в куклы, то она будет отличной хозяйкой и мате-

рью. Девочки постарше собирались на посиделки, где болтали, 

пели, вязали, вышивали и шили. 
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Девочка с тряпичной куклой
723

 

В конце XIX в. в богатых семьях крестьян уже были фабрич-

ные игрушки, в том числе механические. Военная история тоже 

находила выражение в игрушках. Дети хотели играть теми солда-

тиками, генералами, офицерами и устраивать такие сражения, про 

которые разговаривали взрослые. И действительно, на игрушеч-

ном рынке появляется бесконечное количество деревянных сол-

датиков – конных и пеших, с пушками, поодиночке и целыми 

взводами
724

  

Весьма популярны были игрушки из глины. Из нее мастерили 

фигурки людей и животных, а также всевозможные свистульки. 

Игрушки из дерева были в каждой семье. Из дерева вырезали фи-

гурки, делали кубики, пистолеты, ружья. 
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Амазонка. Игрушка  

из глины
725

 

Игрушка лошадка  

с повозкой
726

 

Возраст с 8 до 15 лет для немногих детей знаменовался нача-

лом обучения, большинство детей образования не получали. 

В этот период повышалась роль ребенка в хозяйственной жизни 

семьи. Его трудовое участие с каждым годом расширялось и ста-

новилось все более весомым. В крестьянских семьях детей очень 

рано приучали к ответственности и систематическому труду: это 

было одновременно и главным вопросом воспитания, и залогом 

выживания. Самое главное – подход к своим наследникам в на-

родной среде был не просто строгим, а очень строгим.  

Во-первых, никто тогда не считал детей равными родителям. 

И именно первые годы жизни ребенка взрослые считалии залогом 

того, каким человеком он станет. Во-вторых, авторитет матери с 

отцом в крестьянских семьях был непререкаем. Обычно родители 

были едины во взглядах на воспитание и обязанности чада, а если 

даже в чем-то и не были между собой согласны, то никогда не 

демонстрировали этого публично, поэтому у ребенка не было 

шансов «перетянуть» одного из родителей на свою сторону.  

В-третьих, ни с девочками, ни с мальчиками не было принято 

«миндальничать» и баловать их. Обычно поручения между домо-

чадцами распределялись главой семейства в приказном тоне, и 

никто не перечил ему в ответ. В то же время за успешно выпол-
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ненное задание ребенка всегда хвалили и поощряли, всячески 

подчеркивая, что он принес пользу всей семье
727

. Особое место в 

жизни крестьянских детей занимали подвижные игры. 

 

 

Игры деревенских детей в лошадки
728

 

Детский труд – привлечение детей к работе на регулярной ос-

нове – являлся важнейшим принципом воспитания. В рамках 

производственной деятельности семьи осуществлялось трудовое 

воспитание детей. Распределение хозяйственных функций пред-

полагало включение в работу подростков
729

. Дети с детства при-

учались к труду, обычно с 8–10 лет.  

Труд девочек. Девочки занимались уборкой, огородом, рукоде-

лием, нянчились с младшими ребятишками. Важным делом де-

вочки становилось прядение. Было принято, что девочка садилась 

за прялку с 6 лет. Сначала ее учили наматывать нитки на цевки 

(берестяные трубочки-катушки), затем – трепать лен и прясть из 

него кудели (нитки). Обычно всем этим занимались долгой зи-

мой. Уже в 5–7 лет девочка овладевала первичными навыками, и 

отец делал ей личную прялку или веретено – поменьше, чем у 

взрослых. Кстати, считалось, что собственный инструмент – это 

очень важно. Свою прялку нельзя было давать подружкам – 
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«спортят», и чужими прялками пользоваться тоже было нельзя, 

считалось, что «хороший мастер работает только своим инстру-

ментом». С 10 лет девочка уже шила, а с 14 садилась ткать за 

кросна
730

, могла участвовать в жатве. По мере усвоения нужных 

навыков функционал, выполняемый девочкой, усложнялся. Если 

знакомые и соседи давали девочке-подростку уничижительное 

определение «непряха», это было очень плохой характеристикой, 

и на хорошего жениха впоследствии ей можно было даже не рас-

считывать. 

 

 

Х. Платонов. Крестьянская девочка (1876 г.) 

Если в 5–6 лет маленькая хозяйка должна была присматривать 

за цыплятами, то в 10–12 – уже выгонять корову на пастбище и 

доить ее. К 10 годам, благодаря «науке» мам, бабушек и других 

старших женщин в семье, девочки переходили на новый уровень 

ответственности. Десятилетняя дочь считалась уже вполне взрос-

лой девушкой со всеми вытекающими отсюда требованиями к 

ней. Она активно помогала матери во всех хлопотах: мыла посу-
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ду, убиралась, могла сама приготовить несложную, но здоровую 

крестьянскую пищу. В обязанности девочки-подростка вменялось 

также поддерживать чистоту в доме. Она должна была подметать 

пол, мыть и чистить лавки, прибитые к стенам и/или переносные 

скамьи; вытрясать и чистить половики; убирать постель, перетря-

сать ее, менять лучину, свечи, чистить керосиновые лампы. Не-

редко десятилетние девочки сами справлялись и еще с одной обя-

занностью – стирали и полоскали белье на речке, а затем разве-

шивали его на просушку. И если в теплое время года это было 

скорее развлечением, то стирка в проруби зимой превращалась в 

довольно суровое испытание. В многодетных семьях «догляд» 

старших детей за младшими был суровой необходимостью, ведь 

родители много и тяжело работали в поле. Поэтому девочку-

подростка нередко можно было увидеть еще и у люльки, которая 

крепилась за кольцо к центральной балке потолка («матице»). 

Старшая сестра, сидя на лавке, вставляла ногу в петлю, качала 

люльку, а сама занималась рукоделием. Помимо укачивания мла-

денца, к 10 годам маленькая нянька могла сама перепеленать его, 

сделать соску из нажеванного хлеба, покормить из рожка. И, ко-

нечно, успокоить плачущего малыша, развлечь его песнями, «пес-

тушками» и прибаутками. Если была такая необходимость, то в 

10–12 лет девочку могли отдать в няньки – «пестуньи». С 14 лет 

крестьянская девочка становилась уже полноценной работницей. 

Мать в процессе домашних либо полевых хлопот показывала и 

объясняла дочери, как и что она делает, затем доверяла ей выпол-

нять более простую часть работы. Эта поступательность и непре-

рывность процесса гарантировала высокие результаты обуче-

ния
731

, подготовки к трудовым навыкам, необходимым в жизни. 

Труд мальчиков. Пожалуй, требования к мальчикам были стро-

же, чем к девочкам, ведь именно из сыновей должны были вырас-

ти будущие «кормильцы», «заботники» и защитники, словом, на-

стоящие мужья и отцы. В первую семилетку жизни мальчик по-

стигал многие азы крестьянского труда: его учили ухаживать за 

скотиной, ездить верхом, помогать в поле, а также основам мас-

терства. Например, совершенно необходимым навыком считалось 

умение мастерить игрушки из различных материалов, плести лу-
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кошки и короба. Многие 6–7-летние мальчишки уверенно помо-

гали отцам при изготовлении мебели, упряжи и прочих необхо-

димых в хозяйстве вещей. Пословица «Учи дитя, пока оно попе-

рек лавки лежит» не была в крестьянских семьях пустым звуком. 

Например, в Шадринском уезде, где существовал промысел по 

изготовлению саней, мальчик начинал в 6 лет помогать отцу, вы-

полняя посильную работу: делал зарубки на доске для задней ук-

рашенной стенки саней, наносил заячьей лапкой «воронь», 

т. е. черную краску, на дерево
732

.  

Во вторую семилетку жизни за мальчиком окончательно за-

креплялись устойчивые и разнообразные хозяйственные обязан-

ности, причем они приобретали четкое половое разделение. На-

пример, ни один отрок не был обязан ухаживать за младшими 

братьями и сестрами или заниматься огородом, зато он должен 

был научиться пахать и молотить – к такой физически тяжелой 

работе девочек не привлекали. Нередко уже в 7–9 лет крестьян-

ские мальчишки начинали подрабатывать «в людях»: родители 

отдавали их в пастухи за умеренную плату. К этому возрасту счи-

талось, что чадо уже окончательно «вошло в разум», и поэтому 

необходимо научить его всему тому, что умеет и знает отец. Зем-

лепашество являлось подтверждением полноценного мужского 

статуса, поэтому мальчики-подростки должны были работать в 

поле. Они удобряли землю (раскидывали навоз по полю и следи-

ли, чтобы его комья не затрудняли работу плуга), бороновали 

(рыхлили верхний слой почвы боронами или мотыгами), вели под 

уздцы запряженную в борону лошадь или ехали на ней верхом, 

«когда отец ведет борозду». Если земля была комковатой, то отец 

усаживал сына на борону, чтобы утяжелить ее, а сам вел лошадь 

под уздцы. Подростки принимали самое активное участие и в 

сборе урожая. С 11–13 лет мальчика уже привлекали к самостоя-

тельной пахоте. Сначала ему выделяли небольшой участок паш-

ни, на котором можно было потренироваться, а к 14 годам под-

росток сам мог уверенно вспахать землю, то есть становился пол-

ноценным работником. Еще одной важной составляющей кресть-
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янского быта, которую женщинам не доверяли (они могли только 

доить коров или коз, выгонять их на пастбище), был уход за ско-

том. Кормить, убирать навоз, чистить животных должны были 

отроки под строгим руководством старших. Главной же кормили-

цей в крестьянской семье всегда была лошадь, которая целый 

день работала в поле с хозяином. Пасли лошадей ночью, и это 

также было обязанностью мальчишек. Именно поэтому с самых 

ранних лет их учили запрягать лошадей и ездить на них верхом, 

управлять ими, сидя или стоя в телеге, водить на водопой – в пол-

ном соответствии с поговоркой «Дело учит, мучит да кормит». 

Мальчики учились с ранних лет ловить рыбу и охотиться. Гля-

дя на отца и старших братьев, мальчик сначала в форме игры пе-

ренимал навыки рыболовства и охоты, а затем совершенствовал 

это искусство. Уже к 8–9 годам он обычно умел расставлять сил-

ки на мелкую дичь и птицу, стрелять из лука, удить рыбу или бить 

ее острогой. К этому перечню нередко добавлялся сбор грибов, 

ягод и орехов, что тоже было неплохим материальным подспорь-

ем. К 9–12 годам подросток мог вступить во взрослую промысло-

вую артель и к 14, пройдя испытательный срок, стать полноцен-

ным ее членом. С 14-летнего возраста мальчики участвовали уже 

наравне со взрослыми мужчинами во всех хозяйственных рабо-

тах
733

. Тогда они начинали вносить значимую долю в семейный 

бюджет и переходили в разряд взрослых «добытчиков» и завид-

ных женихов. Так вырастали в крестьянских семьях «добры мо-

лодцы» – отцовы помощники, которыми родители по праву гор-

дились. Кроме трудового воспитания, сыновьям прививали и чет-

кие моральные принципы: их учили почитать старших, мило-

сердно относиться к нищим и убогим, гостеприимству, уважению 

к плодам своего и чужого труда, основам веры. Было еще два 

важных правила, которые любой отрок знал наизусть. Первое – 

мужчина должен уметь защитить свою женщину и свою семью, 

причем не только физически, но и с материальной, и с психологи-

ческой стороны. Согласно второму правилу, мужчина должен был 

уметь сдерживать свои эмоции и всегда контролировать себя
734

.  
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И девочек, и мальчиков – от мала до велика – нередко отправ-

ляли в лес собирать ягоды, грибы, травы, хворост.  

В воспитательной практике прибегали к различным приемам. 

При обычной в крестьянской среде грубости нравов насилие и 

рукоприкладство было повсеместно распространенным явлением, 

и мог дискутироваться лишь вопрос о допустимой мере жестоко-

сти, понимаемой как «строгость». В вопросе о наказаниях суще-

ственно отличались холодно-суровое отношение отца и заботли-

во-теплое матери. Нередко за внешней грубостью родителей таи-

лись скрытая любовь и глубокие чувства. Воспитательные меры 

не ограничивались насилием, среди них было и моральное воз-

действие. Видное место в социализации, воспитательной практи-

ке занимала религия, а исполнение православных обрядов явля-

лось важнейшей составляющей возрастного символизма и неотъ-

емлемой частью жизни каждой крестьянской семьи
735

.  

Отношение крестьян к смерти ребенка. Отношение к смерти 

ребенка, исходя из веры, считалось знаком божьей милости. Уми-

рала половина всех родившихся детей в году, а в отдельные годы 

и больше
736

. Для умерших до семи лет был выработан упрощен-

ный вариант похоронно-поминальной обрядности. Традицией 

контролировалось и поведение родителей, потерявших ребенка: 

материнские скорбь и горе были объявлены греховными, по-

скольку ухудшали загробное существование детей. С.В. Голикова 

отмечает, что стремление обеспечить своему ребенку благоприят-

ную посмертную судьбу было так сильно, что порой провоциро-

вало матерей на умышленное лишение его жизни в детском воз-

расте. Уголовные преступления подобного рода показывают, на-

сколько трудно было вплоть до конца дореволюционного периода 

изменить представления о ценности жизни детей, ввести в обиход 

широких масс образцы и стандарты демографического поведения, 

способствующие выживанию новых поколений
737

. 

Народная традиция относила смерть крещеных детей до 7 лет 

к разряду положительных случайностей. Считалось, что Бог за-

бирал их к себе по особому расположению, во избавление от зем-
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ных тягот и возможных грехов. Безгрешное, не успевшее вкусить 

земных наслаждений дитя сразу наследовало царство небесное. 

Его душа не была подвержена мытарствам. Умерших детей назы-

вали «угоднички божии», «крещеные ангелы»; считалось, что на 

небесах они становились ходатаями-молитвенниками за своих 

родителей в «Божье царство», следовательно, смерть была радо-

стным, а не печальным событием. В «низовой» культуре с ее при-

знанием скорби по мертвым (тем более по умершим детям) гре-

ховной сложился запрет «на многие слезы». Считалось, что иначе 

ребенок не вознесется, «утонет в слезах», будет «лежать в во-

де»
738

. Представления об ангельской природе детей и восприятие 

их смерти как божьей милости в среде религиозно настроенных 

лиц могли стать причиной совершения даже уголовных преступ-

лений.  

4.3. Праздники в жизни крестьян 

Земледельческий календарь, с одной стороны, соотносился с 

экономической деятельностью крестьян и отражал церковные 

праздники и иные значимые события, с другой – базировался на 

верованиях предков. Праздники являлись своего рода точкой от-

счета и ориентирами во времени
739

. В большей степени значимы-

ми являлись религиозные праздники, когда готовилось большое 

количество блюд, встречали и провожали многочисленных гос-

тей. Праздники крестьян были связаны с религиозным календа-

рем, основными были Пасха, Рождество, Крещение, Троица. На 

праздники крестьяне надевали лучшую одежду. Праздничную 

одежду шили из качественных покупных материалов – шерсти, 

шелка, хлопчатобумажных тканей с выработкой. Цвет фабричных 

тканей выбирался насыщенный: оттенки бордового и зеленого, 

шоколадный, темно-синий, горчичный. Из этих тканей шили и 

сарафаны, и «парочки», и фарутки-запоны. Праздничный костюм 

крестьянина состоял из красной ситцевой, а большей частью пе-

стредяной рубашки, полосатых пестредяных штанов, зипуна гру-
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бого фабричного сукна или озяма, а зимой из нагольного тулупа, 

шапки с околышем или дешевой фуражки. Праздничными были 

рубашки из тонкого холста, кумача, александрийки и кафтаны из 

синего самодельного и самокрашенного сукна
740

. Молодые парни 

недевали рубашки из тонкого холста, кумача, александрийки
741

. 

Крестьянки носили рубашки из тонкого холста с широкими, соб-

ранными на кисти руки рукавами, с застегнутым серебряной или 

медной запонкой прямым воротником на шее
742

. Праздничные и 

свадебные рубахи шили из тонкого холста с широкими, собран-

ными на кисти руки рукавами, с вышитым узором по подолу, у 

ворота и на рукавах, на шее носили разноцветные бусы, нити ян-

таря, жемчуга.  

При выходе из дома пожилые женщины покрывали голову фа-

той из бумажной или шелковой ткани. Весьма популярны были 

шали. С конца ХVIII в. в России успешно развивается производ-

ство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими 

считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, 

Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в 

Саратовской губернии. В подражание цветным шалям, дорогим и 

недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры ста-

ли выпускать набивные платки. Главными центрами производства 

стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными пред-

приятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Со-

пова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде – Лабзина и 

Грязнова. 

На рубеже XIX–XX вв. сарафан уступил место комплексу оде-

жды, который назывался «парочка», он состоял из коротайки – 

укороченного жакета и юбки. Парочки были нарядной и свадеб-

ной одеждой. В технике синели в Зауралье вышивались рубахи, 

юбки, фартуки. Позднее в этой технике появилась еще одна тен-

денция: для придания узору большей выразительности и глубины 

цвета ворс разрезался. Причем его можно было делать разновы-
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соким: длиннее к центру вышитой детали и короче к краям. Густо 

сидящие синелевые петельки или ворсинки, для которых также 

использовали разноокрашенные нитки, давали возможность ак-

центировать внимание на отдельных элементах узора, создавали 

красивую объемную фактуру насыщенных цветов. Ткаными узо-

рами мастерицы украшали женскую одежду, фартуки, подолы и 

рукава рубах, сарафаны, юбки
743

. 

Праздничные запоны богато украшались тамбурной и синеле-

вой вышивкой, а по нижнему краю – кружевами и оборками
744

. 

Ширина запона сильно варьировалась: она могла составлять от 80 

до 120 см. Верх закладывался в несколько крупных складок или 

собирался в мелкую сборку. Низ фартука обычно украшался уз-

ким черным кружевом, фабричным или вязаным крючком. Сред-

няя ширина кружева составляла 5–7 см. Ширина вышивки также 

сильно варьировалась: по низу фартука могла достигать 25 см, 

боковая вышивка была значительно уже и обычно не составляла 

даже четверти основной
745

. Праздничная обувь у женщин состоя-

ла из черевичек с высокими каблуками. В праздники девушки 

вплетали в косу целый букет лент разных цветов.  

Праздничную одежду крестьяне чаще приобретали. Уже в 

конце XVIII в. крестьянам были известны фабричные ткани: бу-

мага, александрийка, китайка, кумач, сукно, стамед, грезет, кар-

мазинное сукно, каразея, шелк, голь, бархат, тафта, канават, штоф, 

равендук. В первой половине XIX в. происходит процесс замены 

привозных тканей иностранного изготовления на отечественные. 

Чаще упоминаются такие виды тканей, как ситец, полуситец, ки-

сея, коленкор, миткаль, гарус, нанка. Праздничную одежду шили 

из шелка, парчи, полубархата, плиса, фабричного сукна. Посте-

пенно в обиходе появлялась одежда, сшитая из трико, драпа, бук-

ле, камлота
746

.  
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Полотенце вышитое
747

 

К празднику дом тщательно убирали и украшали. Свежие за-

навески, красивые полотенца, скатерти, половики – все это к 

празднику готовилось по-особому. Следует подчеркнуть, что в 

Шадринском крае преобладали белые многоремизные обрядовые 

рушники, двухцветные многоремизные скатерти. Доминирующи-

ми являлись геометрические узоры: треугольники, квадраты, 

ромбы, ломаные линии, сочетания кругов, квадратов, розеток, 

волнистых линий – знаков воды, засеянного поля
748

. 

Прибравшись в доме, крестьяне сосредотачивались на празд-

ничном застолье. В религиозные престольные праздники (съез-

жие дни) обязательным атрибутом обеда был рыбный пирог, раз-

ные похлебки, холодные похлебки из языков говяжьих, студни, 

жаркое из баранины, поросенка и птицы. Пекли пирожки сково-

родные из различных сушеных ягод, а также пирожки с яйцом, 

блины, оладьи, караваи. Обычно подавали за такими обедами до 

20 блюд
749

. 

Как пишет Л.А. Саверский, престольный праздник ждали це-

лый год. Три дня обходили всю родню. Везде угощали. Гостей 

встречали по степени родства и важности. Выходили хозяева на 
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крыльцо или даже к воротам, кланялись и говорили: «Милости 

просим, гости дорогие! Как доехали? Как здоровье? Заходите в 

дом». Мужчины, сняв шапки, пожимали друг другу руки, а жен-

щины брали друг друга за руки и целовались. Дети ждали угоще-

ния «подорожниками» – это были сладости, небольшие подароч-

ки. Гости входили в горницу. Хозяева входили после них. Столы 

были уже приготовлены. Самому почетному гостю отводили ме-

сто в красном углу, остальные рассаживались по степени родства. 

Дети за столом не сидели
750

, они забирались на полати и наблю-

дали за пиршеством. Иногда им что-то подавали со стола (краль-

ку, пирожок). Вежливость гостя по отношению к хозяину опреде-

лялась соблюдением правил приличия, деликатный человек оце-

нивался как «знающий честь, вежливый … Ведь помаленечку 

ест». В середине XIX в., по сведениям В. Прибылева, самовар 

имели лишь зажиточные крестьяне. Пили чай по воскресным и 

праздничным дням, особенно угощали чаем гостей, в какое бы 

время они не пришли
751

. 

 

 

Часовня на Ключах. Религиозный праздник в Шадринском уезде
752
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Кроме основных религиозных праздников крестьяне широко 

отмечали Масленицу. Праздничные развлечения включали, преж-

де всего, приготовление разнообразных мясных и рыбных блюд, 

выпечки, прием гостей и посещение родственников. Народные 

увеселения, кроме того, состояли из осенних и зимних вечерок с 

песнями и разными играми, масленичных катаний с горы на сан-

ках и катаний на лошадях. При этом и лошади, и повозки укра-

шались лентами, искусственными цветами, бубенчиками.  

Одним из радостных событий в жизни крестьян была свадьба. 

В данном обряде выделяется три этапа: досвадебный, свадебный 

и послесвадебный. Досвадебный этап включал сватовство, руко-

битье и смотрины. В Шадринском уезде был распространен обы-

чай: девушка дарила полюбившемуся парню вышитые портянки, 

и если чувство было взаимным, то молодой человек портянки на-

девал, и все в округе понимали, что у него есть девушка, и скоро 

быть свадьбе. 

 

 

Сапог с вышитой портянкой
753

 

Когда родители жениха высматривали невесту или сам он ее 

выбирал, тогда посылали сватов, которые, войдя в дом, отказыва-

лись садиться, приговаривая, что дескать не сидеть пришли, а бе-

седовать, с добрым делом, со сватаньем и т. д. Затем вели перего-

воры, и если дело улаживалось, назначали день просватанья, 

т. е. сговора. В день просватанья ближайшие родственники жени-
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ха собирались к нему в дом, молились, а затем жених кланялся 

родителям в ноги и просил благословить начатое дело. После это-

го все направлялись в дом невесты, которая сидела за занавеской 

вместе с подружками. По приезде жениха, зажигали свечку и мо-

лились, невеста кланялась родителям, и отец выводил ее к жениху. 

Помолившись, все садились за стол. По такому случаю обычно на 

ужин подавали пельмени, а жених привозил с собой вино, кото-

рым и угощал родственников невесты. Подружки в это время пе-

ли песни. Тут же происходило взаимное одаривание: невеста да-

рила подарки жениху и его родственникам, а те одаривали ее
754

.  

Местная церковь, в ведении которой находился приход, со-

ставляла соответствующий документ, где информировала о том, 

что состоялось сватовство. Речь идет о введеном в 1765 г. брачном 

обыске, представлявшем собой письменный акт, совершенный 

причтом церкви перед таинством венчания с целью установления 

неродства (в том числе духовного) вступающих в брак. Брачные 

обыски заносились в шнуровые (обыскные) книги, которые скре-

плялись печатями духовных консисторий. В конце XIX – начале 

XX в. у брачных обысков появилось второе название – предбрач-

ные свидетельства. Эти документы содержали следующие сведе-

ния о вступающих в брак лицах: фамилии, отчества, возраст, со-

словие, чин, семейное положение. Например, в обыске Предте-

ченской церкви (с. Широковское) священник Илья Задорин в мае 

1816 г. сообщал, что крестьянин Григорий Мамонтов за сына сво-

его Афанасия сосватал дочь девицу Наталью у Павла Даниловича 

Лычкова. Указано, что невесте шел 19-й год
755

. В том же году 

Иван Широков засватал за сына своего Агафью Малых, дочь сол-

датской вдовы Елены
756

. Или другой пример: Гаврила Григорье-

вич Мамонтов высватал за себя у Семена Ивановича Зайцева 

(Далматово) дочь Прасковью (1822 г.)
757

. 

Во время сватовства будущая невеста должна была находиться 

все время в печном углу, имея возможность слышать весь разго-

вор. Из печного угла она выходила нарядно одетая во время смот-
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рин – обряда знакомства жениха и его родителей с невестой. Там 

же невеста ожидала жениха в день отъезда под венец. В старин-

ных свадебных песнях печной угол осмыслялся как место, свя-

занное с отцовским домом, семьей, счастьем. Выход невесты из 

печного угла в красный угол воспринимался как уход из дома, 

прощание с ним. 

В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и 

брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома 

ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели 

тоже в красный угол.  

Бракосочетание в XIX в. совершалось только в церкви. 

До 1830 г. для священнослужителей отсутствовало четкое руково-

дство относительно возрастных ограничений для вступающих в 

брак крестьян. Например, родной брат моего прапрапрадедушки 

Матвея Васильевича Алексей Кириллович Тебенев (1818 г. р.) из 

д. Тропиной в 1836 г. обвенчался с Агрипиной Георгиевной 

(1816 г. р.) из д. Подкорытовой
758

. Следовательно, жениху было 

18 лет, а невесте 20. Другой брат Матвея Антон Васильевич обвен-

чался 10 июля 1829 г. вторым браком в возрасте 28 лет. Женой его 

стала 20-летняя Евдокия Ивановна Дегтянникова из Тамакула
759

. 

С середины XIX в. законным возрастом для вступления в брак 

у мужчин было 18 лет, у женщин – 16 лет. Анализ метрических 

книг различных церквей Шадринского уезда показал, что моложе 

18 лет брачующихся было мало. Например, мои предки Василий 

Андреевич Широков и Анисья Андреевна из с. Широковского 

обвенчались в 1849 г. Жениху было 18 лет, невесте 19
760

. По дру-

гой линии мои прапрадедушка и прапрабабушка обвенчались 

12 июля 1857 г. Василию Ивановичу Захарову было 18 лет, а Вере 

Спиридоновне Полухиной (из Далматово)  – 16
761

. Анализ метри-

ческих книг нескольких церквей Шадринского уезда показал, что 

к концу XIX в. крестьяне повсеместно вступали в брак со своими 

ровесниками (ровесницами). С 1874 г. с введением в России все-

общей воинской повинности брачный возраст для мужчин под-
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нялся до 24–25 лет, для женщин он в среднем составлял 18–

22 года. По новому воинскому уставу для молодых парней уста-

навливался 6-летний срок действительной службы и призывной 

возраст с 20–21 года. 

Крестьянские свадьбы обычно играли осенью или зимой, ко-

гда заканчивались основные сельскохозяйственные работы.  

Традиция (культурно-религиозный фактор) и экономическая 

деятельность крестьян предписывали проводить свадьбы в два 

основных периода: после Покрова, но до Филиппова поста  

(октябрь – первая половина ноября) и в мясоед (от святок до Мас-

леницы, т. е. январь – первая половина февраля). Реже свадьбы 

игрались летом, когда крестьяне были заняты на полевых рабо-

тах. В целом распределение количества свадеб по временам года 

было такое: зима – 58,5%, весна – 12,1%, лето – 11%, осень – 

18,4%. Следовательно, браки крестьян неравномерно распределя-

лись по календарному году. В пост свадьбы не проводили, венча-

ние не осуществлялось. Православная церковь не венчала браки в 

Великий пост (48 дней, перед Пасхой), Петров (20 дней в мае – 

июне), Успенский (1–14 августа) и Рождественский (15 ноября – 

24 декабря) посты. Действовал также религиозный запрет на бра-

ки между Рождеством и Крещением, на протяжении Масленицы – 

недели перед Великим постом, в пасхальную неделю
762

. Зимнее 

бракосочетание для крестьян было удобнее по хозяйственно-

бытовым и финансовым причинам. В это время уже семья имела 

средства от продажи зерна и мяса. 

Традиция играть свадьбы зимой была оправдана также тем, 

что ожидаемый первенец мог появиться осенью, за зиму подрас-

ти, а к сезону полевых работ женщина становилась уже полно-

ценной работницей. 

Например, в Широковской волости Шадринского уезда в 

1878 г. браки заключались в следующие месяцы: январь – 66, 

февраль – 19, апрель – 3, май – 2, июнь – 5, июль – 7, октябрь – 5, 

ноябрь – 15. В марте, сентябре и декабре свадеб не было. В неко-

торых больших селах в мясоед игралось более 20 свадеб. Таким 
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образом, самым распространенным временем для свадеб являлся 

январь – февраль (до Великого поста)
763

.  

Свадьбы совершались двумя способами: добром, т. е. с пред-

варительного и обоюдного согласия как вступающих в брак, так и 

родителей, с соблюдением всех принятых церемоний и обрядов; и 

убегом, т. е. будто бы без ведома родителей невесты. В последнем 

случае просватанье и другие церемонии не проводились. Свадьба 

убегом могла быть организована специально, чтобы избежать для 

бедных родителей расходов при выполнении принятых всех сва-

дебных праздников, угощений, подарков. Без согласия своих ро-

дителей ни одна девушка не решалась выйти замуж: родительское 

благословение свято чтилось детьми и только с ним они были 

уверены в своем будущем семейном счастье. Когда свадьба со-

вершалась добром, просватанная невеста требовала от отца же-

ниха запрос – от 3 до 30 рублей серебром. На эти деньги она по-

купала разные фабричные товары и дарила их ближайшим родст-

венникам жениха.  

Накануне или за несколько дней до свадьбы обычно проводил-

ся девичник. В этот день или перед ним жених дарил невесте мы-

ло, а она шла с подружками в баню. Перед этим девушка просила 

благословения родителей. Этот церемониал сопровождался жа-

лобными песнями. После бани жених с друзьями и родственни-

ками мог еще раз прийти к невесте с подарками, за которые та 

тоже дарила что-нибудь из одежды (рубашку, вышитый пояс и т.п.) 

жениху. Нередко девичник заканчивался пирушкой, которая затя-

гивалась до утра
764

.  

В день бракосочетания во дворе жениха формировался свадеб-

ный поезд, состоявший из нескольких повозок, запряженных ло-

шадьми
765

. Жениха сопровождали дружка или шафер, тысяцкий, 

сваха и двое или трое поезжан, все садились в сани или в телеги и 

отправлялись в дом невесты, который нередко был в другой де-
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ревне. Если свадьба была богатой, количество телег или саней 

превышало десяток. Нередко поезжане именовались боярами, 

жених – князем.  

В середине XIX в. жених облачался в тулуп, на шею надевал 

платок, а на плечи «на перевязку» – шаль. Так же одевались (обо-

локались) дружка, подружья и тысяцкий. Дружки отличались 

внешне тем, что через плечо повязывали алые или голубые ленты. 

Одним из главных действующих лиц на свадьбе был дружка. Он 

не только распоряжался свадьбой и должен был знать весь сва-

дебный обряд, но и защищал свадьбу от порчи
766

.  

 

 

Свадебный поезд. Начало ХХ в.
767

 

Свадебный поезд приезжал к дому невесты. В Шадринском 

уезде сваха жениха расстилала у крыльца кошму и с рюмкой вод-

ки дожидалась свахи невесты, которая также выходила с рюмкой 

водки. После взаимных поклонов свахи выпивали водку и захо-

дили в дом. Во многих местах того же уезда отмечена свадебная 

перебранка свах. Они в песенной форме хвалят жениха и ругают 

невесту (сваха жениха) и наоборот – сваха невесты ругает жениха 

и хвалит невесту, после чего выпивают рюмку вина или стакан 

пива и в знак примирения целуются
768

. Обменявшись дарами, 
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гости и хозяева усаживались за стол с лучшими блюдами, но, как 

правило, почти никто не ел.  

Перед тем как ехать к венцу, жених посылал своих друзей с 

гостинцем для невесты – зеркалом, гребнем, мылом и проч. До 

приезда жениха подруги невесты расплетали ей косы, пели соот-

ветствующие песни, а невеста дарила девушкам ленты. 

 

 

Одевание неветы 

В то время как гости сидели за столом, свахи выводили невес-

ту к жениху, и после родительского благословения все, кроме ро-

дителей, отправлялись в церковь: впереди ехали дружки, потом 

жених со священником или тысяцким, затем бояре с образами, за 

ними невеста и, наконец, свахи. Венчанию в церкви придавалось 

очень важное значение.  

Анализ данных метрических книг Предтеченской церкви 

с. Широковского за 1876–1897 гг. позволил установить число вен-

чаний (см. табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

Количество венчаний в с. Широковском за 1876–1897 гг.
769

 

1876 1877 1879 1880 1881 1882 1895 1896 1897 

48 14 35 61 29 21 19 44 48 

 

Родственники или родители невесты грузили приданое и отво-

зили в дом жениха. Родители жениха должны были успеть до 

приезда молодых распаковать приданое и наиболее ценные вещи 

выставить напоказ. Ни родители жениха, ни родители невесты не 

присутствовали на венчании в церкви. Молодых сопровождали в 

церковь посаженные отец и мать. После венчания они ехали в 

дом жениха, где их встречали родители жениха с хлебом и солью. 

Потом начиналось праздничное угощенье.  

За столом молодые долго не сидели. Отведав два-три блюда, они 

вставали, невеста обносила гостей вином и благодарила за по-

здравление, а также отдельно подносила свекру и свекрови, после 

чего жених с тысяцким, а невеста со свахами отправлялись в 

спальню или горницу. Здесь невеста снимала с жениха опояску и 

сапоги, после чего все гости выходили из комнаты и отправлялись 

пировать. Таков общий свадебный обряд первого дня свадьбы
770

. 

Свадьба продолжалась на второй день. Утром дружка будил 

молодых, те выходили, и в этот день проводили так называемый 

большой стол, на который приглашали всех родных и знакомых, 

проводили игры. Этот день был менее пропитан ритуальностью, в 

большей мере посвящен богатому застолью и забавам. Прежде 

всего молодая «мела сор», а гости его подбрасывали. Кроме того, 

распространена была забава «чесать кудри»: молодая расчесывала 

волосы мужа гребнем, а гости их ерошили. В обоих случаях про-

верялась терпеливость и смекалка новобрачной. Дружку одарива-

ли деньгами и холстом и благодарили
771

. 

Если свадьба длилась три дня, то третий день назывался «пи-

рожный стол», если два – то это название переносилось на второй 
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день свадьбы. На пирожный стол преимущественно приходили 

только близкие родственники. Свадьбы праздновались торжест-

венно, денег не жалели. Иногда на нее тратили больше, чем за  

2–3 года семейной жизни
772

. 

Атрибутом свадьбы являлись вышитые полотенца. Полотенца 

к свадьбе готовились девушками еще с 14–16 лет, а иногда и в бо-

лее раннем возрасте. К этому времени девушки умели ткать про-

стое льняное полотно, так как обычно лет с восьми помогали ма-

терям, а потом и сами садились за кросна. Заготавливали по 20, 

30, а то и 40 полотенец. Концы нарядных рукотѐров и стеновых 

платков украшали вышивками, браными и кружевными узорами. 

В начале ХХ в. нижний узор полотенца (галунец) вывязывался из 

белых хлопчатобумажных или разноцветных шерстяных ниток. 

Высота стеновых платков достигала 2–3,5 м, а орнамент занимал 

высоту от 1 метра и выше. Рукотѐры украшались скромнее. Их 

декор занимал площадь в 2–3 раза меньше, чем в стеновых плат-

ках, а также состоял из 2–3 самостоятельных частей. Смысловое 

содержание орнамента на свадебных полотенцах полностью со-

ответствовало содержанию свадебного ритуала
773

. 

Поведение на свадьбе подвергали регламентации. Молодые 

обязаны были воздерживаться от еды за общим столом (миска, 

стоящая перед ними, оставалась пустой, а чарки переворачива-

лись вверх дном). Подобное поведение объяснялось тем, что пра-

вославие требовало от человека, вступающего в брак, не только 

нравственного, но и физического очищения, предполагающего 

молитву, отказ от развлечений, еды и хмеля. Кроме того, ново-

брачные пока еще не считались супругами, так как брак не был 

подтвержден брачной ночью, и, следовательно, не могли быть 

приняты в круг женатых и замужних участников свадьбы и не 

должны были пить, есть, веселиться
774

. 
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Рождение ребенка всегда было праздником в семье, поэтому и 

освещалось оно одним из главных христианских таинств – кре-

щением. Родители несли крестить ребенка с крестным отцом и 

матерью. Батюшка, вместе с крестным отцом, читал молитву, по-

сле этого погружал младенца в купель, надевал крестик. Разре-

шалось крестить ребенка и дома. Тогда из церкви привозили ку-

пель и совершали обряд. В выборе восприемников не всегда были 

разборчивы. Обычно это был кто-либо из совершеннолетних род-

ственников, но иногда это правило нарушалось. Например, у мо-

их предков Якова Ильича Устинова и его жены Анисьи Семенов-

ны (в девичестве Мартюшева), взятой из д. Боровая Катайской 

слободы, родился сын Василий (27 января 1856 г.) в с. Верхний 

Яр. В восприемниках значились родные брат и сестра Якова – 

Степан и Ксения, которые на тот момент являлись несовершенно-

летними
775

. Другой пример: у Михаила Андреевича Широкова и 

его жены Марьи Алексеевны родился сын Иван (1 июля 1854 г.), 

восприемниками которого являлись сын Петр Михайлович (несо-

вершеннолетний) и мать Михаила – крестьянская вдова Наталья 

Федоровна
776

.  

Возвратившись из церкви домой, устраивали крестины – обед, 

на который собирали родню. Детей обычно крестили в день их 

рождения или в ближайшие три дня. Имя священник давал чаще 

всего, используя святцы в честь святого, в день которого родился 

младенец. Однако правило давать имена по святцам не было обяза-

тельным. Крестными обычно были крестьяне из своего прихода.  

Бездетность рассматривалась как большое несчастье семьи. 

Бездетные жены редко уживались в доме своих супругов, а чаще 

возвращались к своим родителям и родственникам
777

. 

4.4. Старообрядчество. Единоверцы в уезде.  

Особенности их семейного уклада 

Исследователи отмечают наличие кризиса православной церк-

ви в крае, существенным показателем которого являлось то, что 

церковное строительство существенно отставало от колонизаци-
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онного движения
778

. Кризис стал одним из факторов распростра-

нения и укрепления старообрядчества.  

В конце XVII – начале XVIII вв. одним из 4 центров старооб-

рядчества Урало-Сибирского региона стало Приисетье (три ос-

тальных центра находились в окрестностях Нижнего Тагила, Ека-

теринбурга и в Алтайском крае). Предками исетских старообряд-

цев считаются переселенцы с Русского Севера, в частности с Со-

ловецких и Архангельских земель
779

. Еще в начале XVIII в. ста-

рообрядчество разделилось на два течения: поповцы (приемлю-

щие священство) и беспоповцы (не принимающие институт свя-

щенства). Были еще беглопоповцы – старообрядцы, которые в 

отличие от беспоповцев принимали священников, переходивших 

от православной церкви (беглых попов)
780

. 

 

 

Беглопоповец
781

 

Деление на старообрядцев и прихожан официальной церкви 

для Зауралья XVIII в. зачастую было условным: многие люди 
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числились приверженцами официального православия не по убе-

ждению, а потому, что «записным» старообрядцам жилось тяже-

лее. Староверы платили двойную подушную подать (основной 

налог того времени), им нельзя было занимать официальные, в 

том числе выборные посты. 

 

 

Раскол за Уралом
782

 

Поэтому было очень велико число «скрытых» старообрядцев – 

тех, кто формально был прихожанином официальной церкви, ос-

таваясь приверженцем старой веры. Но во время ревизии, т. е. 

переписи населения 1743–1747 гг., а также после нее количество 

старообрядцев на территории Исетской провинции, центром ко-

торой был Челябинск, стало неуклонно увеличиваться. Причиной 

стал неверно понятый указ, предварявший проведение ревизии: 

население поняло его так, что можно записываться старообряд-

цем, и за это ничего не будет. Духовные власти в Тобольске были 

встревожены сложившейся тенденцией и требовали от светских 

властей арестовывать и «увещевать» «новозаписанных расколь-

ников», чтобы убедить их вернуться в «истинное православие»
783

. 

В XVIII в. Исетская провинция являлась крупнейшим центром 

старообрядчества на востоке России. По данным 2-й ревизии, 

в 1740-е гг. официально записались старообрядцами с уплатой 

двойной подати 1 166 человек в Исетской провинции (всего по 

Сибирской губернии 8 760 человек). К 1765 г. в Исетской провин-

ции насчитывалось 1 429 человек, официально записавшихся 
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в двойной оклад. В 1770-е гг. в Исетской провинции было 

2 548 записных старообрядцев (1 091 мужчина и 1 457 жен-

щин)
784

. 

 

 

Экспозиция, посвященная старообрядцам. Музей с. Исетского
785

 

Власти Исетской провинции с 1750-х гг. оказывали определен-

ную поддержку старообрядцам, в частности не давали сносить на 

ее территории отдаленные поселения раскольников, несмотря на 

постановление об этом Сената.  

В XVIII в. большое количество старообрядцев было в Утяцкой, 

Курганской, Иковской, Белозерской, Усть-Суерской, Тебеняцкой, 

Емуртлинской, Окуневской, Куртамышской, Пещанской слободах, 

а также в селах Талицком, Крутихинском, Кабанском, Иванищев-

ском, Буткинском Шадринского уезда
786

. 
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Старовер. Репродукция с картины М.П. Боткина. 1877 г.
787

 

Старая вера в Шадринском уезде распространилась в результа-

те пропаганды расколоучителей, прибывших с Урала и европей-

ской части России
788

. Старообрядцы края имели большое значе-

ние в жизни старообрядческих общин Сибири и Урала. В 1745 г., 

по сведениям Тобольского митрополита Антония, в Шадринском 

уезде население составляло 23 500 человек, из них старообрядцев – 

253 человека (1,07%)
789

. В 1782 г. в д. Пеньках Шадринского уезда 

состоялся собор беглопоповцев Урала и Зауралья, где было реше-

но «иметь старейшинство и повиноваться ему»
790

. По данным  

4-й ревизии (1782 г.), в Далматовском округе, например, насчиты-

валось 460 раскольников
791

. В этом округе старообрядческой яв-

лялась деревня Потанина. В 1836 г. в ней проживало 8 старооб-
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рядческих семей
792

. Одна из них – это семья моих предков Маль-

цевых. По данным на 1841 г., главой семьи считалась Дарья Андре-

евна Мальцева – 55-летняя вдова (моя прапрапрапрапрабабушка). 

Мужа звали Трофим. Ее дети: Михаил 26 лет, Феоктист 24 лет, 

Андрей 20 лет (мой прапрапрапрадед)
793

.  

В ХIХ в. в Шадринском уезде в среде старообрядцев происхо-

дили процессы распада на различные согласия, течения, секты 

(поморцы, федосеевцы, филипповцы, немоляки, хлысты, дырни-

ки, нетовцы и др.)
794

. Отношение к старообрядцам со стороны 

государства было двойственным. Попытки запрещения их дея-

тельности, увещевания не приводили к желаемым результатам. 

В конце концов решено было официально разрешить свободную 

деятельность. Разрешалась запись в метрические книги браков, 

рождений и смертей. 

 

 

Старообрядческая икона ХIХ в. Аввакум и соузники
795
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Одной из форм компромисса между официальной церковью и 

старообрядчеством стало единоверие. 12 марта 1798 г. Высочай-

шим указом дозволялось построение церкви со службой по ста-

рому обряду по всем епархиям. В 1800 г. были изданы правила 

единоверия. Предполагалось, что единоверие должно служить 

облегчением для возвращения из раскола в православие: и обряды 

исполнялись по старопечатным книгам, а креститься разрешалось 

двумя перстами. Для единоверцев создавались особые приходы с 

особым причтом
796

. О.Н. Савицкая считает, что несмотря на ком-

промисс, старообрядцы с большой неохотой шли в единоверче-

ские церкви, считая единоверие ловушкой для привлечения в пра-

вославие
797

. 

В течение ХIХ в. в уезде открылось 11 единоверческих прихо-

дов. Первый единоверческий приход был образован в 1827–

1829 гг., когда была построена единоверческая церковь в селе 

Сладко-Карасинское Шадринского уезда
798

. В 1832 г. открылся 

единоверческий приход в с. Сосновском, а в 1834 г. – в с. Казаков-

ском (Покровская церковь). В 1836 г. в с. Погадайка была построе-

на деревянная церковь в честь Рождества Христова и образован 

приход, куда входили единоверцы села и 11 деревень. В приходе в 

начале ХХ в. насчитывалось 885 душ м.п. и 950 душ ж.п.
799

 

В 1836 г. был организован приход в с. Иванищевском и Воронов-

ский единоверческий приход, а в 1840 г. начал действовать приход 

в с. Ольхово
800

. В конце 1830-х гг. в с. Кривском 297 семей госу-

дарственных крестьян состояли в расколе
801

, т. е. были старооб-

рядцами. В 1857 г. по Кривскому приходу насчитывалось 

535 единоверцев
802

. В 1841 г. построили церковь в с. Богослов-
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ском, которая была освящена 8 марта, и с того времени стал дей-

ствовать приход единоверцев. В 1864 г. был образован единовер-

ческий приход в с. Гороскинском
803

. В 1900 г. старообрядчество 

в Шадринском уезде было зафиксировано в 55 приходах. Все 

приходы были объединены в один единоверческий округ. Едино-

верческие приходы по количеству прихожан не отличались от 

обычных православных приходов. Однако границы единоверче-

ского прихода были значительно шире, т. к. объединяли прихожан 

не по территориальному принципу, а по вероучению. Несмотря на 

свою многочисленность, подчеркивает О.Ю. Бабушкина, едино-

верческие приходы были бедны по сравнению с православными 

приходами. Удаленность населенных пунктов затрудняла сбор 

средств с прихожан. Такое положение не могло не сказаться на 

материальном обеспечении приходского духовенства
804

.  

Старообрядцев отличала сплоченность их поселений, некото-

рая замкнутость, обособленность от внешнего мира, ревнивое и 

бережное сохранение культуры, языка, религиозных и бытовых 

традиций. Главными центрами старообрядчества являлись села 

Иванищевское, Неонилинское, Катарацкое, Смолинское и деревни 

Мальцево Канашинского прихода и Коврига Ячменевского при-

хода. Всех старообрядцев насчитывалось 11 220 человек
805

. 

Одним из центров старообрядчества являлось в уезде с. Маль-

цево. Располагалось село на берегу р. Канаш. По некоторым дан-

ным, первые поселенцы пришли сюда из Архангельской и Воло-

годской губерний в XVII в. Спасаясь от преследований, старове-

ры вели уединенный образ жизни. Несловоохотливые, суровые 

старообрядцы выживали благодаря тяжелейшему земледельче-

скому труду. Староверы не строили церквей, на богослужение 

собирались в избу. Знающий церковную молитву старец читал, а 

остальные повторяли. Мужчины и женщины молились в разных 

половинах дома, т. к. поклоны делали земные. В Мальцево жили 
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не просто староверы, а беспоповцы. Они не выбирали священни-

ка, а жизнью общины руководил наставник. Темное платье, под-

поясанное кушаком, платок на голове, обязательно не завязанный 

узлом, нательный крест, молитвенник в холщовой сумке – так вы-

глядела староверка, идущая на богослужение.  

Основательность, хозяйственность, скромность и большое 

трудолюбие – вот черты староверов, которые отразились и на хо-

зяйственном укладе их жизни.  

Мать моей бабушки происходила из рода Мальцевых. Проис-

хождение фамилии Мальцевых, вероятно, связано с ласкательным 

прозвищем Малец. Першек (Перфирий) Михайлов Мальцев 

(1652–1721) – монастырский крестьянин, выходец с Тотьмы – 

упоминается в писцовой книге Л. Поскочина 1683 г. и во вклад-

ной книге 1680 г. как гулящий человек из Тотьмы. Согласно пере-

писи 1719 г., он в возрасте 67 лет жил своим двором в с. Никола-

евском (т. е. в Далматово) с сыновьями Иваном большим, Никола-

ем, Иваном меньшим, Семеном, Ульяном, внуками Дорофеем, 

Осипом, Филиппом, Никифором. Умер в Далматове. Иван Пер-

шек большой с братьями в 1731 г. основали деревню Мальцеву 

(Першину) на правом берегу реки Течи в 16 верстах к юго-западу 

от монастыря (М.П. Бирюков). Предком крестьян Мальцевых в 

д. Потанина, вероятно, был Иван Никитин Мальцев 44 лет с сы-

новьями Авдеем, Матвеем, Тимофеем, отмеченный в исповедных 

ведомостях с 1787 г.
806

 Род идет от Ивана Никитича Мальцева (это 

мой прапрапрапрапрапрадед). 

В 1888 г. в Мальцево по Владенной записи значилось 373 кре-

стьянина м.п.
807

 У них были добротные крестовые дома, бревен-

чатые заборы, высокие ворота и другие постройки – все это нахо-

дилось под одной крышей. Староверы не красили дома внутри и 
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снаружи, однако чувство прекрасного не чуждо было им. Хозяева, 

к примеру, украшали дом резными наличниками. Многие постро-

енные дома состояли из каменного фундамента, служившего од-

новременно нижним этажом и выполнявшего функции кладовой, 

и верхнего деревянного жилого помещения. Хозяин мог при 

строительстве деревянного этажа выбрать из целого воза лишь 

одно-два добротных бревна, забраковав остальные, поэтому мно-

гие постройки двоедан сохранились в с. Мальцево и в наши 

дни
808

.  

Другим старообрядческим селом в уезде являлось с. Потанин-

ское, образованное беглым раскольником из Малороссии Пота-

ней
809

. Оно находилось от Шадринска в 34 верстах к северо-

востоку; расположено было на ровной болотистой местности 

вблизи двух озер: Кривое и Спицынское. По преданию, первым 

поселенцем здесь был беглый раскольник из Малороссии Потаня 

(Потап), по имени которого получили название поселенцы этой 

местности – потанинцы, а затем и само село
810

. В начале XIX сто-

летия у раскольников была деревянная часовня. В 1848 г. в селе и 

окружающих деревнях было уже 490 единоверцев, которые до 

этого времени принадлежали к приходу Иоанно-Златоустовской 

(Рязановской) церкви города Екатеринбурга, а потом (в 1848 г.) 

выделены в самостоятельный приход, и раскольническая часовня 

была передана единоверцам. В феврале 1848 г. на пожертвования 

разных лиц (в том числе Рязанова и Казанцева) куплена была в 

Басмановском селе деревянная церковь за 1 050 рублей для пере-

несения в Потанинское. В 1849 г. церковь была заложена, а в 

1850 г. 7 октября освящена в честь Богоявления Господня и с того 

времени оставалась без существенной перемены. Таким образом, 

в Потанинском была своя единоверческая церковь – Богоявлен-

ская. В 1853 г. бывшая раскольническая часовня была перестрое-
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на под квартиру священника
811

. Распространенные фамилии по-

танинцев, выявленные на основе Податной тетради за 1872 г.: Ко-

товы, Казанцевы, Мальцевы, Оболдины, Смирных, Усовы, Анд-

реевских, Короваевы, Шалагины
812

.  

П.В. Немкин отмечает высокую образованность крестьян-

старообрядцев. Он объясняет ее не школьным просвещением, а 

своеобразным «воцерковлением» семьи
813

.  

 

 

Старообрядческая азбука. ХIХ в.
814

 

При этом некоторые исследователи отмечают более низкий 

уровень образования у единоверческих священников по сравне-

нию с православными приходскими священниками. Староверов в 

миру называли двоеданами. Особенности их повседневного пове-

дения формировали представление о них как о людях молчали-

вых, негостеприимных и т. п.  
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Семьи староверов отличались большой численностью. С мо-

локом матери дети впитывали любовь к труду, полное послуша-

ние старшим, покорность судьбе, строгое соблюдение Божьего 

закона. У двоедан не принято было в будние дни ходить по гос-

тям, когда все работают. Начиная с весны, все трудоспособные 

члены семьи работали в поле, дома оставались только немощные 

старики и малые дети.  

В гости было принято ходить только в святые праздники, а мо-

лодежь собиралась на игрища. При этом отношение к детям отли-

чалось лаской, заботой и любовью. Браниться на ребенка было 

грешно. Детей называли уменьшительно-ласкательными словами: 

«миленький», «бравенький», «голубушка». С раннего детства де-

ти имели большую свободу в виду занятости обоих родителей. За 

детьми присматривали бабушки и малолетние няньки. Исключе-

ние составляли грудные дети. Бабушка в большинстве случаев 

являлась первой воспитательницей, наставницей ребенка. Именно 

она направляла развитие ребенка, его ум, объясняла жизненные 

правила, приобщала к вере
815

. Воспитание детей в семьях старо-

веров базировалось на двух приоритетах: отношение к труду и 

христианской вере. Причем насильно детей молиться не застав-

ляли. Они видели, как это делают взрослые, и становились рядом, 

приобщаясь к молитве, привыкали ходить в церковь, и для них 

это становилось частью жизни. С 7–9 лет детей постепенно при-

учали к работе по дому и хозяйству. Мальчик возле отца учился 

ухаживать за лошадью, приобретал навыки работы в поле. Девоч-

ки учились прясть, занимались разного рода рукоделием. Учили 

убирать в доме, соблюдать чистоту и порядок. В 9–10 лет мальчи-

ков начинали учить грамоте, девочек значительно реже. Старооб-

рядцы не пускали своих детей в школы, давали им домашнее об-

разование
816

.  
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Старообрядческая церковь в Шадринске
817

 

Большое значение у старообрядцев придавалось крещению. 

Крещение рассматривалось как духовное рождение человека. 

Молодой матери запрещалось сидеть за столом, пока она не окре-

стит ребенка, а родственники не должны целовать ребенка до 

крещения. Считалось, что до этого момента в нем присутствует 

нечистая сила
818

. Детей крестили в период от дня рождения до 

месяца. Выбирались крестные. Крестили, как правило, утром. 

В назначенный день, кроме воскресенья и праздников, все соби-

рались в доме, читали молитву, стоя на коленях, а потом пригла-

шали крестных с ребенком. Они несли его на пеленке, вместе 

поддерживая. Ребенка трижды окунали в купель, затем крестный 

или бабка, принимавшая роды, надевали на него крест. Для дево-

чек крестик был на ленточке, для мальчиков – на веревочке. Затем 

надевали белую длинную распашонку и нательный пояс. Пояс 

играл роль оберега от нечистой силы. В старину крестили прямо 

в холодной воде, приговаривая, что если ребенок покраснеет, то 
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проживет долго и будет здоровым. В одной воде нескольких детей 

не крестили, даже близнецов. Наставник совершал крещение в 

дуплянке – деревянной кадушке, на которой устанавливали четы-

ре свечи. Простыню, скатерть, на которых стояла купель, предва-

рительно полоскали в речке. Младенца брали в левую руку, а пра-

вой зажимали ему уши и нос
819

. Со временем воду стали готовить 

заранее, давая ей возможность согреться. После крещения воду из 

купели выливали «под огород, под столбик», чтобы это место не 

перешагнуть
820

. Большинство старались окрестить ребенка в те-

чение восьми дней после рождения. Родители ребенка при кре-

щении не присутствовали. Окрещенных не мыли и не переодева-

ли в течение восьми дней. Молодую мать просили вымыть грудь в 

святой воде. Воду для крещения брали в реке
821

. Лицо окрещае-

мого при совершении обряда обращали на восток, поскольку на 

востоке живет Господь. Крещеного ребенка отдавали на руку кре-

стным. С крестиком никогда не расставались: «Вдруг смерть при-

дет, а Бога рядом не будет». Старообрядцы сохранили древневи-

зантийские типы нательных крестов: у мужчин – четырехконеч-

ной формы, женский – округлый, на левой стороне которых вы-

гравирован восьмиконечный крест, а на тыльной – молитва 

«Да воскреснет Бог». Наряду с медными нательными крестами 

бытовали серебряные и деревянные
822

. Крестильную рубашку го-

товила сама крестная. Ее изготовляли из белого холста, с полами 

до колен, с широкими, по локоть, рукавами, без узоров, без воро-

та, с вырезом на груди, с двумя тесемками-завязками. Выбор кре-

стных имел большое значение. Староверы пытались выбрать 

близких родственников, чтобы потом, при выборе жениха или 

невесты для ребенка, не столкнуться с проблемой родства по кре-

сту. Восприемники и крестники поддерживали близкие отноше-

ния на протяжении всей жизни. Считалось, что крестные в ответе 
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перед Богом за своего крестника, а в случае смерти родителей 

заменяют их. Главной особенностью обряда было наречение име-

ни. Девочек нарекали в течение недели после рождения, а маль-

чиков в соответствии с днем обряда крещения. Имя давалось 

строго по Писанию. Считалось, что после крещения у ребенка 

появляется ангел-хранитель. После совершения обряда устраива-

ли обед. Он проходил не слишком торжественно, обязательно 

приглашали кумовьев, а также родственников и соседей. После 

обеда молились за здравие младенца и матери
823

.  

Весьма непростым было положение женщины в семье. В ее 

отношении действовали строгие правила. Не разрешалось носить 

брюки и штаны. Одежда женщины состояла из нательной рубахи, 

юбки и сарафана. Волосы открывать было нельзя, следовало все-

гда носить платок. У замужней женщины волосы делили на две 

косы, другой прически не полагалось. Женщины зачастую рожали 

в поле и, завернув ребенка в подручный материал, чаще в ниж-

нюю юбку, продолжали работать, уйти с поля в страду не было 

никакой возможности. По решению главы дома роженицу могли 

оставить дома, но и там приходилось вести домашнюю работу. 

Для поддержки ее физических сил приходили «на кашу», прино-

сили вкусные и сытные продукты, чтобы было молоко для ребен-

ка. Детей женщины рожали, сколько Бог даст
824

. У женщин одеж-

да состояла из сарафанного комплекса. Старообрядческий сара-

фан-горбун имел некоторые особенности, поверх него носили 

душегрею из шелка и парчи
825

. Не только одежда, но и внешние 

особенности образа жизни старообрядцев выделяли их из прочего 

населения. Староверы не брили бороду, отвергали табак, карто-

фель и чай
826

. Нательные кресты после крещения не снимали всю 
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жизнь. Потеря креста считалась дурным знаком, а находка – доб-

рой вестью, о которой следовало молчать
827

. 

Имел отличия и свадебный обряд у единоверцев. Воспомина-

ния Марины Сафоновны Черданцевой помогли представить, как 

проходила старообрядческая свадьба: «Вся деревня знала о пред-

стоящей свадьбе, играли на широкую ногу. Свадьба отличалась 

тем, что старообрядцы не посещали церковь, а значит, и не венча-

лись. Молодые люди вступали в брак очень рано. Девушку выда-

вали замуж в 16 лет, юноши женились в 17–19 лет, так как жена-

тому мужчине легче было добиться уважения сельчан…». «Спе-

шили выйти замуж и девушки, так как боялись остаться старыми 

девами, доля которых считалась самой тяжелой», – так вспомина-

ет Парасковья Акиндиновна Конева
828

.  

До свадьбы молодым запрещалось обниматься и целоваться. 

Можно сказать, что девушка выходила замуж не по своему жела-

нию, согласие давал ее отец; жених должен был быть богатым, 

состоятельным человеком. Этот обычай сохранялся вплоть до ре-

волюции. Только в 20-х гг. ХХ в. молодежь стала выходить из-под 

контроля старших. Раньше нельзя было двоеданину жениться на 

мирской, двоеданке – выходить замуж за мирского. Юноши брали 

невест из деревень Коврига, Потанино; туда же выходили замуж и 

мальцевские девушки. Разводы были запрещены. В настоящее 

время многие из коренных жителей отмечают серебряные и золо-

тые свадьбы. Со стороны женщин измен не было, замужняя жен-

щина не смела лишний раз улыбнуться. Для мужчин правила бы-

ли более свободными. Известен случай, когда законная жена вы-

нуждена была угощать любовницу мужа чаем, но спорить и скан-

далить не могла
829

. 
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Свадьбу праздновали три дня, играли в игры и пели песни. Де-

вичника не было, проводили вечерки, где веселились друзья жени-

ха и невесты. В баню перед свадьбой ходили только невеста и ее 

лучшая подруга. Утром перед свадьбой посещал баню жених
830

. 

Неповторимость, локальную характерность свадьбе двоедан За-

уралья придавали песни. Парасковья Акиндиновна Конева вспо-

минает песню, которая исполнялась во время обрядового распле-

тания косы невесты, когда менялась ее прическа: вместо одной 

косы ей заплетали две, как и полагалось замужней женщине. В 

песне упоминается веночек – головной убор девушки, представ-

лявший собой широкую расшитую ленту вокруг головы. После 

свадьбы голова замужней женщины покрывалась платком или 

специальным женским головным убором: 

Недолго веночку на ступке висеть, 

Недолго Авдотьюшке в девушках сидеть, 

Недолго Васильевне русу косу плесть. 

Вечор мою косушку девушки плели, 

Плели, плели косушку, золотом вили, 

Вили, вили золотцем, жемчуг низали. 

Плакала Авдотьюшка по русой по косе… 

С чего начиналась собственно старообрядческая свадьба? 

В дом невесты приходили сваты со стороны жениха, кланялись в 

ноги. Сватами чаще всего бывали крестный отец и дядя. Чтобы 

сватовство было удачным, сваты должны были коснуться рукой 

печки. К ней же прислонялась невеста, давая понять, что она со-

гласна на замужество. Разговор между сватами и родителями шел 

совершенно открыто. Если родители давали согласие на брак, на 

следующий день приезжал жених. День свадьбы начинался очень 

рано, еще до заутрени. Жених ждал прихода так называемых мол-

чан: двух подруг невесты, которые приглашали жениха. Взяв чис-

тый платок, две девушки отправлялись к нему в дом. Молча про-

ходили через село, молча проходили двор, сени, переступали по-

рог и останавливались. Доставали платок и молча расстилали его 

у своих ног. Не отвечали на приветствия, не принимали пригла-

шения к столу. Молча стояли у расстеленного платка. Тогда дру-

зья жениха начинали класть на платок угощение. Девушки молча-
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ли. Добавляли еще. Девушки молчали. Когда они решали, что 

угощений достаточно, поднимали платок и приглашали жениха к 

невесте. Невеста представала перед женихом в белом платье, с 

низко опущенной головой. Жених, беря за руку невесту, шел к 

матушке, которая благословляла их иконой на долгую жизнь. Гу-

ляли свадьбу в доме жениха
831

.  

Входя в дом родителей жениха, невеста должна была одарить 

всех его родных подарками: свекровь – покатышем (полотном, 

вытканным ею, свернутым в рулон и перевязанным алой лентой), 

свекра – рубахой. После первой брачной ночи свекровь выносила 

простыню как доказательство невинности и чистоты невестки. На 

второй день свадьбы невестка должна была называть родителей 

мужа матушкой и батюшкой. Молодая жена должна была по лю-

бому поводу просить у старших в доме мужа благословения сде-

лать что-то, например, поставить квашню, принести дрова, под-

мести пол. На третий день был обычай мести мусор, который 

также показывал трудолюбие жены. Гости приносили солому, 

сено и разбрасывали их по полу. Молодая жена должна была сме-

сти мусор в кучу, но не выносить из избы, а прибрать в углу. Это 

развлечение сопровождалось тем, что на пол кидали деньги, ко-

торые она должна была собрать. Свадьбы играли в период с 

праздника Рождества до Масленицы
832

. 

Отличия в похоронном обряде у старообрядцев были сущест-

венными. К тому, что человека не стало, относились спокойно. 

Большим грехом считалось умирать богатым, поэтому при жизни 

старались раздать детям, родственникам, знакомым все, что име-

ли. К уходу готовились заранее. По возможности старались при-

готовить «снаряду» своими руками. Из вытканного полотна шил-

ся саван. В течение всей жизни собирались волосы на подушечку. 

Покойника в доме клали головой к дверям, а ногами к божнице. 

В более ранние годы из ствола дерева (осины, березы) выдалбли-

вали гроб-долбленку. Тканью гроб не обивали. Хоронили на тре-

тий день, без венков, вместо них приносили на могилку богород-

ную (богородскую) травку (чабрец). Похоронная процессия начи-

налась на рассвете. Хоронили на кладбище усопшего ногами на 
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восток (считалось, что рай на востоке). На могилу ставили дере-

вянный крест. Пить спиртное на похоронах было недопустимо. 

Поминки устраивали не только на 9-й и 40-й дни, но и на 20-й. 

Если кто приходил проводить покойника, то должен был прийти 

на поминки на 40-й день. Староверы не ходили на похороны к 

мирским и даже не смотрели на процессию
833

. 

 

 

Похоронная процессия в с. Канаши Шадринского уезда. 1907 г.
834

 

Для семей староверов были характерны основательность, им 

были присущи такие черты, как хозяйственность, выражавшаяся 

в том, что хозяйство их было должным образом организовано, во 

дворе и дома – порядок во всем. Пожалуй, наиболее отличитель-

ными чертами характера их были скромность и чрезвычайное 

трудолюбие. Абсолютное послушание детей и жены воле главы 

семьи в системе семейных отношений старообрядцев обеспечи-

вало передачу и сохранение традиций из поколения в поколение. 
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Выводы 

Семья в исследуемый период сохраняла патриархальный ук-

лад, выражавшийся в четком функционировании, жесткой иерар-

хии и регламентации ролей всех ее членов. 

Стоит подчеркнуть, что религиозная регламентация повсе-

дневной жизни проявлялась не только в хозяйственно-экономи-

ческой деятельности, но и в регулировании семейно-бытовых от-

ношений. Главой семьи считался мужчина. Семья чаще была 

многопоколенная – объединяла как минимум три поколения. 

Женщина, хотя и считалась хозяйкой дома, но была в полном по-

виновении мужа. Дети беспрекословно подчинялись родитель-

ской воле. Воспитанием детей занимались женщины, большую 

роль играли бабушки. В народном творчестве сохранились прие-

мы общения с ребенком, нашедшие отражение в песенках и сви-

детельствующие в целом о заботливом отношении к младенцу. 

В первые годы жизни ребенка главная социализирующая роль 

принадлежала матери. 

Формирование гендерных ролей в традиционной семье начи-

налось еще до рождения ребенка и продолжалось после. Именно 

в детстве закладывались основы многообразия практик мальчиков 

и девочек, которые в будущем воплощались в женщине – матери 

и хозяйке и в отце – главе семьи.  

Одним из важнейших событий в жизни крестьян была свадьба. 

Брак и семья являлись важным регулятором основных демогра-

фических, производственных и бытовых процессов крестьянского 

общества. Брачный выбор учитывал в первую очередь недопуще-

ние кровосмешения и экономическую составляющую. В уезде 

говорили: «Какой едет, такую и везет» – подразумевая уровень 

экономического благосостояния. На семейную сферу большое 

влияние оказывали экономические и культурные традиции. Заме-

чено, что в уезде не практиковались браки в раннем возрасте, ста-

рались, чтобы брачующимся было по 18 лет, в особенности жени-

ху. Девушки иногда выходили замуж в возрасте 16–17 лет, но та-

ких примеров обнаружено нами немного. Браки преобладали 

внутрисословные (за самым редким исключением). Изучение 

метрических книг не выявило разводов в крестьянской среде. 
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Брачные контакты иногда выходили за границы уезда, но чаще 

брали невест в своем уезде. 

Для семей старообрядцев были характерны некоторые особен-

ности, выражавшиеся в строгости быта, сдержанности по отно-

шению к инновациям, большом трудолюбии, трепетном отноше-

нии к маленьким детям. Их закрытость позволяла им сохранять 

традиции и культуру. 

Праздники в жизни крестьян играли важную роль. Жизнь со-

стояла из череды будней и праздников. Будни – это время, напол-

ненное трудами и заботами. В будни пахали, сеяли, жали, строи-

ли, чинили, шили, ткали, готовили еду, заботились о детях. Отли-

чительными чертами будней были обыденность домашнего суще-

ствования, умеренность в еде, простая удобная одежда, замкну-

тость досуга. Будням противопоставлялись праздники – время 

отдыха, веселья, радости, ощущения полноты жизни. Это было 

время общения с родственниками, обильных угощений, возмож-

ности развлечься, «на других посмотреть и себя показать» в луч-

шем виде. Отрицательной стороной праздников являлось упот-

ребление спиртных напитков, становившееся к концу XIX в. 

серьезной проблемой для сельского общества. 
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Глава 5  

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

5.1. Крестьянские дети и школа  

А.П. Михащенко в становлении и развитии образования в 

Южном Зауралье выявил обусловленные появлением новых ти-

пов школ и их целевой направленностью хронологические этапы, 

которые представляются нам вполне обоснованными:  

I этап (1719–1788 гг.) – епархиально-монастырский, характе-

ризующийся принудительным элементарным обучением грамоте 

детей священнослужителей;  

II этап (1789–1824 гг.) – зарождение добровольного светского 

начального образования в уездных городах;  

III этап (1825–1892 гг.) – зарождение элементарного начально-

го образования в волостях и развитие его в уездных городах;  

IV этап (1893–1917 гг.) – повсеместное развитие начального 

образования и зарождение общего среднего и низшего профес-

сионального образования
835

. 

До середины XVIII в. вопрос об обучении крестьянских детей 

правительством не ставился. Во второй половине 1760-х гг. в Ко-

миссии об уложении рассматривались вопросы положения кре-

стьянства, где и прозвучало требование об открытии школ для 

народа. В 1786 г. вышел «Устав народным училищам в Россий-

ской империи», по которому учреждались главные и малые на-

родные училища. Открывали их в губернских и уездных цен-

трах
836

. Таким образом, в Российской империи была создана двух-

ступенчатая система бесплатных, доступных всем сословиям 

главных и малых народных училищ. 

В 1804 г. территория империи была разделена на 6 учебных 

округов, в числе которых был Казанский. После вхождения в 

1870 г. в состав Казанского учебного округа учебных заведений 
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обширной территории, Министерство народного просвещения с 

разрешения императора Александра II, представило в Государст-

венный совет ходатайство о необходимости учреждения Орен-

бургского учебного округа. Причины, требующие учреждения 

нового учебного округа, были сформулированы министром на-

родного просвещения графом Д.А. Толстым. 1. Территориальная 

«громадность» Казанского учебного округа, отсюда – невозмож-

ность «строгого контроля и частых посещений попечителем 

учебных заведений». 2. Рост числа средних учебных заведений. 

3. Подчинение всех начальных народных училищ учебному на-

чальству. 4. Передача в ведение Министерства народного просве-

щения всех казачьих и «инородческих» (башкирских и киргиз-

ских) учебных заведений Оренбургского края. Но основной при-

чиной образования нового учебного округа, указанной в речи 

первого его попечителя, действительного статского советника 

П.А. Лавровского, являлась «необходимость уничтожения розни 

среди огромного количества туземных народов – 2 миллионов 

инородцев на восточной окраине империи», а также «задача 

сплочения разнородных частей в одно целое тело, проникнутое 

одними понятиями и чувствами». Кроме этого, «необходимость 

облегчения окружной Казанской администрации при 16-миллион-

ном народонаселении» являлась очевидной
837

. Оренбургский 

учебный округ с центром в городе Оренбурге был образован 

18 мая 1874 г.
838

 В 1874 г. школы Шадринского уезда отошли к 

этому учебному округу
839

.  

Крестьянские дети в Шадринском уезде могли пройти обуче-

ние в церковно-приходских школах, народных училищах и шко-

лах грамоты. Некоторые крестьянские дети получили образова-

ние в духовных училищах. С открытием земских школ элемен-

тарное образование можно было получить в начальных школах. 
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Циркуляр Министерства народного просвещения от 14 февраля 

1882 г. разрешал полную свободу начального обучения. Тогда же 

появились школы домашнего обучения. Однако стоит подчерк-

нуть, что в России не существовало системы обязательного обу-

чения
840

. Родители по своему усмотрению поступали с обучением 

детей, и никто не мог им приказать отдавать детей в обучение. 

Духовные училища. То, что духовенство взяло на себя заботу о 

народном образовании, – факт, с которым трудно спорить. К шко-

лам духовного ведомства относились церковно-приходские шко-

лы, церковные школы грамоты, приходские училища, духовные 

училища. С момента возникновения Далматовского монастыря 

при нем создавались разного рода учебные заведения, а выпуск-

ники пополняли ряды учителей монастырских и церковных школ. 

Являясь центром вероисповедания, монастырь долгое время ока-

зывал большое влияние на систему образования региона в целом. 

Наиболее значимыми для становления церковной системы обра-

зования в крае могут быть названы три учебных заведения 

г. Далматова, первое из которых – Далматовское духовное учили-

ще
841

, являвшееся на территории Шадринского уезда единствен-

ным учебным заведением подобного типа. Оно начало работать в 

1816 г. и было основано на базе ранее действовавшей в монасты-

ре школы. С 1818 г. учебное заведение получило статус уездного 

духовного училища, а с 1881 г. в нем был установлен 4-летний 

курс обучения
842

. В училище преподавалось всего десять предме-

тов, относящихся главным образом к общеобразовательным дис-

циплинам: это языки – русский (включая старославянский), ла-

тинский и греческий, география, арифметика, чистописание. Спе-

циальными предметами являлись священная история Ветхого и 

Нового Заветов, катехизис, изъяснения богослужения с церков-

ным уставом, церковное простое и нотное пение. При этом обще-

образовательным предметам отводилось в пять раз больше учеб-
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ного времени, чем специальным
843

. В Далматовском духовном 

училище обучались молодые люди, в будущем ставшие извест-

ными деятелями в различных сферах общественной жизни: Ар-

химандрит Антонин (Андрей Капустин) – настоятель посольской 

церкви в Афинах, настоятель Русской посольской церкви в Кон-

стантинополе, глава русской миссии в Иерусалиме, строитель 

храма во имя Вознесения Господня на Елеонской горе; Александр 

Степанович Попов – известный русский ученый, профессор фи-

зики и электротехник, изобретатель радио; Константин Дмитрие-

вич Носилов – писатель, географ, исследователь Северного и 

Приполярного Урала, архипелага Новая Земля и полуострова 

Ямал; Василий Маркович Флоринский – профессор Казанского 

университета, попечитель Западно-Сибирского учебного округа, 

основатель Томского императорского университета и др. В этом 

учебном заведении учился И.Г. Будрин, ставший в будущем свя-

щенником Покровской церкви села Верхне-Ярское и принявший 

мученическую смерть от большевиков в 1918 г. Он окончил по 

второму разряду курс Далматовского духовного училища в 1880 г. 

Однокурсниками И. Будрина были И. Шишов (ум. 26.08.1918 г.) и 

И. Плотников (ум. 12.08.1918 г.)
844

. 

До реформ Александра II духовная школа была строго сослов-

ной. В результате введения новых уставов духовных училищ и 

семинарий в 1867 г. доступ в эти учебные заведения был открыт 

лицам, не принадлежавшим по происхождению к духовному со-

словию, однако преимущественным правом поступления пользо-

вались все-таки дети духовенства. Большинство учеников обуча-

лось за свой счет. Проживали они на частных квартирах по не-

сколько человек. Например, А.Н. Зырянов, по происхождению 

государственный крестьянин, рано лишившись отца, поступил в 

Далматское духовное училище, но, пробыв учеником всего не-

сколько месяцев, вынужден был уйти из-за неимения средств. 
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Новый устав предписывал обустройство общежития для всех 

учеников без исключения, что требовало вложения немалых 

средств. Реформа также предусматривала разделение процесса 

обучения не на три двухгодичных отделения, как было раньше, а 

на четыре одногодичных класса. В связи с этим предполагалось 

распределить учеников по новым классам в зависимости от их 

успеваемости. Следует также учесть, что в ходе реформы изме-

нились названия некоторых должностей: ректор училища стал 

именоваться смотрителем, а инспектор, отвечавший за дисципли-

ну воспитанников, – помощником смотрителя
845

. Очень немногие 

из крестьянских детей могли учиться в духовном училище и толь-

ко в том случае, если сын крестьянский решал стать священни-

ком. Крестьянских детей учили кузнечному, столярному, мель-

ничному, кожевенному, сапожному ремеслам
846

. В.М. Флоринский 

не оставил теплых воспоминаний о периоде обучения в Далма-

товском училище. Он считал 5 лет, проведенных там, самой тем-

ной полосой в своей жизни, поскольку атмосфера была угнетаю-

щей, а за малейшие провинности детей сурово наказывали. Он 

писал: «Все учебные предметы проходились в училище крайне 

неряшливо и неумело. Учителя были настолько плохи, что не 

умели, да и не хотели разъяснить ни одного правила. Все заучива-

лось наизусть по учебнику, часто не понимая его смысла, поэтому 

знания даже лучших учеников оказывались слабыми»
847

. Испыта-

ния учащихся 1885/86 уч. г. показали, что в 4-м классе обучалось 

24 человека. Они были разделены на три разряда. На «отлично» 

экзамен сдал один ученик – Александр Пантуев (первый разряд), 

на «хорошо» – 11 учеников, «удовлетворительно» получили 

12 человек. В 3-м классе выдержали испытания 13 человек, 

а 10 учеников подвергались переэкзаменовке по разным предме-
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там: арифметике, географии, русскому, греческому и латинскому 

языкам. Оставлены на второй год в том же классе из-за неуспе-

ваемости 7 учеников, а исключены 4 (Александр Молчанов, Ни-

колай Пономарев, Сергей Максимов, Алексей Петров)
848

. Из уча-

щихся 2-го класса экзамен сдали 17 человек, два ученика (Алек-

сандр Мухин и Владимир Словцов) – на «отлично». На переэкза-

меновку было определено 6 учеников, оставлено в том же классе 

на повторное обучение 6 человек, отчислены из училища из этого 

класса – трое (Николай Щапков, Антон Кузовников, Павел Анпе-

нов)
849

. В 1-м классе экзамен выдержали 25 человек, из них 

5 учеников получили «отлично». Переэкзаменовка была назначе-

на 4 ученикам, оставлены на второй год 6 человек, отчислены 

6 учеников. В училище был также подготовительный класс. Уча-

щиеся этого класса также держали экзамен: сдали экзамен 25 че-

ловек, на переэкзаменовку отправили 3 учеников, на второй год 

также 3
850

. В 1886 г. уездное училище из Далматова было переве-

дено в город Камышлов
851

. 

Другими учебными заведениями при монастыре являлись цер-

ковно-приходское и женское училища. Так, в юго-западной башне 

монастыря долгое время существовало церковно-приходское учи-

лище, в котором первоначально обучались дети монастырских 

служителей, а затем и дети крестьян из Далматовской волости. 

Учителей для школы готовили в монастыре. Школа была 3-летней. 

Занятия начинались в 8 часов утра и заканчивались в 11–12 часов. 

Началом и концом учебного года обычно являлись конец и начало 

полевых работ, к которым привлекались дети 8–9-летнего возрас-

та. Тетради, ручки, чернила ученикам выдавались в школе, а вот 

грифельные доски приобретались родителями учащихся
852

. 

Женское училище было открыто 2 октября 1861 г. В начале  

60-х гг. XIX в. А.Н. Зырянов писал: «Многие сильно желают 

учить детей грамоте, да школы у нас нет, а сами они не знают, как 
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ею обзавестись, да и не имеют денежных средств для этого»
853

. 

Большую роль в открытии школы для девочек сыграли молодой 

священник, выпускник Пермской семинарии Н.И. Черемухин и 

его жена Павла Асафовна. Дом для школы был пожертвован куп-

цом Зайцевым. Школа была маленькой: приняли 12 девочек. Обу-

чали в Далматовском женском училище чтению, письму, Закону 

Божьему, священной истории, катехизису и рукоделию
854

. В 1870 г. 

училище было передано земству. При передаче училища священ-

ник И.М. Первушин, известный русский математик, вместе с 

председателем уездной земской управы осмотрел училище, где 

обучалось уже 36 девочек. Проверяющие отметили, что «отвеча-

ют они очень обстоятельно. По русскому чтению младшие со-

ставляли слова из подвижных букв и составленное читали. Стар-

шие читали и рассказывали с объяснением статьи из “Родного 

слова”, также делали сложение и вычитание на классной доске и 

счетах»
855

. 

В 45 км от Далматова монастыря в с. Верхняя Теча был открыт 

женский монастырь (1743 г.). С 1868 г. при монастыре стало ра-

ботать начальное училище для девочек, полностью содержащееся 

за счет средств обители. В нем обучались девочки из «окрест-

ных» семей, преподаванием занимались сестры обители и мона-

стырский священник Стефан Шерстобитов. С 1870 г. школа пре-

вратилась в начальное училище для девочек. Если учесть, что в 

нем учились девочки из крестьянских семей, то попасть туда бы-

ло большой удачей. Ведь они не только были на полном пансионе, 

но и получали образование, а также навыки таких профессий, как 

художник, портной, переплетное дело и т. д. В 1870 г. в училище 

было 12–14 девочек, а в 1871 г. – 18, через десять лет, в 1881 г., – 

23. Девочек учили чтению, письму и разным видам рукоделия
856

.  

Училища Министерства государственных имуществ. Сель-

ские училища, где могли бы обучаться дети крестьян, стали от-

крывать со второй половины 30-х гг. XIX в. Это училища Мини-
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стерства государственных имуществ (МГИ), которые открывали в 

селениях государственных крестьян с целью подготовки волост-

ных и сельских писарей. Как указывает А.Л. Михащенко, в 1830-х 

гг. в Шадринском уезде работали 6 сельских школ: Барневская, 

Буткинская, Верхтеченская, Каргапольская, Песчанская, Смолин-

ская
857

. Этому, вероятно, способствовал «высочайший» указ 

1842 г. об учреждении согласно уставу 1828 г. приходских учи-

лищ в селениях государственных крестьян. Целью указанных за-

ведений являлось религиозно-нравственное образование юношей 

при непосредственном содействии приходского духовенства, ос-

нованное на правилах Министерства народного просвещения и 

Святейшего синода. Реализация указа началась в 1843 г. после 

совещания управляющего Пермской палатой государственных 

имуществ с архиепископом Пермским Аркадием. Шадринскому 

окружному начальнику было дано предписание о преобразовании 

существующих волостных училищ в приходские и об открытии 

новых школ. Согласно его распоряжению от 28 августа 1843 г. 

было предложено открыть училища в 12 населенных пунктах. 

Предстояла большая разъяснительная работа с родителями на 

предмет пользы образования для их детей. Обучению подлежали 

мальчики с 8 лет. Порядок устройства, руководство сельскими 

приходскими училищами и содержание образования было опре-

делено изданными в 1843 г. «Наставлениями для управления при-

ходскими училищами в селениях государственных крестьян», эк-

земпляры которого разослали во все училища уезда. В учебный 

план входили такие дисциплины, как Закон Божий, русская гра-

мота, чтение, арифметика. В 1847 г. было введено пение, а с 

1850 г. требовалось исполнение гимна за царя
858

. 

В училища помещали охотнее всего своих детей солдатки, го-

товя одного из сыновей в рекруты. В указанный период число 

грамотных примерно составляло: среди мужчин – двое из ста, 

среди женщин – одна из четырехсот
859

. 
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Некоторым ученикам училищ оказывалась материальная по-

мощь. Зажиточные крестьяне нередко оказывали поддержку учи-

лищам и наиболее усердным ученикам. Например, штатное учи-

лище в с. Ольховском, открытое в 1843 г., помещалось в камен-

ном доме, который построил крестьянин из села Дрянново 

И.И. Воложанин. Архивные документы сохранили имена талант-

ливых в учении крестьянских мальчиков Михаила Слободчикова 

и Ивана Орлова. С 1858 г. и в течение 36 лет должность учителя и 

законоучителя занимал в этом заведении образованный педагог и 

священник Иван Иванович Мизеров
860

. 

В апреле 1860 г. первый департамент МГИ предложил принять 

дополнительные меры по улучшению организации обучения кре-

стьянских детей, в частности наладить обучение в домах священ-

ников или крестьянских домах с привлечением священников и их 

жен для осуществления процесса элементарного обучения
861

.  

В 1863 г. был четко определен учебный период. Управляющий 

Пермской палатой на основании предложений сельских наставни-

ков предписал начинать учебный год 1 сентября, а заканчивать не 

ранее мая. На рождественские каникулы отводилось 17 дней 

(с 20 декабря по 7 января), на пасхальные – 2 недели. Ежедневные 

занятия длились 5 часов, из них 3 до обеда и 2 после обеда. 

По окончании обучения проводились экзамены и выдавались сви-

детельства
862

. 

Чтобы стать учителем начального училища, необходимо было 

сдать экзамены, которые в конце XIX в. включали: знание мето-

дики преподавания русского языка, чистописания и арифметики. 

Эти правила были введены 20 марта 1893 г.
863

 

Училища ведомства государственных имуществ испытывали 

большие трудности с набором контингента. Родители не желали 

отрывать мальчиков от дома. Сельские общества зачастую  
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 Село Ольховское // Гаев И.М., Перунов В.К., Иовлева В.Н. Шад-
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 Попов В. Народное образование в Шадринском уезде Пермской 
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1892. № 5–6. С. 40–54. 
862
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составлял списки. Отправляли в училища сирот и незаконнорож-

денных, которых Министерство бралось содержать за свой счет. 

«Казенные» ученики пользовались всем необходимым за счет 

МГИ. За содержание, обмундирование учеников отвечал местный 

священник. Проживали дети зачастую в той же комнате, где и 

учились, поочередно дежурили, топили печи и т. д., полностью 

обслуживая себя самостоятельно. Кормили их два раза – утром и 

вечером, на домашней кухне учителя-священника. В скоромные 

дни меню состояло из мясных щей, каши и молока, а в постные – 

из капустных и крупяных щей, густого кваса. Хлеб преимущест-

венно был ржаной, пшеничный давали только по праздникам. 

Зимняя верхняя одежда состояла из тулупа, а летняя – из длинно-

го кафтана (азям). Имелась и нарядная форма (для праздников и 

для проверяющих училище лиц): сюртук с медными пуговицами 

и сапоги. В училищах широко применялась система наказаний 

провинившихся учеников, включая и физические (битье розгами, 

стояние на коленях и др.). В ряду наказаний было и лишение  

обеда
864

. 

Общее состояние училищ указанного периода едва ли можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. Не только проблемы 

материального характера, неустроенный быт, но и низкий уровень 

преподавания приводили к отрицательным результатам. Дети ис-

пытывали постоянные стрессы. Родители предпочитали обучать 

детей на дому в более щадящих условиях. Иные родители вообще 

откупались от посещения училища. Как указывал В. Попов, 

в с. Барневском, например, за освобождение от учебы родители 

давали сельским начальникам деньгами до 10 рублей или рассчи-

тывались натуральными продуктами – несколькими пудами пше-

ницы
865

. 

Инспектор начальных народных училищ В.Н. Шишонко дал 

описание сельских учебных заведений в трех уездах Пермской 
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губернии: Екатеринбургском, Ирбитском и Шадринском. Рас-

смотрим училища Шадринского уезда того времени
866

. 

Таблица 5.1 

Краткая характеристика начальных народных училищ  

Шадринского уезда (1835 – 1870-е гг.)
867

 

Наименование 

училища и  

месторасположение 

Коли-

чест-

во 

насе-

ления 

Год от-

крытия 

учили-

ща 

Коли-

чест-

во 

уча-

щихся 

Помещение  

для  

училища 

Бюд-

жет 

учи-

лища,  

руб. 

Шадринское  

приходское мужское, 

г. Шадринск 

 1835 136 Казенный дом 830 

Шадринское  

женское училище,  

г. Шадринск 

 1871 114 Наемный дом 1 260 

Бакланское училище, 

с. Бакланское 
792 1871 31 

Собственный 

дом 
460 

Батуринское учили-

ще, с. Батуринское 
904 1843 29 

Общественный 

дом 
448 

Барневское училище, 

с. Барневское 
496 1876 36 Церковный дом 400 

Белоярское училище, 

с. Белоярское 
498 1861 40 Церковный дом  

Буткинское училище, 

с. Буткинское 
1191 1839 47 

Общественный 

дом 
380 
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Екатеринбургском, Ирбитском и Шадринском Екатеринбургского рай-

она Пермской губернии. Екатеринбург, 1878. С. 158–187. 
867

 Сост. по: Начальные учебные заведения Шадринского уезда в 

1870-е гг. // Шадринская старина. 1997. Краеведческая хрестоматия 

(вторая половина 50-х – начало 80-х гг. XIX в.). Шадринск: Изд-во 

Шадринского пед. ин-та, 1997. С. 159–180; Бездомов И.О. Из истории 

Першинской школы // Емельяновские чтения: Мат-лы I межрегион. на-
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Бродокалматское 

училище,  

с. Бродокалматское 

1437 1858 59 
Дом крестьяни-

на Егорова 
706 

Водениковское  

училище,  

с. Водениковское 

174 1871 37 Церковный дом 478 

Верхтеченское  

училище,  

с. Верхтеченское 

806 1863 54 
Наемный кре-

стьянский дом 
576 

Вознесенское  

училище,  

с. Вознесенское 

578 1847 38 
Наемный кре-

стьянский дом 
490 

Далматовское учи-

лище, заштатный 

г. Далматов 

 1842 61 
Общественный 

дом 
380 

Замараевское учи-

лище, с. Замараев-

ское (Бутырское) 

842 1860 25 
Наемный кре-

стьянский дом 
478 

Канашевское учили-

ще, с. Канашевское 

(Подгорное) 

2269 1843 63 

Каменный дом 

крестьянина 

Воложанина 

586 

Каргапольское  

училище,  

с. Каргапольское 

1459 1858 43 Земский дом 460 

Ключевское учили-

ще, с. Ключевское 
1617 1856 30 Отдельный дом 518 

Кривское училище, 

с. Кривское 
1450 1846 55 

Наемный кре-

стьянский дом 
478 

Першинское  

училище,  

с. Першино 
 

1873 31 

Наемный ка-

менный дом, в 

1888 г. был при-

обретен земст-

вом и сельским 

обществом для 

училища  

за 400 руб. 

 

Уксянское училище, 

с. Уксянское 
1923 1849 81 

Наемный кре-

стьянский дом 
708 

Широковское  

училище,  

с. Широковское 

2193 1847 52 
Наемный кре-

стьянский дом 
628 
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А.Н. Зырянов и дело из архива о передаче им  

Шадринскому земству библиотеки
868

 

Важно заметить, что практически во всех училищах были 

сформированы библиотеки. Понимая цену неграмотности кресть-

ян, А.Н. Зырянов много времени уделял этой проблеме. В 1859 г. 

ему удалось открыть в селе Иванищевском, где он работал в то 

время волостным писарем, бесплатную библиотеку-читальню на 

средства (пожертвования) представителей разных сословий, в том 

числе и крестьян. Это была первая сельская библиотека в России. 

В открытии и работе библиотеки А.Н. Зырянова поддержал 

Д.Д. Смышляев (1828–1893) – земский деятель, просветитель и 

издатель «Пермского сборника». В 1860 г. он сообщал, что в биб-

лиотеке имелось 103 экземпляра книг – сочинения Пушкина, 

Лермонтова, Григоровича, Крылова. В 1861 г. библиотека была 

переведена в Далматово и насчитывала уже 940 книг и 825 листов 

газет. В 1876 г. А.Н. Зырянов передал библиотеку в г. Шадринск, 
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положив начало уездной публичной библиотеке
869

. В 1894 г. уезд-

ному земскому собранию был представлен доклад об открытии 

бесплатных народных библиотек и читален
870

. С большим трудом 

удалось А.Н. Зырянову открыть школу, которая начала свою рабо-

ту 14 апреля 1860 г. 

Церковно-приходские школы. Церковно-приходские школы 

(ЦПШ) были одноклассные с 2-летним и двухклассные с 4-лет-

ним курсом обучения. Устройство школ шло медленно, государ-

ство на приходские школы денег не выделяло. Что касается кон-

тингента учителей для таких школ, то считалось, что в лице при-

ходского духовенства имелся готовый состав учителей. 

Школы создавались работниками церкви на средства прихожан 

и причта. Занятия проходили обычно в помещениях при церкви 

или в доме священника. Например, в Сухринский церковный при-

ход входили с. Сухрино, д. Синицкая, Воробьевка, Ивачева, Куш-

ва. В 1822 г. была открыта двухклассная школа в с. Сухрино 

(центр Сухринской волости). Обучалось в ней 39 мальчиков и 

21 девочка, а спустя 50 лет, в 1877 г. была открыта школа грамот-

ности и в д. Воробьевой
871

. Отсутствие средств и нехватка учите-

лей сдерживали открытие новых школ. Тем не менее, в 1840-х гг. 

было открыто три школы: Далматовская, Катайская, Тамакуль-

ская
872

. Некоторые школы открывались и работали благодаря под-

вижникам. Одним из таких ярких примеров обучения крестьян-

ских детей стала школа в селе Першино, открытая в 1860 г. 

Ее организатором стал местный священник, настоятель Покров-

ской церкви Иван Маркович Флоринский. Школа являлась при-

ходской и безвозмездной, т. е. учитель не получал платы за свой 

труд. Школа была открыта в доме священника, занимала 2 комна-

ты и работала 10 лет. На свои средства И.М. Флоринский приоб-
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ретал все необходимые школьные принадлежности. За эти годы в 

школе обучились грамоте около 130 мальчиков и несколько дево-

чек. С открытием земства школа перестала существовать
873

. Дру-

гим примером подвижничества является личность Ивана Михее-

вича Первушина, открывшего школу в с. Замараево в 1859 г. 

Им была разработана собственная методика обучения грамоте 

крестьянских детей, основанная на слоговом принципе чтения. 

Он также является создателем новой азбуки
874

. 

В с. Иванищево ЦПШ была открыта на средства Шадринского 

купца Дмитрия Прусова
875

. В архивных документах упоминается 

фамилия Воложанина, дрянновского крестьянина, который в на-

чале 40-х гг. XIX в. построил три училищных здания в Дрянново, 

Канашах, Ольховке. Эти здания по сей день сохранились, в двух 

из них учатся дети. Правительство отметило благотворительность 

Воложанина серебряной медалью. Деньги на строительство школ 

Воложанин получал от выделки кож. В 1850 г. завистники сожгли 

усадьбу Воложанина. На пепелище остались только пять трес-

нувших от огня котлов для выделки кож, которые и давали масте-

ру такой доход
876

. 

Однако Т.И. Успенский замечает, что применительно к середи-

не 1850-х гг. единственной школой для крестьянских детей был 

семейный круг, где совершалось развитие умственных и нравст-

венных сил ребенка: что слышит и видит он в семейном кругу, то 

и усваивает навсегда. Дети с родителями посещали церковь, осо-

бенно в теплое время года. Заботливые родители сами учили их 

первоначальным и главным молитвам. Для обучения в сельских 

училищах мальчики набирались почти невольно и большей ча-

стью из сирот. Крестьяне, особенно бедные, отдавали детей в 

срочную работу (на подработку по найму), а богатые привлекали 
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подросших детей к своим торговым делам. Нередко можно было 

наблюдать, что, даже обучившись в детстве чтению и письму, де-

ти к зрелым годам все забывали, так как постоянно работали, и 

времени на чтение у них не было. Как правило, грамотные охотно 

шли на военную службу
877

.  

Итак, в середине XIX в. школ в уезде было мало. Большая их 

часть тогда не имела собственных зданий, размещалась в кварти-

рах священников, а также в наемных помещениях
878

. 

С начала 1880-х гг. церковь стала играть активную роль как бы 

второго Министерства народного просвещения. Александру III 

была близка идея широкого развития в стране сети ЦПШ. Подоб-

ные начальные учебные заведения не только давали основы гра-

мотности, но и прививали духовно-нравственные ценности, т. к. 

преподавателями являлись по преимуществу церковно-приход-

ские священники
879

. Срок обучения в ЦПШ изначально был  

2-летним, а к концу 90-х гг. XIX в., когда во многих земских шко-

лах стал вводиться 4-летний курс, продолжительность обучения в 

ЦПШ увеличилась до 3 и 4 лет. На содержание учебных заведе-

ний отчислялся процент с доходов церквей. Например, за 1885 г. 

по Далматовскому учебному округу он составил сумму в размере 

1 500 рублей
880

. 

После перевода в 1886 г. в г. Камышлов существовавшего при 

Далматовском монастыре духовного училища в обители с 1899 г. 

открылась двухклассная церковно-приходская школа для всех же-

лающих. При ней существовала образцовая одноклассная началь-

ная школа, где учащиеся двухклассной проводили уроки, практи-

куясь, готовились после окончания курса обучения стать учите-

лями начальных народных школ. На содержание школы и уча-

щихся денежные суммы ассигновались Синодом. В школах при 
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монастыре обучались и малолетние послушники обители, кото-

рые содержались за счет монастыря
881

.  

 

 

Второклассная школа при Далматовском монастыре
882

 

Программы для ЦПШ были опубликованы в Екатеринбургских 

Епархиальных ведомостях в 1866 г.
883

 Программа двухклассной 

школы в первые два года двухклассной церковно-приходской 

школы предписывала прохождение Закона Божьего. В содержание 

входил материал, указанный для одноклассной школы. В третий 

год двухклассной школы нужно было осуществить в процессе 

обучения: а) повторение священной истории с включением новых 

статей (темы перечислялись), б) преподавание начальных сведе-

ний из истории церкви (7 уроков в неделю)
884

. Программа четвер-

того года обучения включала повторение Катехизиса и Учения 

о богослужении с дополнением новых статей (7 уроков в неделю). 

В Учение о богослужении вводились следующие новые статьи: 

1) Общие священнодействия, совершаемые при богослужении; 

2) Церковное значение каждого дня в неделе; 3) Виды церковных 
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служб; 4) Говение по уставу Православной церкви; 5) Страстная 

седмица; 6) Литургия
885

.  

Программы церковного пения, церковно-славянской грамоты, 

русского языка, чистописания, арифметики (счисления), русской 

истории были опубликованы в № 39–40 Екатеринбургских Епар-

хиальных ведомостей. На изучение истории отводилось 2–3 часа 

в неделю. В программе подчеркивалось: «Не вдаваясь въ 

излишнія подробности, слѣдуетъ такъ преподать главнѣйшія 

событія отечественной исторіи и жизнеописанія великихъ рус-

скихъ монарховъ и ихъ славныхъ сподвижниковъ, чтобы учащіеся 

прониклись глубокимъ интересомъ и участіемъ къ этим 

событіямъ и сердечно полюбили всѣхъ потрудившихся на благо 

родины, жертвовавшихъ за нее своимъ покоемъ, трудомъ и жиз-

нею. Изъ общаго хода исторіи Россіи учащіеся должны вынести 

твердое убѣжденіе, что наша родина всегда была сильна своею 

православною вѣрою и единодержавною царскою властію»
886

. 

В 1890 г. открылась церковно-приходская школа в моем род-

ном селе Широковском. Инициатором являлся священник 

А. Колесников. Под помещение школы был отдан церковный дом. 

Школа существовала на средства попечительства. В ней обуча-

лись дети от 7 до 11 лет. Заведующим школой был священник 

Н. Пономарев. В 1898/99 уч. г. в ней обучалось 10 мальчиков. 

Имелась школьная библиотека, в которой содержались экземпля-

ры книг по Закону Божьему, церковнославянской грамоте, ариф-

метике, русскому языку, чистописанию
887

. 

В ЦПШ изучались следующие предметы: Закон Божий, церков-

нославянский язык, русский язык, счисление, чистописание, цер-

ковное пение
888

. Учебная литература, используемая в учебном про-

цессе в конце XIX в., была следующей: Евангелие, краткий молит-

вослов (на славянском языке), учебный псалтырь, часослов, рус-

ский букварь, книги для чтения (Одинцов и Богоявленский), про-
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писи (Гербач), сборник арифметических задач (Тенишев) и др.
889

 

При этом многие школы были плохо оснащены учебной литера-

турой и имели лишь минимум. 

Письменно-канцелярские принадлежности, которыми пользо-

вались в школе, это бумага линованная с частой и редкой наклон-

ной линией, с линовкой по одной графе, с линовкой квадратами 

для письма полууставом; карандаши, перья, грифели, ручки, чер-

нила, аспидные доски
890

.  

Основную часть занятий вели священники, дьяконы, дьячки, 

зарплата которым не платилась, поэтому они и воспринимали 

свою работу как обузу, что объясняет низкий уровень преподава-

ния. Обычно в церковно-приходских школах имелся второй учи-

тель со специальным образованием. Таких учителей готовили ду-

ховные училища, но очень часто преподавали ученики, успешно 

закончившие два класса этой же школы
891

. В конце XIX в. наблю-

дателями ЦПШ отдельных епархий ставились вопросы повыше-

ния педобразования учителей церковных школ
892

, однако приме-

нительно к благочиниям Шадринского уезда такие документы не 

обнаружены. 

Методическая литература для учителей церковных школ, 

имевшаяся на тот момент была следующей: «Обучение церковно-

славянской грамоте» (Ильинский), «Руководство к практическому 

курсу правописания» (Некрасов), «Методика начальной арифме-

тики» (Гольденберг), «Общая дидактика» (Миропольский), «План 

занятий в одноклассной церковно-приходской школе», «Правила 

и программы для церковно-приходских школ и школ грамоты», 

«Псалтырь с постраничным толкованием подчеркнутых в тексте 

слов и выражений», «Уроки чистописания» (Гербач)
893

. 

После учреждения земств и открытия большого количества 

земских школ публикуются «Правила о церковно-приходских 

                                                           
889

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-430. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.  
890

 Там же. Л. 3.  
891

 Сорокина Е.А. Начальное и среднее образование … 
892

 Родина. 1899. 26 сентября. Л. 3. 
893

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-430. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3.  



270 

школах», согласно которым церковно-приходским школам оказы-

валось особое покровительство со стороны правительства
894

. 

Шадринское уездное отделение Екатеринбургского Епархи-

ального училищного совета занималось решением вопросов ос-

нащения школ необходимой литературой и канцелярскими при-

надлежностями, а также мебелью. Для библиотек ЦПШ был со-

ставлен список книг, в соответствии с которым, по заказу школ, 

происходило их комплектование. Например, Потанинская школа 

заказала следующие книги для библиотеки: 19 наименований ли-

тературы религиозно-просветительского содержания по одному 

экземпляру (В. Бажанов «Об обязанностях христианина. Нравоо-

учительные повести для детей»; «Минеи-четьи на русском язы-

ке», «Наставление о поведении христианина во св. Храме» др.); 

18 наименований книг исторического содержания (И. Иванов 

«Как царь Петр стал преобразователем России», И. Петров 

«О смутном времени на Руси», А. Супонев «Рассказы о севасто-

польцах» и др.); книги по естествознанию, медицине и гигиене 

(11 наименований), в числе которых: «Книжка для простого наро-

да о сохранении здоровья», «Здоровье школьника»; книги о сель-

ском хозяйстве и ремеслах, а также большой список художествен-

ной литературы (И.С. Тургенев, И. Крылов, Л. Толстой и др.)
895

.  

Наблюдателями за ЦПШ в каждом учебном округе являлись 

священники. Всего в Екатеринбургской епархии было сформиро-

вано 2 учебных округа: Екатеринбургский и Далматовский. Шко-

лы Шадринского уезда входили в Далматовский округ
896

. Наблю-

датели рассылали письма, инструкции в приходские школы, на-

ставления о ведении школьной документации, в том числе и отче-

тов, которые оставляли желать лучшего, как следует из анализа 

деятельности священника Плотникова [И. или Н.] (в источнике 

написано неразборчиво), наблюдателя третьего благочинного ок-

руга Шадринского уезда
897

. Училища, принадлежавшие церкви, 

находились под управлением Шадринского уездного отделения 
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Екатеринбургского Епархиального училищного совета
898

. Соглас-

но п. 21–22 «Правил о церковно-приходских школах» наблюдате-

лями за школами являлись священники. Они должны были еже-

годно составлять отчеты о деятельности вверенных школ и пре-

доставлять их в Училищный совет по специальной форме
899

. Од-

нако тот факт, что все-таки детей училось мало, беспокоило пра-

вительство. Епархиальному начальству было поставлено в обя-

занность открывать ЦПШ и школы грамотности независимо от 

того, существовали или нет в данной местности земские школы. 

Обращалось внимание и на открытие школ для девочек
900

. 

Школы грамоты. Еще одним типом школ, где давалось на-

чальное образование, были школы грамоты, активное открытие 

которых было связано с государственной тенденцией просвеще-

ния народа средствами в том числе церкви и со стремлением час-

ти крестьянства к образованию, но без отрыва детей от семьи. 

Разрешение на их открытие было дано земской управой. Такие 

маленькие школы основывались в отдаленных деревнях, где от-

сутствовали сельские школы. «Школки грамоты», как их раньше 

называли, пришли на смену домашним школам и подчинялись в 

организационном и методическом отношениях начальному на-

родному училищу. Они являлись подобием филиалов основных 

начальных училищ, но содержались в хозяйственном отношении 

за счет родителей учащихся или населения. Одной из первых бы-

ла организована школа грамотности в д. Топорищевой. Инициа-

тором стала учительница Ольховского народного училища 

А.М. Буторина. Для школы наняли квартиру за 2 рубля в месяц, в 

нее было записано 10 крестьянских детей
901

.  

В 1883/84 уч. г. в уезде было 72 таких школы, в которых обуча-

лось 822 ученика. Школки работали в деревнях Титовой, Савиной, 

Клюкинской, Песчанской, Ольхово-Озерской, Груздевской и др. 

Ученики учились читать по «Наглядной азбуке» Теленкова, счи-

тать; изучали Евангелие, овладев грамотой, читали «Родное  

слово» К. Ушинского. Расцвет школок грамотности пришелся 
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на 1883–1890 гг. Они стали новым типом дешевой крестьянской 

школы, рассчитанной только на обучение элементарному чтению, 

письму и счету. После учебы в этих школах дети могли продол-

жить обучение в начальных школах. 

Однако количество открываемых начальных школ было недос-

таточным, а уровень знаний невысоким, считает Е.А. Сорокина
902

. 

В Шадринском уезде в 1888 г. школы домашнего обучения посе-

щали 2,79% населения.  

Таблица 5.2 

Школы грамотности в Шадринском уезде в 1890/91 уч. г.
903

 

№ Название школки Количество учащихся 

1 Жарниковская, Долговская В двух школах – 16 

2 Улугушская 25 

3 Бакальская 25 

4 Беляковская 20 

5 Мингалевская 23 

6 Максимовская 26 

7 Иванищевская 40 

8 Тукманская 17 

9 Воробьевская 16 

20 Тропинская 19 

21 Дрянновская 17 

22 Липняговская 19 

23 Малыгиевская 26 

24 Ичкинская 21 

25 Песчанская 17 

26 Ольховско-Озерская 16 

27 Титовская 19 

28 Верхнеярская 44 

 

Сведения, приведенные в таблице 5.2, показывают, что в 

29 школках обучалось 390 крестьянских детей. Была открыта 

школа и в с. Дрянновском. 

Удалось выявить имена некоторых учителей, трудившихся в 

этих школах (табл. 5.3).  
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Таблица 5.3 

Список учителей, работавших в школах грамоты в 1894/95 уч. г.
904

 

№ Ф.И.О. Название школы 

1 Паршуков Назарий Трофимович Ячменевская 

2 Кожевин Григорий Максимович Подкорытовская 

3 Такунцев Николай Михайлович Мальцевская 

4 Митяншина Анна Матвеевна Иванищевская 

5 Первушина Александра Алексеевна Кокоринская 

6 Воротникова Анастасия Васильевна Бакальская 

7 Ситникова Ольга Михайловна Изьедугинская 

8 Заварин Лев Васильевич Вороповская 

9 Лагунов Виктор Николаевич Лобановская 

10 Тебенев Иван Алексеевич Тропинская 

11 Дьякова Фаина Степановна Дрянновская 

12 Болярская Ольга Николаевна Ольховско-Озерская 

13 Леонтьева Таисья Федоровна Смолинская 

14 Созыкина Анна Ионовна Поротниковская 

15 Антропова Таисья Ивановна Ивано-Богословская 

16 Минров Иван Иванович Топорищевская 

17 Черемухина Елена Порфирьевна Мингалевская 

18 Зубова Мария Ивановна Симаковская 

19 Павлов Борис Иванович Деминская 

 

 

Село Дрянновское. Начало ХХ в.
905
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В церковных школах грамоты, как правило, насчитывалось от 

одной до трех групп, где изучались такие предметы, как Закон 

Божий (краткая священная история Ветхого и Нового заветов и 

краткий катехизис), церковное пение с голоса, церковнославян-

ское и русское чтение, письмо и начальное счисление. 

Роль земства в развитии образования. Огромный вклад в раз-

витие народного образования в Шадринском уезде, входившем в 

рассматриваемый период в Пермскую губернию, внесли органы 

местного самоуправления – земства. В первый год своего сущест-

вования земство решило открыть 5 школ. В следующие годы от-

крытие школ шло в следующем порядке (подсчитано Е.А. Соро-

киной): в 1871–1872 и в 1877 гг. школы не открывались, в 1873 г. 

была открыта 1 школа, в 1874 г. – 9, в 1875 г. – 6, в 1876 г. – 2, 

в 1878 г. – 2, в 1879 г. – 1, в 1880 г. – 5, в 1881 г. – 3, в 1882 г. – 2, 

в 1883 г. – 4, в 1884 г. – 3, в 1885 г. – 3, с 1886 по 1889 гг. школ от-

крыто не было. Всего за указанные годы открылось 20 школ, а за 

последние 9 лет (1880–1889) было открыто 70 школ грамоты
906

. 

А.Л. Михащенко установил, что Шадринское земство почти 

половину имевшихся средств тратило на развитие образования
907

. 

При управе был создан Училищный совет, члены которого ин-

спектировали школы и училища. Например, священник Н. Оран-

ский, который сам проработал 26 лет учителем, осуществил про-

верку Теченского, Песчанского, Галкинского, Верхтеченского и 

ряда других училищ (всего 11) в 1877 г. Он привел сведения о ко-

личестве учащихся, помещении, графике учебного процесса, ито-

гах годовых испытаний. Его мнение на этот счет весьма интерес-

но. Он пишет: «Всякая строгость при экзаменах в деревенской 

школе излишня и неуместна. Некоторые девочки и мальчики бо-

ятся идти на экзамен. Где строгость, там страх и боязнь, а где 

страх и боязнь, там и знающий делается незнающим». И далее он 

описал пример с мальчиком, который ничего не мог ответить. То-

гда Н. Оранский объявил перерыв, они пошли с детьми в сад, рас-

                                                           
906

 Сорокина Е.А. Начальное и среднее образование … 
907

 Михащенко А.Л. История образования Зауралья как объект ис-

следования // Регионология. 2005. № 2. С. 104. 



275 

сматривали деревья и пр., при этом общались. После этого верну-

лись на экзамен, и ребенок ответил на все вопросы
908

. 

 

 

Учительница Мария Разумниковна Казанская
909

 

Хорошую память оставила о себе учительница Мария Разум-

никовна Казанская – дочь священника, имевшая домашнее обра-

зование. Служила учительницей (с 1875 г.) в нескольких школах 

уезда: в селах Каргапольском, Макаровском, Соровском. Послед-

ним местом ее службы было с. Першинское, где она и умерла 

24 февраля 1903 г. Общий стаж ее педагогической деятельности 

составил 27 лет. Неоднократно премировалась земством за хоро-

шую работу в качестве руководителя школы. В 1904 г. городская 

                                                           
908

 Донесение в Шадринскую управу от члена Шадринского Уездно-

го Училищного совета // Журналы Шадринского Уездного Земского 

Собрания. Шадринск, 1891. Т. 2. С. 118–123. 
909

 Учительница Мария Разумниковна Казанская. URL: 

http://museum.shadrinsk.net/1/articles.php?lng=ru&pg=74&prt=2 (дата об-

ращения: 20.10.2018). 



276 

дума, желая подчеркнуть значимость деятельности М.Р. Казан-

ской, в память о ней учредила стипендию ее имени в Шадринском 

городском 4-классном училище. Она присуждалась преимущест-

венно тем ученикам, кто окончил курс в Першинском училище. 

Размер стипендии составлял 60 рублей в год
910

. 

В 1896 г. в Шадринском уезде насчитывалось 48 церковно-

приходских школ и школ грамоты
911

. В конце XIX в. контингент 

крестьянских детей в учебных заведениях увеличился. Например, 

если в Широковском училище в 1870 г. обучалось 52 мальчика, то 

в 1889 г. – 61 мальчик и 13 девочек
912

. В Ольховском училище 

обучалось 74 человека
913

. В 1898 г. народные училища закончили 

576 человек: 466 мальчиков и 110 девочек
914

. Обучались кресть-

янские дети и в городских училищах. Например, в 1895 г. в Дал-

матовском мужском городском училище насчитывалось 127 маль-

чиков, из них 97 крестьян (76,4%). В том же году в Далматовском 

женском училище (городское училище было открыто в 1861 г.) 

обучалось 87 девочек, из них крестьянки составляли 74,7%, или 

65 человек
915

. 

В конце XIX в., как считает Е.А. Лапина, в Шадринском уезде 

из 100 мальчиков шли учиться 48, а из 100 девочек – 12
916

. Однако 

на этот счет имеются и другие сведения. В докладах по народно-

му образованию, представленных в уездное земское собрание 

в 1889 г., сообщалось, что на 55 жителей приходится 1 ученик и 

1 школа на 3 селения. 
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 Беспокойная Е. Дневник старого кладбища. URL: 
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Таблица 5.4 

Учебные заведения Шадринского уезда в 1889/90 уч. г.
917

 

№ 
Типы образовательных  

учреждений для крестьян 

Число  

заведе-

ний 

Количество  

учащихся 

1 

Начальные народные училища  

Русские 55 2 642 мальчика, 648 девочек 

Башкирские 3 82 мальчика 

2 

Школы грамотности 

Русские 67 1 180 мальчиков, 188 девочек 

Башкирские 3 34 мальчика 

3 Воскресные школы 3 23 мальчика, 31 девочка 

 Итого 131 3 963 

 

Необходимо отметить качественное ведение делопроизводства 

в сельских школах. В Шадринском государственном архиве хра-

нятся документы, содержащие статистические данные, отчеты, 

доклады, обследования, различные информационные справки. 

Все донесения учителей, например в Земскую управу, начинались 

с обращения: «Имею честь представить…», «Имею честь покор-

нейше просить…»
918

. Земские школы размещались в земских до-

мах (9), в домах, построенных при субсидировании земства (30), 

на квартирах, нанятых земством (10), на квартирах, нанятых сель-

ским обществом (4), в церковных домах (5). 39 школ имели соб-

ственные помещения (77,24%)
919

. Свое помещение имела и Ши-

роковская школа
920

. 
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 Я пошла в первый класс Широковской средней школы в 1968 г. 

Моей первой учительницей была Евдокия Егоровна Никулина. 



278 

 

Земская школа в с. Широковском
921

 

Таблица 5.5 

Народные (нормальные) школы Шадринского уезда  

в 1890/91 уч. г.
922

 

№ 
Название школы  

по месту расположения 

Количество  

учащихся 

1 Балинская 39 

2 Бакланская 63 

3 Барневская 63 

4 Басмановская 35 

5 Батуринская 56 

6 Белоярская 27 

7 Канашская 76 

8 Каргапольская 34 

9 Красномыльская 29 

10 Кривская 45 

11 Крутихинская 43 

12 Мехонская 100 

13 Ольховская 89 
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Следовательно, в 13 народных школах обучалось 699 кресть-

янских детей.  

В 1870-х гг. наблюдалась тенденция расширения охвата обуче-

нием крестьянских детей, немалую роль в этом сыграло открытие 

училищ по месту жительства благодаря активной деятельности 

Шадринского земства. Теперь уже не надо было отправлять детей 

учиться в уездный центр, на что раньше соглашались лишь еди-

ницы. В некоторых из указанных училищ, наряду с мальчиками, 

обучались девочки, правда, их было крайне мало. Следует заме-

тить, что в исследуемый период в уезде было открыто 7 женских 

начальных училищ: Батуринское, Далматовское, Каргапольское, 

Песковское, Галкинское, Красномыльское, Крутихинское
923

. Для 

обучения девочек в программу училищ был введен предмет руко-

делия. Заказ на приобретение необходимого оборудования для 

занятий рукоделием направили в 1889/90 уч. г. учителя Петропав-

ловского, Батуринского, Уксянского училищ. Они просили выде-

лить на эти цели по 5 рублей
924

. 

Таким образом, под влиянием деятельности земств в сельской 

местности, как справедливо заметила Л.Н. Мазур, начала склады-

ваться новая социокультурная среда
925

, элементами которой в се-

лах Шадринского уезда стали в первую очередь школы. Духовная 

жизнь крестьян уже не ограничивалась только молитвами и по-

сещением церкви, начиналось проникновение просвещения в 

крестьянскую среду. Однако не чужды были учению крестьян-

ские самородки, наиболее известным из которых стал А.Н. Зыря-

нов, многого добившийся в результате самообразования. 

Церковь, игравшая значительную роль в обучении и воспита-

нии крестьянских детей, понимала необходимость воспитания 
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 Начальные учебные заведения Шадринского уезда в 1870-е гг. // 

Шадринская старина. 1997. Краевед. хрестоматия (Вторая половина 50-х – 
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молодого поколения в духе веры и благочестия и давала рекомен-

дации и наставления на этот счет
926

. 

5.2. Земское внешкольное просвещение  

Идеи просвещения народа, необходимости его обучении и 

воспитания наиболее ярко отразились в публикациях таких авто-

ров Зауралья, как Н.В. Басаргин (декабрист, живший на поселе-

нии в Кургане), И.М. Первушин (переехал в Шадринский уезд 

в 1856 г.), А.Н. Зырянов
927

. 

Земское внешкольное просвещение распространялось на 

взрослое крестьянское население и охватывало следующие на-

правления работы: обучение грамоте взрослого населения, меди-

ко-санитарное, агрономическое, ветеринарное. Следует подчерк-

нуть, что сознание крестьян, в соответствии с традиционной 

культурой, носило выраженный охранительный характер и про-

тивилось нововведениям
928

. 

Обучение грамоте взрослого населения. Борьба с неграмотно-

стью крестьян – мечта образованной интеллигенции России. 

В уезде в годы земства появились воскресные школы для взрос-

лых. Учителя трудились там безвозмездно, жертвуя воскресеньем – 

единственным днем отдыха в неделю. То, что крестьяне были по-

головно неграмотны, земство знало; например, из 42 волостных 

старшин умели поставить свою подпись только 13
929

. 
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Шадринское уездное земство
930

 

Шадринская земская управа решила вопрос с обучением гра-

моте взрослого населения, прибегнув к открытию воскресных 

классов при народных школах (Ольховская мужская, Ольховская 

женская, Бакланская, Теченская, Осиновская, Верхтеченская, 

Песчанская, Нижне-Петропавловская, Першинская). В 1899 г. та-

ких классов было 10. Учителя, проводившие занятия, получали 

зарплату от земства, она составляла 60 рублей в год
931

. Учителя 

воскресных школ представляли ежегодные отчеты о работе.  

Например, как следует из отчета Ольховской женской школы 

за 1898/99 уч. г., занятия начались в школе 4 октября. Всего был 

31 учебный день. Занятия организовывались по воскресным и 

праздничным дням, начинались после обедни и заканчивались в 

3 часа дня. Всего обучалось 28 человек в возрасте от 11 до 32 лет. 

Все учащиеся были распределены на три группы.  

В первую группу входили ученицы (14 человек), которые по-

ступили в школу абсолютно неграмотными. За учебный год нау-
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 Тимофеева О. До и после: Шадринская уездная земская управа. 
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чились читать 10 учениц, которые приступили к чтению книги 

«Наше родное», рассчитанной для первого года обучения
932

. Речь 

идет о книге Алексея Григорьевича Баранова (1844–1911)
933

 для 

классного и домашнего чтения в сельских народных школах с 

трехлетним курсом. Это был русский и церковно-славянский бук-

варь и первая после букваря книга для чтения с вопросами для 

устных пересказов, объяснением слов, письменными упражне-

ниями и рисунками в тексте. По письму ученицы первой группы 

изучили буквы и начали писать под диктовку отдельные слова, а 

также научились писать цифры до 100. Четыре ученицы из этой 

группы пропускали занятия и поэтому не освоили грамоту.  

Вторая группа состояла из 10 учениц, которые начали зани-

маться в прошлом учебном году, с ними работа велась по Еванге-

лию и названному учебнику А.Г. Баранова. Основными методами 

работы этой группы являлись чтение и пересказ прочитанного. 

По письму данная группа освоила первоначальные правила пра-

вописания по книге Д.И. Тихомирова
934

, являвшегося выдающим-

ся методистом начального обучения своего времени. Он также 

был превосходным издателем. Азбуки и книжки для начального 

чтения он издавал очень большими тиражами и продавал по цене 

ниже себестоимости – по копейке и даже по полкопейки за экзем-

пляр. Вот почему практически в любой, даже самой бедной кре-

стьянской семье, можно было встретить книжки Д.И. Тихоми-

рова
935

. Именно по его грамматике учительница Фавета Прибы-

лова диктовала ученицам распространенные предложения по изу-

ченным правилам русского языка. По арифметике данная группа 

изучила счет до 1000 и знаки.  

Третья группа состояла из четырех учениц. Здесь занятия по 

чтению учительница проводила вместе со второй группой. В от-

чете она указывала, что третья группа изучила главные правила 
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934

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-492. Оп. 1. Д. 1932. Л. 5. 
935

 Помелов В.Б. Дмитрий Иванович Тихомиров – «Третьяков» рос-

сийской педагогики // Начальная школа. 2014. № 11. С. 68. 



283 

по книге Д.И. Тихомирова. Они также писали под диктовку и из-

ложение; осуществляли действия над всеми именованными чис-

лами
936

. 

 

 

Задачник Г. Вишневского
937

 

По арифметике ученицы этой группы решали задачи с че-

тырьмя действиями любой величины, используя задачник Г. Виш-

невского. Данный задачник включал разделы: Действия над чис-

лами 1-го десятка; Действия над числами в пределе первой сотни; 

Действия над числами любой величины; Действия над составны-

ми именованными числами; Элементарный курс дробей; Приме-

ры для вычислений и самостоятельных работ учеников; Действия 

над числами 1-го десятка; Действия в пределах 100; Действия над 

числами любой величины.  

Ученицы аккуратно посещали школу с октября до Рождества, с 

Рождества до Великого поста много пропускали, а после Велико-

го поста вновь занимались усердно. Учительница пишет, что ино-

гда они оставались после занятий и читали статьи духовно-

нравственного содержания из русской истории
938

.  
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Как следует из отчета мужской воскресной школы в Ольховке за 

1898/99 уч. г., в ней тоже занятия начались 4 октября. Школа рабо-

тала по тому же графику, что и женские классы. Занятия вел по-

мощник учителя Александр Мутин. Количественное распределе-

ние занятий по месяцам было следующим: октябрь – 4, ноябрь – 5, 

декабрь – 3, январь – 4, февраль – 4, март – 4, апрель – 5, май – 2. 

Список учащихся включал 22 человека в возрасте от 14 до 37 лет. 

Причем ученики были из разных населенных пунктов: из с. Оль-

ховского – 7, с. Топорищевского – 7, из д. Леонтьевой – 2, д. Ти-

товой – 6. Все ученики были разделены на 4 группы. Первую 

группу составили ученики, пришедшие в школу совершенно не-

грамотными, вторую – те, кто учился в прошлом году, третью – 

те, кто начал обучение в 1897 г., в четвертую группу вошли уче-

ники, не окончившие курс в 1897 г. Абсолютно неграмотных уче-

ников было 6, немного умеющих писать и читать также было 6. 

Первая группа, она называлась младшая, освоила тот же про-

граммный материал, что подобная группа в женской школе. Уче-

ники второй группы занималась по книге для чтения «Наше род-

ное» для второго года обучения, а также читали на славянском 

языке по книге Ильинского
939

. С третьей группой чтение осуще-

ствлялось также по книге Баранова «Наше родное» для второго 

года обучения, по арифметике изучали счет до 100 000, по грам-

матике писали небольшие предложения на первоначальные пра-

вила из первой части книги Тихомирова. С четвертой группой 

читали ту же книгу, но тексты большего объема, а также Еванге-

лие с комментариями и пересказом прочитанного. По арифметике 

решали задачи на четыре действия с простыми числами. Письмо 

также осуществляли по книге Тихомирова. В конце обучения 

ученики писали небольшое по объему изложение
940

. Опыт работы 

воскресных классов показал, что положительный результат был, 

однако то, что учителя работали без выходных дней, возможно, 

послужило одной из главных причин, что они не были введены 

повсеместно. 

Нами уже упоминалось, что шадринское земство активно соз-

давало библиотеки, через которые пыталось повлиять на улучше-

                                                           
939
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ние быта населения и его культуру, расширить кругозор крестьян, 

дать научно-популярные сведения об окружающем мире, поднять 

уровень интеллектуального развития. В 1891 г. земством была 

организована продажа книг, одобренных цензурой, для народных 

чтений. Учителя местных школ распространяли литературу в се-

лах Бродокалмакском, Кабанском, Мехонском, Нижне-Петропав-

ловском, Ольховском, Першинском, Песчаском, Усть-Миасском. 

Продажа книг осуществлялась на следующих условиях: цены на 

книги назначались управой, велся учет проданных книг, книги 

отсылались в другие селения на реализацию под ответственность 

получателя, в конце месяца деньги высылались вместе с отчетом 

в управу
941

. Всего было выписано на эти цели 8 985 экземпляров 

книг 401 наименования и 2 800 познавательных картин. Цена на 

книги от их первоначальной стоимости (по которой книги приоб-

ретались) была снижена в три раза. Земство задумывалось над 

тем, как в свободное время отвлечь взрослое население от пьян-

ства, поэтому рекомендовали школам по воскресеньям и празд-

ничным дням проводить народные чтения при церковных школах, 

создавать общества трезвости, воспитывать взрослых путем обу-

чения в воскресных школах. 

Земства занимались и аграрным просвещением крестьян. Рас-

пространение инноваций в хозяйственной сфере шло медленно. 

А.Н. Зырянов отмечал, что жители уезда «мало знакомы с наукою 

и искусством, в ведении своего хозяйства основываются на опыте 

и практике рутины, старины и предков»
942

. В агрономии остро 

стоял вопрос культуры земледелия. Несмотря на преобладание 

черноземов, почвы истощались, хотя крестьяне использовали пе-

релог, оставляли поле «отдохнуть», но без удобрений обойтись 

уже было сложно. Одним из проблемных вопросов являлось уна-

важивание пахотных площадей. Крестьяне с неохотой использо-

вали естественное удобрение полей, не придавали этому большо-

го значения, т. к. не понимали природы удобрений. Не зная пра-

                                                           
941

 Михащенко А.Л. Культурно-просветительская деятельность сель-
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вил внесения навоза на поля, иногда крестьяне вносили его 

больше, чем нужно, что приводило к выгоранию посева, и тогда 

уже никакая сила не могла их заставить унаваживать пашню. 

С.В. Туров подчеркивает, что систематическое изучение вопроса 

применения навозного удобрения в полеводстве Западной Сибири 

начинается только в середине 1850-х гг. Первые опыты крестьян с 

использованием удобрения научили их весьма осторожно и диф-

ференцированно применять этот процесс в зависимости от соста-

ва почвы, степени ее истощения и высеваемой культуры
943

. 

Немалая роль в пропаганде новых способов хозяйствования 

принадлежала органам земского самоуправления. Шадринская 

земская управа через волостные правления убеждала сельских 

тружеников в необходимости удобрять землю, поскольку она ис-

тощалась постоянным использованием, и делалась, по местному 

выражению, «утлою», малопроизводительной
944

. 

Стремление зажиточных крестьян интенсифицировать ведение 

сельскохозяйственных работ (старые методы себя изживали) по-

родило спрос на плуги и машины. Агрономический смотритель 

Кунгурцев разработал плуг новой конструкции, который был усо-

вершенствован кустарем И.Г. Молодцовым, наладившим его про-

изводство
945

. С момента своего возникновения и вплоть до начала 

1880-х гг. Шадринское земство, как, впрочем, и другие земства 

страны, не предпринимало активных действий в аграрной сфере. 

По мнению современников, как пишет С.А. Пьянков, деятель-

ность земств в сельском хозяйстве в первое двадцатилетие своего 

существование носила «случайный характер». Это объяснялось 

тем, что внимание земских собраний и управ было сконцентриро-

вано на таких проблемах, как образование и здравоохранение. 

Огромных расходов требовала местная инфраструктура – строи-
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тельство и ремонт дорог, создание школ и больниц
946

. Всем этим 

занималось Шадринское земство. В сфере сельского хозяйства в 

1870-е гг. Шадринское земство проводило единичные мероприя-

тия, связанные со сбором информации о состоянии земледелия и 

животноводства. Земская агрономическая служба ведет свою ис-

торию с 1883 г., когда Пермское губернское земство по инициати-

ве директора Красноуфимского реального училища Н.А. Соковни-

на первым в России создало особый институт агрономической 

службы – институт агрономических смотрителей. На протяжении 

1883–1886 гг. должности агрономических смотрителей были вве-

дены во всех уездах губернии
947

. 

Поводом для учреждения должностей агрономических смот-

рителей в Пермской губернии послужило непрекращающееся 

опустошение крестьянских полей насекомыми-вредителями (на-

пример, кобылкой), борьба с которыми не велась. 

 

  

Кобылка
948

 Голубокрылая кобылка
949

 

В 1883–1892 гг. эти прожорливые насекомые регулярно унич-

тожали посевы на огромных площадях в Шадринском уезде. Это 

было настоящим бедствием для крестьян. И только в 1892 г. народ 

вышел на ручную охоту. Последствия набегов саранчи вырази-
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лись для крестьян уезда в вынужденном расширении посевов 

озимой ржи, которому они изначально противились. Теперь они 

убедились, что на эту культуру не действовали ни весенние засу-

хи с ветром, ни кобылка, от которых яровые хлеба гибли. 

Кроме борьбы с вредителями в круг обязанностей смотрителей 

также входили агротехнические советы крестьянам и сбор стати-

стических сведений о сельском хозяйстве уездов. Нельзя не под-

черкнуть, что наряду со статистической информацией, агрономы 

уезда предоставляли в управу ежегодные отчеты о своей деятель-

ности
950

. Постепенно в круг деятельности агрономического пер-

сонала были включены практически все мероприятия по улучше-

нию земледелия: распространение улучшенных семян хлебов, 

овощей, кормовых растений, развитие мероприятий по примене-

нию минеральных удобрений, демонстрация и распространение 

сельскохозяйственных машин и орудий, меры по развитию ското-

водства и пчеловодства. 

В конце XIX в. в периодической печати регулярно размеща-

лась реклама новинок таких сельскохозяйственных орудий и ма-

шин, как жатки, плуги, соломорезки, различные модели серпов, 

кос, маслобойных и мукомольных машин
951

.  

Ввиду того, что агрономическая организация в Пермской гу-

бернии начала работать ранее, чем в других губерниях Европей-

ской России, первые пермские агрономы не могли заимствовать 

опыт коллег. В специальной литературе механизмы работы участ-

ковой агрономии также не были разработаны. Методика работы с 

населением вырабатывалась опытным путем. Идейные взгляды 

руководителя агрономической службы и его ближайших соратни-

ков (В.А. Владимирский, Н.А. Судзиловский, В.Н. Варгин и др.) 

во многом определяли направления деятельности земства по эко-

номическому развитию села. Одним из основных методов вне-

дрения передовых технологий и техники в крестьянскую среду 

земскими специалистами были избраны беседы и показательные 

опыты. По замыслу организаторов, агрономический смотритель 

не просто «шел в народ», чтобы продемонстрировать передовые 

орудия труда, способы обработки почвы и новые сорта растений, 
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но и должен был приобщить «темную крестьянскую массу к 

культуре земледелия»
952

.  

Агрономический смотритель Шадринского уезда А.Б. Кунгур-

цев проводил работы по улучшению пермского сабана, соорудил 

плуг (цена его была 8 рублей), который приобрел популярность 

среди крестьян. Производство плугов было налажено в Красно-

уфимском уезде
953

. 

О положительном опыте агрономической деятельности среди 

крестьян Пермской губернии сообщалось в трудах Императорско-

го вольного экономического общества
954

. 

Шадринское земство стремилось использовать максимум 

средств для предупреждения народных бедствий от неурожаев и 

голода. Уездная управа ответственно утверждала, что помимо 

сбора запасов хлеба в магазины и продовольственных капиталов 

заботы земства должны распространяться шире, оно (земство) 

может и должно заботиться о предупреждении самих неурожаев 

через улучшение культуры земледелия, изменение севооборотов, 

улучшение самого хозяйства, через поиск новых промыслов, не 

препятствующих занятию земледелием
955

.  

Уездные власти указывали на необходимость наделения кре-

стьян землей в собственность. Пока их наделы несоразмерны, 

часто меняются, постоянно уменьшаясь, пока они разбросаны на 

огромном расстоянии от селений, пока нет частных рациональ-

ных хозяйств и форм для примера, уездным властям трудно что-

нибудь придумать и предпринять решительное для улучшения 

ситуации. Но что было можно, предлагалось сделать немедленно: 

шире внедрять в севооборот озимую рожь, поскольку последние 

десятилетние неурожаи и истребление яровых хлебов кобылкой 
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(саранчой) опровергли окончательно убеждение крестьян против 

возможности посева озимой ржи. Напоминалось, что в последние 

пять лет площади под этой культурой значительно увеличились, и 

по урожаю она давала замечательный результат. Но дальнейшее 

распространение озимой ржи сдерживало то, что при удовлетво-

рительном урожае яровых цена ее не выше яровой ржи, и при 

стоимости 16–18 копеек за пуд озимая рожь не покрывала труда 

на ее обработку, тогда как пшеница покупалась по 40 копеек се-

ребром. В силу этих причин управа считала полезным закупить за 

счет земства 450 пудов озимой пшеницы и раздавать на семена 

лучшим земледельцам в ссуду, с возвратом из первого урожая в 

том же количестве. Администрация уезда была убеждена, что со 

временем при урожаях ржи и озимой пшеницы это побудит кре-

стьян к изменениям в хозяйстве и структуре посева. 

5.3. Религиозно-просветительская деятельность  

священнослужителей в отношении крестьян 

16 октября 1799 г. все уезды Урала перешли в Пермскую епар-

хию с подчинением Пермской духовной консистории – централь-

ному органу епархиального управления. Консистория делилась на 

присутствие и канцелярию. Присутствие состояло из монашест-

вующего и белого духовенства. Канцелярия занималась делопро-

изводством. Главной задачей консистории являлась охрана и рас-

пространение православной веры в пределах Пермской консисто-

рии. В то время в Шадринском уезде насчитывалось 44 церкви
956

. 

Ведало делами церкви в уезде духовное правление, находившееся 

в Далматово (Далматовское духовное правление). После введения 

новых регламентов церкви в 1841 г. функции и полномочия ду-

ховных правлений значительно сузились, а впоследствии они во-

все были упразднены (период 1841–1865 гг.)
957

. 
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Церкви, согласно церковным нормам, распределялись по бла-

гочинным округам. Церковные приходы объединялись в благочи-

ния (часть епархии, объединявшая группу приходов и церквей, 

находившихся в территориальной близости друг к другу), воз-

главляемые благочинными. Благочинный – должностное лицо 

православного духовенства, стоявшее во главе благочиния и воз-

главлявшее благочиннический совет. Назначался епархиальным 

архиереем из наиболее опытных и авторитетных священников
958

. 

Благочинный осуществлял надзор за состоянием служб, качест-

вом духовных проповедей, настроением прихожан и духовенства, 

следил за соблюдением порядка в церквах. Во главе нескольких 

благочиний стояло духовное правление
959

. В Шадринском духов-

ном округе было три благочиния.  

Таблица 5.6 

Благочинные Шадринского духовного округа
960

 

Округ Благочинный Время службы 
Количество  

церквей 

Первый И.И. Капустин с 1810 по 1825 гг. 16 

Второй 
Л.В. Капустин 

И. Гедеонов 

с 1801 по 1816 гг. 

1837 г. 
15 

Третий 
И.А. Попов с 1809 г.  11 

14 

18 М.А. Мутин нет сведений 

 

Вне всякого сомнения, в большинстве своем духовенство яв-

лялось более образованным сословием по сравнению с крестьян-

ством, однако для поднятия роли приходского духовенства и вы-

полнения им религиозно-просветительской функции необходимо 

было изменить культурный облик священнослужителей. Как из-

вестно, по предъявляемым требованиям духовные лица должны 

быть людьми высоконравственными. Нравственность определя-
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 Объединенный государственный архив Челябинской области. 

Ф. И-131. Шадринское духовное правление. URL: https://archive74.ru/ 
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лась не только отношением священнослужителей к своим непо-

средственным обязанностям, но и личностными качествами, их 

поступками в церкви и в быту, вне церкви. Действительно, мно-

гие сельские батюшки были истинными просветителями своей 

темной паствы
961

. 

 

 

Церковь в с. Замараевском
962

 

Создание Екатеринбургской епархии 29 января 1885 г. поло-

жило начало новому этапу развития церкви в крае. В ее ведение 

отошли и церкви Шадринского уезда. 8 ноября 1885 г. Екатерин-

бургское духовное правление было преобразовано в консисторию. 

Первоначально консистория включала три стола, затем еще два. 

В ведении 1-го стола состояли дела, связанные с назначением и 

перемещением духовенства, 2-й стол занимался строительством 

церквей и часовен, 3-й – делами духовных судов и бракоразвод-

ными, 4-й стол ведал финансами, 5-й был сверхштатным. Ко вре-

мени создания епархия была разделена на 24 благочиннических 

округа
963

. В Шадринском уезде было три благочинных округа и 

один единоверческий
964

. В уездном г. Шадринске было 8 церквей, 
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а на территории уезда – 92
965

. Список церквей Шадринского уезда 

см. в Приложении 2.  

Обеспокоенность религиозно-нравственным состоянием пра-

вославных крестьян прослеживается по документам церкви. 

В 1886 г. в Казани состоялось собрание преосвященных архиере-

ев, где отмечалось, что дух живой веры и благочестия присущ 

крестьянам. Это наблюдалось как в их делах и поступках, так и в 

обрядах и церковных торжествах, в которых крестьяне принима-

ли участие. Подчеркивалось, что растет грамотность крестьян, 

возрастает численность духовно-просветительских учреждений. 

При этом отмечалась и тенденция упадка веры и нравственности 

у части крестьян, выражавшаяся в отчуждении от церкви, не-

брежности к молитвам, уклонении от посещения богослужений и 

даже от таинства исповеди. Вместо живых проявлений веры за-

мечалась страсть к чувственным наслаждениям, подавляющим 

дух человека, привязанность к удовольствиям, погоня за наживой, 

забота об одних только материальных выгодах, воровство, хище-

ния, убийства, самоубийства и различные пороки. В указанном 

постановлении подчеркивалась недостаточность христианского 

просвещения. Наиболее распространенным пороком являлось 

пьянство, по причине которого рушилось хозяйство, которое по-

рождало сквернословие, семейные раздоры, грубость, драки, жес-

токое обращение мужей с женами, родителей с детьми
966

. В каче-

стве основных мер просвещения были названы: церковная пропо-

ведь, которую следовало вести по воскресным и праздничным 

дням, придавая им характер связных, систематических бесед по 

предметам веры и нравственности; устройство публичных чтений 

преимущественно богословско-философского и апологетического 

характера; беседы в частных домах; посещение как можно чаще 
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своих духовных чад в разных жизненных обстоятельствах – и ра-

достных, и печальных
967

. 

И.С. Менщиков считает, что алкоголизация среди крестьян в 

начале ХХ в. имела большое распространение. Он пишет, что 

больше всего алкоголь употреблялся на свадьбах, которые играли, 

как правило, между Святками и Масленицей, а также во время 

так называемых престольных или съезжих праздников. Празд-

ничный разгул в эти дни поражал и русских, и иностранных оче-

видцев
968

. 

Несмотря на некоторые отрицательные примеры, нельзя не 

отметить религиозности крестьян уезда. Тому способствовала 

многовековая христианская традиция. Все православные храмы 

Шадринского уезда входили в Пермскую, а затем в Екатеринбург-

скую епархию, которая с 1885 г. стала самостоятельной. Структу-

ра местного церковного управления, помимо архиерея, включала 

еще духовную консисторию, ведавшую собственно управлением 

и церковным судом, училищный совет, занимавшийся делами 

церковно-приходских школ, и попечительский совет, оказывав-

ший помощь бедным лицам духовного звания. Каждая епархия 

делилась на благочинные округа. Каждый из округов включал от 

15 до 35 приходских храмов
969

. В Шадринском уезде было сфор-

мировано три таких округа
970

, например, в третьем благочинном 

округе было 22 храма
971

.  
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Таблица 5.7 

Количество церквей в Шадринском уезде в 1859 г.
972

 

 
Количе-

ство 

Штат  

священнослужителей 

Общая сумма жало-

ванья на штат в год 

Церкви  

1-го класса 
1 8 в одной церкви 546 рублей 

Церкви  

2-го класса 
10 6 в каждой церкви 402 рублей 

Церкви  

3-го класса 
8 5 в каждой церкви 366 рублей 

Церкви  

4-го класса 
13 4 в каждой церкви 258 рублей 

Церкви  

5-го класса 
17 3 в каждой церкви 168 рублей 

Церкви  

6-го класса 
3 3 в каждой церкви 150 рублей 

 

Всего, таким образом, имелось в уезде 52 церкви. Как видно из 

таблицы, жалованье было очень небольшим. Старший священник 

получал жалованье 144 рубля в год, младший – 108 рублей, дья-

кон – 54 рубля, дьячок – 36 рублей, а пономарь – 24 рубля
973

. 

Сельские священники «питалось от алтаря», т. е. за счет платы за 

крещение, венчание и другие обряды. Образ жизни деревенского 

священника мало отличался от крестьянского. Многие священни-

ки сами пахали землю. Количество церковных земель, которыми 

владели священнослужители, различалось. Например, в с. Течен-

ском, 6 священникам Спасской церкви принадлежало 198 деся-

тин, в с. Песчанском 6 священникам Крестовоздвиженской церк-

ви принадлежало 297 десятин
974

. 

М.М. Громыко, исследовавшая проблему отношения русских 

крестьян к храму и священнику, рассмотрела степень и частоту 

посещения крестьянами церкви в воскресные и праздничные дни, 

поведение крестьян в церкви, заботу о храме, пожертвования на 

его ремонт и строительство. Автор обратила внимание на поло-
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жение священника в селе, его роль в жизни крестьян и их отно-

шение к нему
975

.  

 

 

Церковь в с. Крестовское (Кресты)
976

 

В середине XIX в. в любой день у крестьянина находилось 

время на утреннюю и вечернюю молитву. Самая неприхотливая 

трапеза сопровождалась молитвой
977

. Пожилые люди в большин-

стве своем воздерживались от скоромной пищи по понедельни-

кам, строго соблюдали посты, установленные церковью.  

Сельская церковь делала село центром всей округи. С самого 

рождения человек попадал под ее своды во время крестин и мно-

жество раз бывал здесь на протяжении жизни. Сюда же, отошед-

шего в мир иной, привозили его перед тем, как предать земле. 

Священники были участниками всех основных событий своего 

прихода. Например, в с. Широковском в 1810 г. священником был 

Илья Задорин
978

, в 1815 г. – Г.А. Кунгурцев, с ним служили дья-

кон, дьячок и пономарь
979

, в 1850 г. в церкви служил священник 

Д.П. Попов
980

. 
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Церковь в с. Макаровском
981

 

Церковь была почти единственным общественным зданием в 

округе, а священник – если не единственным, то одним из немно-

гих грамотных людей. Как бы ни относились к нему прихожане, 

он был официальным духовным отцом, к которому Закон Божий 

обязывал всех приходить на исповедь
982

. На исповедь шли всей 

семьей. Например, семья моей прапрапрабабушки Прасковьи 

Александровны Мальцевой в 1895 г. посетила исповедь в Богояв-

ленской единоверческой церкви в с. Потанинском в следующем 

составе: Прасковья – вдова, ее сын Денис Иванович (мой прапра-

дед), его жена Зиновья Алексеевна (моя прапрабабушка), их дети 

Иван, Ульяна, Анна (моя прабабушка), Анфиса
983

. 

Церковь становилась для народа центром духовности и куль-

туры. Как подчеркивал мой земляк, кандидат филологических  

наук Н.Г. Рябков (рано ушедший из жизни), церковь в Широков-

ском стала не только центром духовности и культуры, но и цен-

тром народного образования
984

. В Далматово большой вклад в 

просвещение крестьянства внесла династия Черемухиных. Это 

священническая фамилия, основателем которой был уроженец 

Тульской губернии Иоанн Иоаннович Черемухин – с 1835 г. свя-
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щенник Мехонской слободы. Его сын Никифор Иванович с 1848 г. 

был учителем Далматовского духовного училища, с 1859 г. – свя-

щенником Николаевской приходской церкви. Жена его, Павла Ио-

сафовна Черемухина (1829–1915), как уже упоминалось ранее, в 

1861 г. открыла в Далматово женское училище, а затем долгие 

годы была безвозмездной наставницей в нем. Семеро их детей 

стали священниками, врачами, учителями, юристами.  

 

 

Семья Черемухиных. 1905 г.
985

 

Большой интерес с точки зрения изучения духовно-нравствен-

ного состояния народа представляют отчеты настоятеля прихода о 

пастве. Нами изучены документы Далматовского прихода, 

который относился к первому благочинному округу
986

. В приход 

входили крестьяне селений Далматово, Нижний Яр, Суварыш, 

Притыка, Затеча, Ганина, Белоярская. Всего в указанных селени-

ях в 1854 г. имелось 606 дворов 
987

. В отчете за 1854 г. протоиерея 

Г. Плотникова говорится, что раскольников в приходе нет. 

Государственные крестьяне по воскреесньям и праздничным 

дням оставляют домашнюю работу и собираются в церкви, в 
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монастыре. При этом по отношению к священнослужителям 

прилагают усердие. Там же сообщалось, что священники помога-

ют крестьянам в устройстве домашнего быта. Прихожане не выс-

казывают неудовлетворение духовниками, т. к. все требы совер-

шаются по первому призыву
988

. В отчете за 1855 г. указывалось, 

что на исповеди побывало 2 565 мужчин и 3 111 женщин. 

Приводятся сведения о численности населения прихода – всего 

7 659 человек
989

. 

Архивные документы свидетельствуют, что в Шадринском 

уезде существовали священнические семьи, где не одно поколе-

ние мужчин, окончив духовные училища и семинарии, служили в 

храмах Шадринского уезда Екатеринбургской епархии. Часто сы-

новья, внуки сменяли на службе своих отцов и дедов. Многие се-

мьи священников являлись родственниками между собой, т. к. до-

черей священнослужителей старались выдать замуж за священ-

нических сыновей, студентов духовных училищ и семинарий, 

дьячков, псаломщиков и пономарей. Традиция духовенства за-

ключать браки в своем сословии привела к созданию династий 

потомственных священнослужителей, в Шадринском уезде это 

поколения Успенских, Сельменских, Флоринских, Золотавиных, 

Задориных, Топорковых, Мутиных и др.
990

 

Много лет беззаветно служил своему приходу Марк Яковлевич 

Флоринский, приехав в 1838 г. с семьей в с. Песковское (Пески) 

Шадринского уезда. Село располагалось в 75 верстах от г. Шад-

ринска и 25 верстах от Далматова. Вся жизнь сельского священ-

ника была на виду, и он знал о жизни каждого своего прихожани-

на. Приход был большой, только в Песковском на 1838 г. значи-

лось 573 мужчины и 642 женщины. Отцом Марком были по-

строены здание церковно-приходской школы, дом для семьи свя-

щенника. Любимым занятием священника являлись садовые опы-

ты, к чему он старался приохотить и крестьян
991

. 
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Протоиерей Ф.Ф. Ребрин – земский и духовный деятель  

Шадринского уезда
992

  

Снискал уважение крестьянства Филарад Философович Реб-

рин – протоиерей села Сладчанского
993

, отдавший службе 50 лет. 

В честь его юбилея в 1906 г. Екатеринбургская епархия устроила 

торжественные мероприятия. Ф.Ф. Ребрин исполнял обязанности 

очень добросовестно, где бы ни служил, был неутомимым труже-

ником. Он долгое время был помощником благочинного и членом 

Благочиннического совета, следователем, духовником округа, де-

путатом епархиального съезда, наблюдателем церковных школ, 

гласным Шадринского уездного земского собрания, членом Шад-

ринского училищного совета, благочинным округа. Ф.Ф. Ребрин 

всю свою жизнь прожил в захолустном селе, что свидетельствует 
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о скромности этого человека
994

. Он оказывал и материальную по-

мощь нуждающимся семинаристам
995

. 

 

 

Покровский храм с. Першинского
996

 

Т. Успенский в своем очерке, отмечая религиозность крестьян 

Шадринского уезда, писал, что народ искренне и тепло религио-

зен. Если крестьянин жил далеко от церкви и в праздник не мог в 

ней побывать, то он непременно, в часы богослужения, молился 

дома. В неделю Пасхи и местные праздники крестьяне нередко 

приглашали духовенство в свои дома для служения молебнов. По 

их желанию молебствия устраивались на хлебных полях, в обу-

строенных для этого из зеленых ветвей шалашах. На такие бого-

молья приглашались жители соседних деревень. На поля также 
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 Пятидесятилетний юбилей Протоиерея Сладчанского села Шад-
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Епархиальные ведомости. 1906. № 39. С. 523–530. 
995

 См. об этом более подробно: Образование в Пермской губернии 
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совершались крестные ходы, особенно во время засух, внезапных 

заморозков. 

 

 

Крестный ход в Далматов монастырь
997

 

Многие из крестьян отправлялись на поклонение Святым мо-

щам, преимущественно праведного Симеона, Верхотурского Чу-

дотворца. Такие мероприятия осуществлялись обычно в дни Ве-

ликого поста. Летом крестьяне посещали Далматовский Успен-

ский и Екатеринбургский Тихвинский монастыри
998

. 

Как подчеркивает Д.А. Кошкаров, русский человек на протя-

жении многих веков осознавал себя, прежде всего, человеком 

православным. Религиозное сознание играло роль той «матри-

цы», в рамках которой формировалась психологическая реакция 

людей на объективные ситуации окружающего мира. В повсе-

дневной жизни основная масса мирян руководствовалась не толь-

ко догматами и предписаниями православия, но и укоренивши-
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 Фотоархив Далматовского монастыря. URL: http://dalmate.ru/ gale-
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 Успенский Т. Очерк юго-западной половины … С. 12–13. 
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мися веками и освященными народной традицией мировосприя-

тием и поведенческими стереотипами, зачастую слабо осознавае-

мыми
999

. 

 

 

Успенский храм в Далматовском монастыре
1000

 

Почитание икон крестьянами Шадринского уезда являлось не-

отъемлемой частью их православной культуры. Выявлено, что 

иконы делились на «домашние», которые применялись в домаш-

них условиях, и храмовые. При этом особенности приобретения, 

характер использования в обрядах икон, относящихся к тому или 

иному типу, различался. Это было связано с тем, что в первом 

случае затрагивалась повседневная (частная) сторона крестьян-

ской жизни, а во втором – общественная (публичная). Особое 

внимание уделялось крестным ходам, которые составляли неотъ-

                                                           
999
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емлемую часть крестьянской жизни, а также почитанию чудо-

творных икон. 

В. Прибылев также отмечал в качестве замечательной черты 

крестьян уезда отношение их к иконам. Он писал, что иконы 

«держат не вовредимой чистоте и опрятности; а многие иконы 

стоят даже такие, которые совершенно полиняли от времени, и 

нельзя даже разобрать, какого Святого изображен лик на 

оных»
1001

. 

 

 

Церковь в с. Канаши
1002

 

Акцент исключительно на негативных сторонах взаимоотно-

шений уральских крестьян и церкви делает В.В. Пундани в статье 

«Общественный быт государственных крестьян Урала во второй 

половине XVIII – первой половине XIX в.» (1983 г.). Наряду с 

освещением роли и значения общины в жизни уральской государ-

ственной деревни, культурно-бытовых условий в ней, В.В. Пунда-

ни затронул вопрос о значении церкви в жизни крестьянина. Тра-
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диционными центрами, по мнению автора, вокруг которых вра-

щалась внутренняя жизнь деревни, являлись церковь и кабак
1003

.  

Церковь оказывала большую помощь и в деле санитарного 

просвещения. Через наставления разъяснялись важные вопросы 

санитарной гигиены, поведения в быту. Часто священники оказы-

вали первую медицинскую помощь. В курсы духовных семина-

рий в XIX в. были включены дисциплины по основам медицин-

ских знаний
1004

. Что касается крестьян-староверов, то они вообще 

не признавали медиков, лекарства не принимали, считая, что они 

могут осквернить. В случае болезни предпочитали умереть, чем 

попытаться вылечиться медицинскими препаратами. Болезнь рас-

сматривали как Божью кару за какую-либо провинность.  

Выводы 

Зарождение элементарного начального образования в волостях 

и его развитие приходится на вторую половину ХIХ в. Его разви-

тию способствовала сложившаяся к тому времени система духов-

но-образовательных учреждений. Центром духовного образова-

ния являлся Далматовский монастырь, где в разные году сущест-

вовали духовные школы. Становление светского образования 

происходило практически одновременно со становлением духов-

ного. В последнее десятилетие XIX в. сложилась сеть школ для 

крестьянских детей: нормальная школа (народная), народное учи-

лище, школка (школа грамотности)
1005

. Школки образовывались в 

деревнях, вокруг села, где функционировала стационарная школа 

при церкви. Такие школы располагались в селах. Деревенские 

дети должны были ехать на учебу в чужое село. Их родители ре-

шали вопрос с проживанием ученика и питанием. Очень немно-

гие решались на такой поступок. В исследуемый период в уезде 
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функционировали также школы домашнего обучения, целью ко-

торых было распространение грамотности в уезде и создание пе-

реходной ступени к нормальной школе. В 80-е гг. ХIХ в. активно 

открываются и церковно-приходские школы, которые воспитыва-

ли детей прежде всего в духе православной церкви. Нельзя не 

подчеркнуть, что церковь играла важную роль в просвещении 

народа. Создание школ, организация обучения крестьянских де-

тей происходило при самом активном участии церкви, так как 

исходя из образовательной идеологии, не существовало исключи-

тельно светского образования. 

Новый импульс развитию образования в уезде дало земство, 

известное далеко за пределами Урала своими достижениями на 

ниве просвещения. Однако несмотря на выделение необходимых 

средств для поддержания школ, строительства новых зданий, оп-

латы труда учителей, школ было все же недостаточно. Проблему 

всеобщего обучения детей решить не удалось. Государственная 

политика в сфере народного образования не была решительной в 

этом вопросе.  

Шадринское земство и церковь предпринимали попытки нала-

дить систему просвещения и воспитания взрослого населения. 

Через проповеди, беседы, занятия в воскресных школах объясня-

ли крестьянам нравственные аспекты бытия, распространяли ли-

тературу нравственного содержания, пытались расширить их кру-

гозор. 
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Глава 6 
МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН  

6.1. Заболевания и медико-санитарное  
просвещение крестьян 

Одной из уязвимых сторон жизни крестьян являлось состояние 
здоровья, особенно детского населения, и недостаточная медицин-
ская помощь ввиду отсутствия инфраструктуры медицины, начало 
созданию которой было положено только в земский период. 

Болезни крестьян. Исследователи называют от 17 до 80 видов 
наиболее распространенных заболеваний среди населения в рас-
сматриваемый период. Болезнь вообще в народе называлась «не-
дугом, немощью, скорбью, болестью, хворью, хворобой»1006. 
Приведем названия некоторых заболеваний, характерные для кре-
стьянского общества.  

Таблица 6.1 

Народные названия некоторых болезней
1007

 

№ Медицинское название Народное название 

1 чирей барин 

2 
небольшие язвы, особенно  
покрытые струпьями 

болячки 

3 оспа воспа 

4 головные боли головник 

5 тошнота душу мутит, с души тянет (воротит) 

6 болезни сердца жаба 

7 опущение матки живот опустился 

8 чесотка зуда, зудиха 

9 струп короста 

10 маточные кровотечения крови 

11 подагра ломотная немочь 

12 болезненные нарывы на языке типун 

13 эпилепсия 
черная немочь, падучая болезнь,  
падучка 
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Названия состояний, связанных со сглазом и порчей, крестьяне 

определяли так: оговор – болезнь, напущенная словами, недоб-

рыми или не в пору сказанными; порча – болезнь, насланная злым 

человеком, колдуном; сглаз – болезни, происходящие от действия 

дурного, злого глаза; уроки, сурочить – с завистью похвалить что-

либо, пожелать чего-либо1008. 

Наблюдалось сезонная зависимость заболеваний в уезде. Наи-

более неблагополучными являлись весенний и осенний периоды, 

когда отмечались горячка, лихорадка, простудные заболевания. 

Среди главных болезней населения в середине XIX в. Т.И. Успен-

ский также указывал простудные и желудочно-кишечные заболе-

вания1009.  

В метрических книгах очень часто в качестве причины смерти 

упоминается горячка. В народе она считалась болезнью, сопро-

вождаемой высокой температурой, жаром (лежать в горячке)
1010

. 

Встречалась родильная горячка – тяжелое послеродовое заболе-

вание. Лихорадку называли «гостья», «лихоманка». Сегодня из-

вестно, что лихорадка – неспецифический типовой патологиче-

ский процесс, одним из признаков которого является изменение 

теплорегуляции и повышение температуры тела
1011

. У детей часто 

встречались заболевания, которые назывались родимец, горячка, 

понос. Например, у моих предков В.И. Захарова и В.С. Захаровой 

13 марта 1870 г. в 3-недельном возрасте умер сын Василий «от 

родимца»
1012

. В Шадринском уезде говорили «родимчик хва-

тит»
1013

. Под родимцем понималась болезнь младенца; эпилепсия 

(падучая болезнь), которая проявлялась судорогами и припадка-

ми. В поверьях и заговорах родимец упоминался в ряду других 

опасных для детей болезней. Заговор от родимца повторялся три 

раза: 
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Родимка-полуденница, 

Лихорадка-полуночница, 

Отойди от раба Божьего [имя] 

С белого лица, 

С ретивого сердца, 

Из могучих костей, 

Из трепучих жил. 

Аминь!
1014

 

В летние месяцы с появлением овощей достигали высокого 

уровня желудочно-кишечные заболевания, особенно у детей. Бы-

ла даже поговорка у широковских крестьян: «Ильин день придет, 

всех приберет» (с Ильина дня разрешалось употреблять в пищу 

огурцы)
1015

.  

Распространенными инфекционными заболеваниями являлись 

в уезде оспа, скарлатина, дифтерит, корь, коклюш, сифилис. Так, 

оспа вызывается вирусом натуральной оспы, передается от чело-

века к человеку воздушно-капельным путем. Больные покрыва-

ются сыпью, переходящей в язвы как на коже, так и на слизистых 

внутренних органов. Смертность, в зависимости от штамма виру-

са, составляет от 10 до 40 (иногда даже 70)%
1016

. Скарлатина – 

острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорад-

кой, интоксикацией, ангиной и обильной точечной сыпью. Болели 

ей чаще всего дети 2–10 лет. Инфекция передается воздушно-

капельным путем (при чихании, с поцелуями и т. п.). Кроме того, 

заразиться скарлатиной можно через продукты питания, общую 

посуду, одежду или просто подержавшись за ручку двери, кото-
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рую до этого распахнул совершенно здоровый на вид носитель 

инфекции
1017

. 

Корь встречалась в деревнях и селах уезда также регулярно
1018

. 

В конце XIX в. о кори медики знали достаточно. Приведем в ка-

честве примера слова доктора И. Луценко (1899 г.): «Корь, как 

вам всем прекрасно известно, есть болезнь острая, горячечная, 

т. е. протекает она с резким нарушением в организме обычного 

состояния здоровья и со значительным повышением температуры 

тела. Кроме того, корь – болезнь резко заразная, прилипчивая, 

т. е. такая, которая легко передается от болеющего ею субъекта 

другим здоровым до того людям, вызывая и у них подобное же 

заболевание»
1019

. Корь называлась в народе “кориха”, “кериха”, 

“корюха” или “корюшка”. Дифтерит также имел место в жизни 

крестьян, называли его петля удавленника, злокачественная анги-

на, удушающая болезнь. Симптомами дифтерита являлись повы-

шение температуры, слабость, озноб, налет на гландах и боль в 

горле
1020

. 

Кроме указанных заболеваний, на территории Шадринского 

уезда свирепствовали холера, сибирская язва, возвратный и 

брюшной тиф, туберкулез. Зачастую простудные заболевания 

приводили к туберкулезу (чахотке). Термин «чахотка» появился в 

русском медицинском обиходе в XVIII в. как калька с древнегре-

ческого слова phthisis – «увядание, иссушение»: под этим именем 

туберкулез описывали Гиппократ и Гален. Чахотка, скорбь чахо-

точная – это болезнь, от которой чахнут. Также использовались 

термины «бугорчатка» – из-за покрывающих легкие бугорков 

(tuberculum); «жемчужница», или «жемчужная болезнь», – из-за 

перламутрового цвета гноя и бугорков в запущенной стадии, и со 
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второй половины XIX в. – туберкулез
1021

. «Домашний лечебник» 

Конрада Килиана определял чахотку как «изнурение, сопровож-

даемое ежедневною огневицею, кашлем и выхаркиванием гной-

ных или, по крайней мере, гноеобразных мокрот» 
1022

. В России 

от чахотки, как ни от какой другой болезни, ежегодно умирало 

около миллиона человек, и молодых, и пожилых
1023

. Например, в 

с. Широковском в 1842 г. умер от чахотки 26-летний Василий 

Александрович Широков
1024

 

 

 

Обследование больной чахоткой
1025
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В 1900 г. в уезде был открыт постоянный комитет Российского 

общества Красного Креста. Шадринский комитет находился под 

Высочайшим покровительством императрицы Марии Федоровны. 

Он осуществлял работу по предупреждению заболеваний в раз-

ных направлениях: печатались воззвания к обществу, проводи-

лись разъяснительные беседы с населением, мероприятия благо-

творительного характера, например, праздник «Белого Цветка», 

лозунгом которого стал призыв «Все на борьбу с чахоткой». Сим-

волом праздника была ромашка, распространявшаяся среди горо-

жан, которые сдавали свои средства для борьбы с туберкуле-

зом
1026

. 

Начало 1890-х гг. было отмечено в уезде вспышками инфекци-

онных заболеваний: сифилиса, малярии, холеры
1027

. Постоянно 

происходили эпидемии дезинтерии. В 1892 г. в с. Песковском 

умерли 114 человек, что составило 5,7% населения села
1028

. Для 

проведения дезинфекции жилых помещений, белья, одежды, по-

стельных принадлежностей, изоляции заболевших оперативно 

была издана соответствующая инструкция. Основными средства-

ми дезинфекции являлись хлорная известь, карболовая кислота, 

растворы сулемы и хлористого натрия
1029

. 

Страшным заболеванием являлась холера. Сегодня ее называ-

ют болезнью немытых рук. Холерный вибрион (Vibrio cholerae) 

попадает в организм с зараженной водой или через контакт с вы-

делениями больных. Болезнь часто не развивается вообще, но в 

20% случаев зараженные люди страдают поносом, рвотой, обез-

воживанием. Болезнь была страшной. Во время третьей пандемии 

холеры в России в 1848 г., по официальной статистике, отмечено 

1 772 439 случаев, из которых 690 150 смертельных. Вспыхивали 

холерные бунты, когда испуганные люди сжигали больницы, счи-

тая врачей отравителями
1030

. В 1892 г. в Шадринском уезде 

вспыхнула эпидемия холеры. Для борьбы с эпидемией на средст-

ва И.И. Сибирякова был приглашен врач, два студента-медика и 
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два фельдшера. Эпидемия холеры стала тяжелым испытанием для 

земской медицины в уезде. Самоотверженно трудились врачи 

И.О. Калашникова (первая женщина-врач в уезде), А.А. Тимофе-

ев, Любимов, А.Л. Нагибин, С.А. Архипов, фельдшеры Заварина, 

Черепанов, дезинфектор Петухов
1031

. 

Эпидемия холеры, как следует из отчета, представленного в 

земскую управу, разразилась в июле. Занесена в Россию была с 

пограничных с Персией территорий. Первый холерный случай в 

Шадринском уезде был обнаружен 10 июля в д. Тамакульской, 

расположенной недалеко от Каргаполья и относившейся к вос-

точному врачебному участку. Переносчиком стал крестьянин 

Иван Воронов, возвращавшийся домой через Тюмень, где в то 

время уже свирепствовала холера. Он почувствовал себя плохо 

спустя четыре часа по приезде домой, скончался на следующий 

день. Семья была переселена в другое помещение, а в доме про-

изведена дезинфекция. После того как семья вернулась, больше 

никто у них не заболел. Врач Калашникова, оказывавшая помошь 

Воронову, немедленно донесла о случае в управу. На место вы-

ехал один из городских врачей, произвел вскрытие и сделал за-

ключение, что это холера. 12 июля был обнаружен холерный 

больной в с. Мехонском, также побывавший в Тюмени и умерший 

по прибытии в Мехонское. В Тюмень он ездил за хлебом с това-

рищем, который умер в дороге. Спустя два дня холерные больные 

снова появились в деревне Тамакульской, а после этого и в других 

населенных пунктах. 

Таблица 6.2 

Охват холерой населенных пунктов Шадринского уезда  

летом и осенью 1892 г.
1032

 

№ Начало холеры Название селения Количество больных 

1 10 июля д. Тамакульская 38 

2 18 июля с. Каргаполье 83 

3 19 июля д. Воронова 2 

4 26 июля д. Воледина 24 

5 26 июля д. Грачева 20 
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 Зауральское здравоохранение … С. 8. 
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6 26 июля д. Хромова 20 

7 28 июля д. Вяткина 20 

8 30 июля д. Жикина 5 

9 31 июля с. Житниковское 2 

10 2 августа д. Русакова 24 

11 2 августа д. Одина 19 

12 4 августа д. Шабарчина 13 

13 5 августа д. Шляпина 3 

14 8 августа д. Жилина 10 

15 9 августа с. Усть-Миасское 33 

16 9 августа д. Барсукова 2 

17 12 августа д. Черепанова 3 

18 14 августа д. Журавлева 5 

19 15 августа д. Зырянская 4 

20 18 августа д. Тагильская 7 

21 23 августа д. Долгая 1 

22 27 августа д. Воденикова 1 

23 27 августа д. Шахматова 16 

24 28 августа д. Смолина 4 

25 28 августа д. Жарникова 2 

26 5 сентября д. Нечунаева 16 

27 13 сентября д. Липнягова 1 

 

Таким образом, как следует из представленного отчета, из 

350 заболевших 197 человек умерли, 153 выздоровели
1033

. 

По другим данным, с 10 июля по 18 октября 1892 г. азиатской 

холерой в Шадринском уезде заболели 972 человека, из них умер-

ли 473. С 18 октября 1892 г. по 3 сентября 1893 г. случаев заболе-

вания холерой в уезде не было по той причине, что началось 

улучшение санитарной работы в селениях. В частности, был уда-

лен навоз из крестьянских дворов, очищены от стихийных свалок 

берега рек и озер
1034

. 

Наибольшее распространение имели кожные болезни, состав-

лявшие 33% всех заболеваний, главным образом чесотка, а также 

лишаи, парша, ожоги, чирьи, мозоли. Смерть от чесотки фикси-

ровалась довольно часто, и не только среди детей. У крестьянина 
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М.И. Захарова в с. Широковском в 1840 г. от чесотки умер двух-

месячный сын Григорий
1035

. Начиная с 1892 г. в уезде регистриро-

вался всплеск сифилиса, связанный с усилившимся отходом кре-

стьян на промыслы и заработки в города. 

Распространены также были желудочные заболевания, оспа, 

корь, дифтерия, скарлатина, коклюш, дезинтерия, брюшной тиф. 

Смертность детей за 1897 г. в уезде составила 45% от числа ро-

дившихся
1036

. В крестьянской среде не обходилось без травм про-

изводственного характера – ушибов, порезов, переломов. Из-за 

тяжелого физического труда нередко встречались грыжи.  

Как показывает анализ метрических книг, несмотря на более 

высокий, чем в европейской части России, жизненный уровень 

шадринских крестьян, смертность от различных болезней (оспы, 

горячки, холеры и др.) была достаточно высока. Например, моя 

прапрапрапрабабушка Мария Ивановна Устинова (с. Верхний Яр) 

умерла в 1863 г. в возрасте 55 лет от желчной горячки
 1037

. 

Рассмотрим основные демографические показатели Широков-

ского прихода Иоанно-Предтеченской церкви в начале XIX в., в 

который входило население с. Широковского, д. Тропиной и 

д. Смирновой. 

Таблица 6.3 

Основные демографические показатели  

по Широковскому приходу (1801–1804 гг.)
1038

 

 1801 1802 1803 1804 

Родилось 103 115 67 99 

Умерло 47 55 38 88 

 

Сведения, приведенные в таблице 6.3, показывают, что если в 

1801–1803 гг. смертность составляла примерно половину к числу 

родившихся, то в 1804 г. показатели почти сравнялись. Ниже при-
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ведены основные демографические показатели Широковского 

прихода спустя полвека (1840–1854 гг.) 

Таблица 6.4 

Основные демографические показатели  

по Широковскому приходу (1840–1854 гг.)
1039

 

Год Родилось Умерло В том числе дети до 5 лет 

1840 179 137 95 

1841 199 122 99 

1842 186 142 86 

1843 184 174 40 (только мальчики)
1040

 

1844 189 170 108 

1845 232 193 140 

1846 190 127 89 

1847 204 174 125 

1848 197 170 117 

1849 195 118 78 

1850 187 129 75 

1851 207 145 113 

1852 186 178 135 

1853 201 220 149 

1854 212 129 95 

 

Анализ демографических показателей позволяет увидеть, что 

смертность составляла 40–50% к числу родившихся. Например, в 

1840 г. родилось 179, а умерло 137 человек
1041

, в 1847 г. родилось 

314, умерло – 73
1042

. В отдельные годы смертность достигала 90% 

(например, в 1852 г.). А в 1853 г. вообще наблюдался отрицатель-

ный баланс: родилось 201, умерло 220 человек. Схожая демогра-

фическая ситуация наблюдалась и по другим населенным пунк-

там. Например, в с. Верхнеярском в 1863 г. родилось 76,  
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умерло 86, дети до 5 лет – 76, в 1864 г. родилось 106, умерло 89, 

из которых 70 детей до 5 лет
1043

. Более подробно демографиче-

ская картина раскрыта в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 

Основные демографические показатели по приходу  

Покровской церкви с. Верхний Яр (1855–1868 гг.)
1044

 

Годы 1855 1857 1860 1861 1862 1864 1868 

Родилось 80 93 94 103 76 106 120 

Умерло 53 49 53 78 86 89 83 

В т.ч. дети до 5 лет 42 34 38 57 76 70 59 

 

Основные демографические потери приходились на младенче-

ский период (дети первого года жизни) и раннее детство (дети до 

5 лет). Самая большая смертность выпадала на младенческий пе-

риод, что подтверждает статистика.  

Таблица 6.6 

Число рождений и смертей детей первого года жизни  

в с. Широковском (1876–1897 гг.)
1045

 

 1876 1877 1879 1880 1881 1882 1895 1896 1897 

Родилось 160 199 174 185 210 193 155 148 178 

Умерло 166 175 113 121 133 153 125 123 119 

В том числе  

детей до 1 года 
103 109 76 78 86 104 87 79 79 

 

Способы лечения заболеваний, травм, ушибов. Жители сел и 

деревень в основном при недомоганиях и травмах пользовались 

народными средствами и способами лечения, иногда с успехом 

применяя накопленные веками знания о лечебных свойствах трав 

и растений. В отдельных случаях крестьяне обращались к мест-

ным знахарям. Деревенские знахари, как пишет Р.Я. Темплинг, – 

люди с индивидуальным опытом врачевания. Обычно лечение 
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включало в себя четыре этапа: подготовительные мероприятия, 

магическая часть, практическое лечение, заключительное омове-

ние1046. 

При простудных заболеваниях существовало два главных рус-

ских способа лечения, отсутствовавших в Европе, – это баня и 

русская печь. Во-первых, лечебным свойством обладало само те-

пло. Во-вторых, растирания редькой, хреном, медом, водкой еще 

больше усиливали целебное действие. И, в-третьих, растирания и 

лечебные травы в бане создавали эффект ингаляции. Например, 

при боли в горле и кашле применяли: сухое тепло – обертывание 

шеи разогретыми крупами или солью в чулке; растирания – мед с 

коровьим маслом, сало, гусиный жир, скипидар; лекарственные 

растения – лук, чеснок, ромашка, шалфей, богородская трава, бу-

зина, девясил, калган, чернобыльник (делали настои и отвары, 

часто на молоке с медом)1047. 

Мази крестьяне готовили с использование жиросодержащих 

продуктов. Хорошим профилактическим средством считалась 

урина (моча). Традиционные средства лечения базировались на 

использовании лекарственных трав, из которых готовили настои, 

отвары. Травы прикладывали к ране, к больному месту (это могли 

быть примочки или в свежем виде сорванный лист подорожника). 

Крестьяне довольно хорошо разбирались в лекарственных расте-

ниях. Внутренние болезни они называли, не давая им четкого оп-

ределения: «нутряная болезнь», «весь не могу», «сердце горит», 

«сердечная болезнь»
1048

. 

В.Я. Темплинг пишет, что народная медицина никогда не су-

ществовала сама по себе. Ее знания объективизировались в веро-

ваниях, религиозных предписаниях и запретах, фольклоре, обря-
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дах, деятельности конкретных личностей, занимавшихся врачева-

нием
1049

. 

В уезде долгое время не было медицинских специалистов. 

В Далматово первые медработники появились лишь в конце 

XVIII в.: это «правящий в г. Шадринске и Далматово докторскую 

должность штаб-лекарь Зейдель». Кроме него в Далматово нахо-

дился еще подлекарь Денисов
1050

. Следовательно, медицинская 

помощь крестьянам фактически отсутствовала. Анализ отчетной 

медицинской документации за период 1840–1959 гг. на предмет 

прививок крестьян в с. Кривском, деревнях Спицина, Атяж, Пер-

шина показал, что до 1855 г. включительно прививки не осущест-

влялись. В первом полугодии 1856 г. было привито 16 человек, а в 

следующем году – 31 человек
1051

. «В случае повальных болезней 

крестьяне безропотно ждали своей печальной участи, молились, 

обращались к знахарям (“знатцам”) или спасались бегством»
1052

. 

Однако если говорить о развитии медицины в России в целом, 

то нельзя не отметить открытия большого количества медицин-

ских школ в XIX в., во главе которых стояли такие выдающиеся 

деятели в области медицины, как М.Я. Мудров, Е.О. Мухин и 

Е.И. Дядьковский, И.Ф. Буш, П.А. Загорский и Н.И. Пирогов и др.  

Передовые врачи России в первой половине XIX в. в непро-

стых условиях успешно продолжали развивать материалистиче-

ское понимание основных проблем медицины: взаимоотношения 

между организмом и средой, целостности организма, единства 

физического и психического, этиологии и патогенеза заболева-

ний. В середине и второй половине XIX в. появились новые диаг-

ностические методики: осветительные и оптические приборы, 

позволявшие врачам наблюдать за закрытыми от невооруженного 

глаза участками тела – цистоскоп (Нитце), гастроскоп (Куссмауль), 

бронхоскоп. Развитию медицины способствовали новые открытия 
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в других науках, например, биологии, химии, физики, которые 

предоставляли основу для последующих открытий уже в области 

медицины
1053

. 

 

 

Врач В.О. Португалов 

В 1866 г. в Шадринский уезд прибыл врач Вениамин Осипович 

Португалов (1835–1896). Родился он в Полтаве, окончил Казан-

ский университет. В 1862 г. за революционную деятельность был 

сослан в Петропавловскую крепость, затем в Шадринск без права 

заниматься врачебной практикой. Однако отсутствие врачей и 

потребность в медицинской помощи сделали этот запрет невы-

полнимым. На протяжении 3-х лет он успешно занимался лечени-

ем больных и пользовался большим авторитетом среди населе-

ния. Отзывчивость врача местные власти поняли по-своему, счи-

тая, что «Португалов лечит крестьян, чтобы приобрести среди 

них популярность и потом увлечь их против правительства». За 

ним был усилен надзор. В письме губернатору врач сообщал, что 

в городе творятся «страшные злоупотребления», которые он 
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«громогласно порицает» и намерен рассказать о них в печати. 

Местные власти добились его ссылки в Чердынь и запретили вес-

ти медицинскую практику
1054

. И.И. Моллесон утверждал, что 

только со времени работы В.О. Португалова и заменившего его 

после отъезда трудолюбивого, образованного фельдшера А.С. Ка-

минского, произошел перелом во взглядах населения на медици-

ну. Раньше врачей боялись, старались от них откупиться, видели 

их только во время судебно-медицинских вскрытий и эпидемий.  

В конце 1868 г. Государственным советом были утверждены 

должностные инструкции о выполнении обязанностей сельскими 

врачами и ветеринарами
1055

. Только таковых в Шадринском уезде 

не имелось, первыми врачами являлись ссыльнопоселенцы. Лишь 

с открытием земств вопросы медицинского обслуживания кре-

стьянского населения стали подниматься более активно и решать-

ся в той или иной степени. 

Опасность возникновения эпидемий и высокая смертность 

трудоспособного населения побуждали земскую администрацию 

проявлять заботу о медико-санитарном обслуживании сельского 

населения. Земство стало приглашать врачей, и очень скоро забо-

та о народном здоровье вышла в бюджете земства на первое ме-

сто, составляя до 40% всех расходов. Так возникла земская меди-

цина – особая форма медико-санитарного обеспечения сельского 

населения, действовавшая с 1870 г. Большое место в работе зем-

ского врача занимали мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями (дифтерией, сифилисом, оспой и др.) и их преду-

преждению
1056

. 
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Саквояж доктора
1057

 

Кроме того, земский врач постоянно вел санитарный надзор за 

вверенной территорией, заботился о распространении гигиениче-

ских знаний и проведении санитарных мероприятий, следил за 

ходом оспопрививания
1058

. В январе 1871 г. первым земским вра-

чом Шадринского уезда стал политический ссыльный врач Доми-

ник Бородзич. С ним земская управа заключила контракт
1059

 (см. 

Приложение 10).  

В сентябре в уезде вспыхнула эпидемия холеры, и земская 

управа обратилась к уездному исправнику с просьбой разрешить 

работу политическому ссыльному, вольнопрактикующему в горо-

де врачу И.И. Михальскому. Доктор проявил особое усердие, по-

лучив от земской управы не только вознаграждение, но и благо-

дарность. Впоследствии его назначили уездным земским врачом. 

Несмотря на то, что врачи находились на положении политически 
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неблагонадежных, не имея даже права выдавать больным меди-

каменты, именно они начинали работу по медицинскому обслу-

живанию в Шадринском уезде
1060

. 24 мая 1872 г. был арестован 

заведующий Шадринской городской больницей врач Г. Багрице-

вич (по делу о беспорядках новобранцев, находившихся на обсле-

довании в больнице). Его признали сочувствующим новобранцам 

и поддерживающим эту форму выступления. Заведующим боль-

ницей назначили Л.И. Бородзич. Больница была расширена до 

30 коек.  

По докладу управы было принято решение учредить стипен-

дию от Шадринского земства студентам медицинского факультета 

Казанского и Санкт-Петербургского университетов с условием 

для стипендиатов – по окончании учебы отработать пять лет в 

Шадринском уезде. Данное решение было принято в связи с ма-

лой обеспеченностью уезда медицинскими работниками
1061

. 

Отсутствие медпомощи в сельской местности влияло на демо-

графические показатели, которые были исключительно неудовле-

творительными. В уезде часто вспыхивали эпидемии. Только от 

натуральной оспы в 1872 г. умерли 1 390 человек
1062

. Средняя го-

довая смертность русского населения в 1873 г. определялась в 

12 740 человек, а рождаемость в 13 727. Заболеваемость населе-

ния при несовершенной регистрации и низкой обращаемости вы-

ражалась в следующих величинах: 

Таблица 6.7 

Обращение за медпомощью в Шадринском уезде
1063

 

К кому обращались за помощью 1870 1871 1872 Всего 

Лечение в больнице 249 298 370 917 

Фельдшер – 13 289 4 250 17 533 

Акушерка – – 177 177 

Итого 249 13 587 4 797 18 633 
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Сведения, приведенные в таблице 6.7, показывают, что всего 

обратилось за помощью 18 633 человека, т.е. примерно 10% от 

общей численности крестьянского населения. В 1870 г. общая 

смертность составила 10 490 человек, из них рожениц умерло – 

66, от оспы – 321 человек. В 1872 г. общая смертность в уезде со-

ставила 12 495 человек, рожениц – 117, от оспы умерло 1 390 че-

ловек
1064

. 

Медико-санитарное просвещение. Беспрерывное, массовое, 

плохо организованное и плохо регулируемое аграрное переселе-

ние в сочетании с массовой уголовной и политической ссылкой 

создавали в Зауралье неблагоприятную санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку, исключительно высокую заболеваемость и 

смертность населения. Ежегодно регистрировались десятки тысяч 

случаев натуральной оспы, сибирской язвы, холеры, разных ви-

дов тифа, сифилиса, туберкулеза, трахомы
1065

. В статье «Беспре-

дельность гигиены», напечатанной в журнале «Дело» в 1869 г., 

В.О. Португалов касался санитарно-гигиенического состояния и 

санитарно-бытовых обычаев в Шадринске. «В Шадринске, – пи-

сал он, – существует обычай на улице, перед домом, копать по-

мойную яму, сваливать туда все нечистоты и делать тем улицы 

буквально непроходимыми. В домах же постоянная духота и не-

выносимо чем-то пахнет. Форточки в окнах величайшая редкость, 

исключительная достопримечательность».  

Со времен существования Шадринского земства в течение со-

рока лет – с 1870 по 1910 гг. – на лечебную медицину и просвети-

тельскую работу о необходимости личной гигиены были потраче-

ны огромные средства – более 3 миллионов рублей. Обследова-

ние земством населенных пунктов уезда показало, что население 

некультурно и дико, не знало гигиены в употреблении пищи, пи-

тья и одежды. Но в особенно жутком состоянии находились водо-

емы, откуда население черпало воду и приобретало кишечные 

инфекции. По сведениям администрации Шадринска, даже в на-

чале XX в. в округе можно было встретить избы, которые не от-

личались по чистоте от скотных хлевов, женщины рожали в анти-
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санитарных условиях. Бóльшая часть населения не мыла рук. При 

распространении эпидемий народ бездействовал, пребывая в 

полной растерянности
1066

. Вместо того чтобы воспользоваться 

профессиональной медицинской помощью, крестьяне предпочи-

тали прибегать к услугам костоправов, шептунов и знахарок, бы-

ли плохо осведомлены о мерах гигиены, с недоверием относились 

к медицинским работникам
1067

. 

 

 

Шадринская земская больница
1068

 

В уезде регулярно фиксировалась холера. Например, в 1879 г. 

для крестьянского населения были составлены специальные ин-

струкции, что делать при признаках холеры
1069

. 

Большую работу по санитарному просвещению осуществил 

И.И. Молессон (1842–1920). Помимо врачебной практики он при-

нимал участие в составлении санитарно-статистических отчетов 

и исследований по уезду. Им было опубликовано около 300 науч-

ных работ
1070

.  
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Иван Иванович Моллесон 

Иван Иванович Моллесон родился в Иркутске 22 февраля 

1842 г. в семье исправника горного ведомства. Учился в I Казан-

ской гимназии. В 1860 г. поступил на медицинский факультет 

Казанского университета, который окончил в 1865 г. с золотой 

медалью. Начал работать земским доктором в Бугурусланском 

уезде. В 1873 г. приехал в Шадринск, где трудился до 1883 г. 

Имел возможность посвятить себя научной деятельности, но 

предпочел работу земского санитарного врача. К этому времени 

имел большой опыт работы в других регионах. В Шадринском 

уезде при численности населения в 265 тысяч в это время работа-

ли один врач при городской земской больнице на десять коек, три 

повивальные бабки и 12 фельдшеров
1071

. Через 7 лет работы зем-

ским доктором И.И. Моллесон опубликовал свою первую научно-

практическую работу «Земская медицина», где показал причины 

заболеваемости людей в связи с уровнем экономического разви-

тия страны и материального благополучия семьи. Главная причи-

на заболеваемости, по его мнению, заключалась в неудовлетвори-

тельной социальной среде. В описании И.И. Моллесона курные 

избы, бани по-черному были причиной заболеваемости органов 

дыхания и туберкулеза. «Печи непременно чадят: постоянно и 
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повсеместно слышишь жалобы на головную боль от угара, кото-

рый в суровые зимы свирепствует повально»
1072

. 

Шадринское земство тратило огромные средства на медико-

санитарное просвещение крестьянского населения. Прежде всего, 

до крестьян пытались донести мысль о необходимости личной 

гигиены, которая, как известно, ограничивалась лишь еженедель-

ным мытьем в бане. Особенно поражало отношение крестьян к 

окружающей природной среде, загрязнение водоемов
1073

. По-

скольку берега реки использовались в хозяйственных целях, то, 

как правило, они были завалены навозом, весной, в период тая-

ния, навозная жижа попадала в реку, существенным образом вли-

яя на качество воды и вызывая различные кишечные инфек-

ции
1074

. Приказы земства, касающиеся охраны чистоты водоемов, 

не приводились в исполнение населением, а сельская админист-

рация не понимала, что от них требуют, следовательно, не объяс-

няла сельчанам необходимых действий 

Многие предприятия кустарного производства, связанные с 

использованием животноводческого сырья, устраивались по бере-

гам рек, и все отходы спускались в реку. Например, член земской 

управы Е.Д. Подосенов, побывав в с. Канаши, увидел, что кресть-

янин Роман Иванович Рудаков, имея кожевенное заведение, уст-

роил чаны и ямы для вымачивания кож прямо на ручье. В резуль-

тате этого вода в ручье стала совершенно непригодна для пи-

тья
1075

. 

В период эпидемий врачам помогали санитарные смотрители. 

Особой инструкцией определялись их обязанности и порядок 

подчиненности врачам, заведующим больницами. Так, во время 

сильной эпидемии врачи командировались уездной управой на 

место эпидемии в помощь участковому врачу, а в экстренных 

случаях санитарного смотрителя могли командировать в другой 

уезд, где наличный медицинский персонал не справлялся своими 

силами. Кроме этого, санитарно-эпидемический врач осуществ-
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лял надзор за школами и правильным физическим развитием 

учащихся, за водоснабжением, санитарным состоянием базаров, 

популяризировал гигиенические знания путем проведения бесед, 

чтений и лекций
1076

. 

Осуществление санитарно-просветительской работы встреча-

ло порой непреодолимые препятствия. Например, приказы земст-

ва, касающиеся чистоты водоемов, не приводились в исполнение 

населением, сельская администрация также не понимала, что от 

них требуют
1077

. 

Д.Д. Смышляев отмечал, что крестьяне вовсе не боялись ме-

дицины. Когда помощь была доступна, крестьяне обращались за 

ней весьма охотно
1078

. Шадринский уезд тратил на здравоохране-

ние в 1871 г. больше всех других уездов губернии (кроме Верхо-

турского)
1079

. Важным, но редким информационным каналом кре-

стьянина и врача являлось непосредственное общение, когда док-

тор приезжал в село, как правило, в связи со вспышкой инфекци-

онного заболевания. Именно в результате таких встреч народ по-

лучал некоторые представления о том, что нужно делать, когда 

возникает наиболее распространенный медицинский случай. 

Т.И. Успенский писал, что все свои болезни крестьяне лечили ба-

ней. Баня являлась традиционным средством поддержания чисто-

ты тела в русской деревне.  

Крестьяне не читали медицинских пособий, так как не имели 

их. Ждали исцеления свыше. Было распространено обращение к 

знахарям, имевшим кое-какие сведения о лечебных свойствах тех 

или иных трав. Только сильные убеждения могли заставить боль-

ного крестьянина обратиться к врачу (фельдшеру) и его аптечным 

медикаментам
1080

.  
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С целью медицинского просвещения населения в местных га-

зетах помещали статьи о некоторых способах лечения распро-

страненных болезней. В 1861 г. в «Шадринском вестнике» была 

опубликована статья «Медицина деревенская», в которой описа-

ны способы лечения. Например, совет по лечению порезов, про-

колов, посеки топором выглядел так: нужно было взять паутину, 

растереть и смешать с сахаром, этой смесью намазать рану, завя-

зать бинтом. Через 7–10 дней рана затянется, а паутина вывалит-

ся. Или способ лечения горла: взять ложку меда, стакан уксуса и 

стакан ягод брусники либо клюквы, а также перец, – все это сме-

шать и кипятить в кастрюле. Полученный отвар употреблять по 

ложке. К горлу привязать шерстяной чулок, хорошо намыленный 

мылом. Если лечение было начато при первых симптомах, то вы-

питый утром настой вечером приводил к излечению
1081

. 

В сельской местности больниц до 90-х гг. XIX столетия вовсе 

не существовало. А когда они появились, то хозяйственный цикл 

крестьянской семьи налагал отпечаток на взаимоотношения с 

медучреждениями края. В страдную пору крестьянин не мог по-

зволить себе отлучиться из дома. 

К санитарному просвещению крестьян старались привлечь и 

учителей. К началу ХХ в. была издана составленная санитарным 

врачом Пермского губернского земства А.В. Чарушиным брошю-

ра «О роли народных учителей в оздоровлении русской деревни». 

Целью данного издания было распространение гигиенических 

знаний среди населения уезда. Соответствующее распоряжение 

дала земская управа
1082

. 

6.2. Организация земской медицинской сети 

Земская медицина – форма медицинского обслуживания сель-

ского населения, которая возникла в Российской империи во вто-

рой половине XIX в. Согласно «Положению о земских учрежде-

ниях» 1864 г. на земство возлагалось «попечение в пределах, за-

коном определенных и преимущественно в хозяйственном отно-
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шении, о народном здравии»
1083

. Однако точной регламентации 

обязанностей земств по оказанию врачебной помощи сельскому 

населению не существовало. С момента введения земских учреж-

дений на территории Шадринского уезда Пермской губернии в 

1870 г. одним из основных направлений земской деятельности 

стал вопрос обеспечения населения медицинской помощью. На 

повестке дня стоял комплекс проблем, связанный с рациональной 

организацией врачебных участков, больниц и медицинских под-

собных помещений, а также акушерской, гигиенической, хирур-

гической и противоэпидемической помощи населению уезда
1084

. 

Для заведывания врачебно-санитарным делом уезда при уезд-

ной земской управе в 1875 г. уездным собранием был учрежден 

земский врачебный совет (санитарная комиссия). В состав зем-

ского врачебного совета входили: председатель комиссии (им мог 

быть санитарный врач или назначенный член управы), земские 

врачи и земские ветеринары. Например, на момент создания, во 

врачебный совет Шадринского уезда входили: И.И. Молессон 

(председатель), врач западного участка В.Х. Хохряков, врач го-

родского участка Н.И. Кавалеров, непременный член от управы – 

П.П. Кикин
1085

. 

Совет заведовал всем врачебно-санитарным делом в уезде, 

включая ведение делопроизводственной и финансовой деятель-

ности, а также занимался подборкой медицинского персонала 

уезда. В подчинении находились низшие медицинские чины: 

фельдшеры, акушерки, оспопрививатели, санитарные смотрите-

ли, сиделки, больничная прислуга. Перечень обязанностей каждо-

го из медицинских работников был достаточно обширен и регла-

ментировался особыми инструкциями. В обязанности участковых 

врачей входила забота о гигиеническом содержании больничных 

помещений, о правильном размещении, уходе и содержании 

больных. С.С. Коновалов подчеркивает, что врачи устанавливали 

постоянное дежурство фельдшеров и сестер милосердия там, где 

                                                           
1083

 Положение о земских учреждениях. URL: http://do.gendocs.ru/docs/ 

index-285899.html (дата обращения: 15.10.2018). 
1084

 Коновалов С.С. Медицинский персонал Шадринского земст-

ва … С. 29.  
1085

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-492. Оп. 1. Д. 59. Л. 147. 



331 

это требовалось врачебным уставом, и наблюдали за правильно-

стью исполнения отданных ими распоряжений. Земские врачи 

следили за санитарным состоянием кухни, за своевременным по-

лучением больными надлежащей по количеству и качеству пищи, 

за исправностью всех больничных зданий. Каждый врач при по-

ступлении на службу получал жалованье из сумм земства в раз-

мере 1 500 рублей в год, а по истечении первых трех лет – в раз-

мере 1 800 рублей в год. С разрешения уездной управы врачи 

имели право пользоваться ежегодно отпуском на один месяц с 

сохранением получаемого ими содержания
1086

. 

Следует обратить внимание на тот факт, что с открытием зем-

ства шла острая дискуссия по поводу организационной формы 

сельской медицины. Многие поддерживали разъездную форму. 

Это означало, что для уезда достаточно иметь одну больницу, где 

будут сосредоточены все врачи, а для обслуживания крестьян ис-

пользовать разъездных фельдшеров и даже священников с эле-

ментарными медицинскими знаниями.  

Другой формой была организация медицинской сети по участ-

ковому принципу (стационарная форма), когда на участке должен 

быть врач
1087

. В 1870 г. на весь Шадринский уезд был один врач, 

12 фельдшеров и 13 фельдшерских пунктов, размещавшихся в 

Батуринской, Бродокалмакской, Белоярской, Верхтеченской, Дал-

матовской, Каргапольской, Кызылбаевской, Мехонской, Ново-

Петропаловской, Песчанской, Теченско-Башкирской, Тюляков-

ской, Усть-Багарякской волостях
1088

. 

Участковые фельдшеры определялись на службу земства из 

лиц, окончивших курс в фельдшерских школах, уездной управой 

по ее постановлениям. В заведывании фельдшерского персонала 

обычно состоял участок из нескольких волостей, где фельдшер 

обязан был оказывать медицинскую помощь населению. Место 
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жительства фельдшера обычно находилось в пределах его участ-

ка, здесь же устраивался приемный покой с аптекой
1089

. 

 

 

Хранение медицинских препаратов в аптеке
1090

 

Прием больных фельдшерами производился практически еже-

дневно, несмотря на то, что по инструкции фельдшерскому пер-

соналу был положен один выходной в неделю. Связано это было с 

большим количеством населения, приходящегося на одного 

фельдшера. Первоначальный оклад для фельдшерского персонала 

составлял 500 рублей в год, по истечении пяти лет полагалась 

прибавка в 60 рублей, вторая прибавка происходила еще по исте-

чении пяти лет и составляла 40 рублей. Таким образом, предель-

ный оклад насчитывал 600 рублей
1091

. 

Часто фельдшеры не имели специального образования, а за-

нимались лечением благодаря приобретенному опыту. Контроль 

земского врача за деятельностью фельдшера был обязателен. 

Ведь, как известно, для успешного излечения болезней, прежде 

всего необходим верный диагноз, поставить который большинст-

во фельдшеров не могли, а контроль со стороны врача не мог это-
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му способствовать. Значительный успех врачевания достигался 

оперативными способами и назначением сильнодействующих 

средств. Но ни то, ни другое не было доступно для фельдшеров, 

как и терапия, основанная на понимании значимости соблюдения 

гигиенических норм и на изменении режима в соответствии с 

конкретным состоянием больного
1092

. Заболевания сельских жи-

телей, при внимательном изучении, оказывались вовсе не про-

стыми и легкими расстройствами, как предполагали, а скорее за-

пущенными и сложными из-за отсутствия своевременной врачеб-

ной помощи. 

 

 

Медицинские инструменты
1093

 

В уездном центре функционировала единственная больница 

всего на 10 коек. Больница всегда была переполнена примерно в 

два раза. На содержание больницы городская дума отпускала 

65 рублей в год. В ней не было необходимых инструментов, бе-

лья, отсутствовал обслуживающий персонал и библиотека. По-

этому первые мероприятия земства касались улучшения положе-
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ния больницы и формирования участковой сети. Но это было сде-

лать весьма непросто, т. к. не хватало медиков. Между тем в Во-

дениковской, Барневской, Басмановской, Далматовской, Мехон-

ской и Кривской волостях сотни крестьян болели лихорадкой. 

В одной только Ольховской волости таких больных было около 

тысячи
1094

.  

Серьезнейшей проблемой, требующей решения, являлось ро-

довспоможение. Смертельные случаи во время родов и после них 

были довольно распространенным явлением, о чем свидетельст-

вует изучение метрических книг. Например, 16 октября 1842 г. в 

с. Широковском в возрасте 33 лет умерла Ксения Алексеевна 

Широкова, в метриках указана причина – «от родов»
1095

.  

Беспомощность деревенских женщин при родах, предрассудки 

и суеверия, связанные с этим фактом, невежество сельских пови-

тух, приносящих зачастую больше вреда, чем пользы, побудили 

представителей земства приглашать на земскую службе акуше-

рок, получивших подготовку в различных акушерских школах. 

Этому способствовало и желание врачей иметь акушерок в каче-

стве помощниц при осмотре больных женщин, положившее нача-

ло формированию фельдшерско-акушерской службы
1096

. В зем-

ский период во всем Шадринском уезде работали три повиваль-

ные бабки, имевшие официальное разрешение
1097

. В Шадринском 

архиве обнаружены весьма любопытные документы: заявления о 

трудоустройстве и контракты, заключенные с повивальными баб-

ками. Так, с заявлением в Шадринскую земскую управу обрати-

лась Д. Колпикова, представившая свидетельство Императорского 

Казанского университета. В письме подчеркнуто вежливого со-

держания автор писала, что согласна работать на условиях, кото-

рые предоставит управа. Ее ходатайство было удовлетворено, ме-

сто работы предоставлено
1098

. Другим примером является письмо-

заявление Е.С. Пасынковой от 6 июля 1871 г., написанное не 
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столь безупречно, как предыдущее, где автор требовала оплату 

проезда и жалованье от управы в размере 300 рублей в год
1099

. 

Известно, что повивальной бабкой работала М.Н. Николаева. 

Земство снабжало ее медикаментами и материалами
1100

. 

 

 

Согласие повивальной бабки работать  

в Шадринском уезде (фотодокумент)
1101

 

Деятельность акушерок регламентировалась особой инструк-

цией. Акушерки в основном наблюдали за состоянием здоровья 

рожениц после родов в пределах своего участка, однако в случае 

необходимости могли быть вызваны на роды в соседние селения. 

За свою службу в земстве они получали на возмещение путевых 

расходов месячный оклад и для разъездов пользовались земскими 

лошадьми. Ежегодно акушерский персонал мог брать двухне-

дельный отпуск, а по истечении двух лет службы – месячный
1102

. 

Однако в действительности расчеты и надежды на акушерок не 
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оправдались. Одна акушерка на участок, в котором по средней 

рождаемости бывало 2–4 тыс. родов ежегодно, не могла оказать 

реальной существенной помощи при нормальных родах. При 

трудных родах акушерки ни по закону, ни по имеющимся у них 

знаниям не могли оказывать активной помощи роженицам, имея 

предписание послать за врачом. Практика показала, что результа-

ты деятельности земских акушерок очень незначительны. 

В 1880–1882 гг. земская участковая акушерка приглашалась для 

помощи при родах в среднем 20–30 раз в год
1103

. 

В Шадринском уезде медпомощь крестьянскому населению 

была организована по разъездному принципу. Сначала было соз-

дано два врачебных участка: западный, с проживанием врача в 

с. Теча и обслуживанием 23 волостей, где находилось 130 дере-

вень с численностью 111 000 жителей; северо-восточный участок, 

который базировался в Каргаполье и охватывал обслуживанием 

26 волостей, где было 258 деревень, а население составляло 

145 000 человек
1104

. При участковом враче должно было нахо-

диться 6 фельдшеров. В 1871–1873 гг. в уезде организовали три 

врачебных участка благодаря настойчивой деятельности 

И.И. Моллесона. Медицинские участки располагались в Шадрин-

ске, селах Верхняя Теча и Каргаполье. Позднее появится север-

ный участок с центром в селе Ольховка. К 1875 г. будет работать 

5 участковых больниц с родильными покоями. Как уже было ска-

зано, в Шадринском уезде практиковалась разъездная система 

оказания медпомощи. Нагрузка на врачей и фельдшеров была ко-

лоссальная. Врачи вынуждены были совершать большие разъез-

ды, обслуживая огромную территорию. Один фельдшер обслужи-

вал от 3 до 8 волостей, от 3 до 25 тысяч жителей, от 22 до 83 де-

ревень. В работе «Земская медицина» И.И. Моллесон критиковал 

недостатки земской медицины, разъездную систему оказания 

медпомощи, организацию небольших приемных покоев под руко-

водством фельдшеров, требовал реорганизации медицинской по-

мощи крестьянству путем строительства больниц, центров вра-
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чебных участков
1105

. Но и такая организация не могла решить 

проблем, поскольку главным было другое. «Выздоровевший воз-

вращался из больницы в ту же обстановку, в которой заболел, и 

которая являлась причиной его болезни». Осветив основные пути 

развития земской медицины, И.И. Моллесон перешел к определе-

нию ее организационных форм. Помимо врачебных участков, 

фундамента лечебной медицины, он пишет о необходимости 

иметь в земстве санитарного врача, который выявлял бы источни-

ки эпидемических вспышек, осуществлял предупредительный 

санитарный надзор, изучал окружающую среду
1106

.  

В 1873 г. И.И. Моллесон, к этому времени уже работавший в 

Шадринске, представил в уездную управу доклад, в котором 

предложил вместо разъездной системы сосредоточить оказание 

медицинской помощи на врачебных участках, центром которых 

были села, где были построены участковые больницы
1107

. Под 

воздействием этого в 1874 г. Шадринской земской управой вновь 

был вынесен на рассмотрение ряд вопросов, касавшихся улучше-

ния постановки врачебно-санитарного дела в уезде. Были откры-

ты сельские больницы в селах Теча и Каргаполье. В 1875 г. было 

предложено открыть дополнительные четыре врачебных участка, 

чтобы улучшить доступность помощи населению и уменьшить 

непомерную нагрузку на медработников. Медицинские препараты 

стали напрямую выписывать из Петербурга, что уменьшило их 

стоимость, так как ранее их покупали в Шадринске и на ярмарках. 

В 1875 г. произвели научно обоснованное разделение уезда 

на 6 участков. Однако только в четырех из них были врачи
1108

. 

В Далматово, к примеру, был создан участок, ставший центром 

западной части уезда, в который входило 10 волостей
1109

. Разъ-
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ездная система оказания медпомощи было упразднена и заменена 

участковой, а И.И. Моллесон был утвержден уездным санитар-

ным врачом
1110

. 

В состав врачебно-санитарного совета входили земские врачи 

и члены уездной врачебной управы. Председателем единогласно 

был избран И.И. Моллесон. Особое внимание совет уделял улуч-

шению качества оказания медицинской помощи и борьбе с ин-

фекционными заболеваниями. В течение четырех лет И.И. Мол-

лесон заведовал оспопрививанием в уезде и за сравнительно ко-

роткий период сумел организовать широкомасштабную вакцина-

цию населения против натуральной оспы, пригласив и обучив для 

ее выполнения священнослужителей и представителей местной 

интеллигенции. Успех вакцинации во многом зависит от подго-

товки персонала, качества вакцины, осведомленности населения 

и тщательного учета (статистики). Учитывая эти моменты, И.И. 

Моллесон лично занимался подготовкой оспопрививальщиц и 

организовывал их постоянный состав. Для получения оспенной 

вакцины в с. Верхтеченском в 1873 г. был построен специальный 

телятник. Однако в связи с низким качеством детрита в 1878 г. 

земская управа телятник закрыла и стала выписывать оспенную 

вакцину из Москвы и Петербурга. Число привитых лиц от нату-

ральной оспы в уезде ежегодно увеличивалось. Так, если в 1873 г. 

было сделано около 2 500 прививок, то в 1875 г. ‒ порядка 5 000. 

Введенная И.И. Моллесоном карточно-метрическая запись всех 

родившихся и лиц, получивших вакцину от натуральной оспы, 

позволила вести количественный и качественный прививочный 

учет в уезде. 

О деятельности врачебного совета регулярно печатались мате-

риалы в «Записках общества врачей города Казань» и других из-

даниях. Эти публикации вызвали интерес в медицинских кругах 

России. В результате деятельности врачебного совета в уезде сни-

зилась инфекционная заболеваемость, улучшилось качество ме-

дицинской помощи населению. Расходы земства на медпомощь 

составляли ежегодно не менее 30% от общего бюджета. Это дало 

возможность помимо имеющихся пяти врачебных медицинских 

участков (Шадринский, Далматовский, Каргапольский, Ольхов-
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ский, Нижне-Петропавловский) открыть в начале ХХ в. еще три: 

Ново-Петропавловский, Смолинский и Кунашакский. По примеру 

Шадринска врачебные советы стали создаваться во всех земствах 

России. Однако чиновникам земской управы не нравилась актив-

ность И.И. Моллесона, и он был уволен. Не удалось сохранить и 

врачебно-санитарный совет. По решению земского собрания со-

вет оставили на правах совещательного органа при земской уезд-

ной управе
1111

. После этого Моллесон прекращает свою деятель-

ность и переходит на должность земского врача Ольховского вра-

чебного участка. Он переезжает в Ольховку и с 1875 г. возглавля-

ет участковую больницу. В 1881 г. здесь по его инициативе от-

крываются сезонные детские ясли. В 1883 г. И.И. Моллесон уехал 

из Зауралья, но связь с друзьями поддерживал
1112

. 

В 1880 г. в Шадринском уезде имелось 6 врачебных, 4 фельд-

шерских, 3 акушерских участка, работали 4 больницы: одна в го-

роде на 50 коек и три в уезде по 15 коек
1113

.  

 

 

Операция в сельской больнице. 1895 г.
1114
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Дефицит врачей осложнял развитие медицины в уезде, но, тем 

не менее, за первые десять лет земской деятельности подвижки 

были заметны.  

 

 

Сельская больница в с. Мехонском. 1895 г.
1115

 

Свою роль в деле обеспечения работы медучреждений уезда 

играл младший персонал. Количество сиделок и больничной при-

слуги определялось годовыми сметами, утверждаемыми земски-

ми собраниями, а жалование этой категории медперсонала выда-

валось на общих основаниях, принятых для всех служащих зем-

ства. Определение и увольнение низших служащих (сиделок, сес-

тер милосердия и прочих представителей служительского персо-

нала) производилось непосредственно врачами, заведующими 

больницами и врачебными участками. Вместе с тем, сама управа 

могла потребовать на общем основании от врача увольнения от 

службы указанных ею лиц в случае нарушения своих прямых 

обязанностей. 

В 1881 г. в уезде было уже 5 врачей (1 врач на 50 000 населе-

ния)
1116

.  
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В конце XIX в. имелось 5 земских больниц (2 из них были в 

городах); 10 врачей были заняты на земской службой
1117

.  

 

 

Врач А.А. Тимофеев
1118

 

В Далматово с 1883 по 1896 гг. работал врач Александр Анд-

реевич Тимофеев, окончивший Казанский университет. По хода-

тайству А.А. Тимофеева в 1887 г. было построено новое здание 

Далматовской земской больницы, которая находилась на расстоя-

нии одной версты на северо-восток от села. За водой предстояло 

ездить на р. Исеть, что туда и обратно составляло расстояние око-

ло 3 верст. Комиссия, хотя и предвидела это, но другого места для 

больницы не нашла. Вопрос водоснабжения требовал немедлен-

ного решения. Между тем в черте ограды больницы имелось не-

сколько ключей, которые еще совсем недавно давали достаточно 

воды, но почти совсем иссякли, поскольку были затоптаны бро-

дячим скотом после вырубки защищавшей ключи рощи. Летом 

1883 г., руководствуясь рассказами старожилов, А.А. Тимофеев 

заставил рабочих разрыть один из этих ключей. Рабочие расчис-

тили ключ, опустили в него деревянный сруб и в течение всего 

лета пользовались чистой ключевой водой. 
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Использование местной воды для больницы требовало затрат 

на гидравлические сооружения: по расчетам врача 600 рублей, 

которых в распоряжении управы не оказалось. Воду пришлось 

возить с реки Исети ежедневно, расходуя на это 150 рублей еже-

годно
1119

. Руководимая А.А. Тимофеевым больница была лучшей 

в уезде.  

C 1896 г. А.А. Тимофеев работал в Шадринской городской 

больнице. Он прославился как великолепный хирург, проводя 

сложнейшие общехирургические, гинекологические и глазные 

операции
1120

.  

 

 

Набор хирургических инструментов. 1844 г.
1121
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Расходы на здравоохранение в Шадринском уезде в 1871 г. со-

ставляли 22 206,29 рублей. Это было второе место среди всех 

уездов Пермской губернии (больше тратил только Верхотурский 

уезд)
1122

.  

Шадринский уезд стал одним из первых в России, где были 

начаты мероприятия по санитарному делу. Предполагают, что 

почву для возникновения санитарной организации в Шадринском 

уездном земстве подготовил Вениамин Осипович Португалов, 

который жил в Шадринске с 1863 по 1866 гг.  

Большой вклад в развитие санитарного дела внес Иван Ивано-

вич Моллесон, получивший широкую известность как первый 

земский санитарный врач в России (1872–1873), а затем редактор 

«Сборника Пермского земства»
1123

. Работа Моллесона в Шадрин-

ском уездном земстве глубоко и подробно проанализирована в 

статье В.К. Видуты «О врачебной и общественной деятельности 

Моллесона в Шадринском уезде». Заняв в Шадринске должность 

лечебного врача, И.И. Моллесон сразу же приступил к выяснению 

санитарного состояния территории
1124

, а также поставил перед 

управой вопрос о создании санитарной организации. Предложе-

ния И.И. Моллесона были приняты.  

Серьезное значение земство придавало вопросу подбора оспо-

прививательного персонала. От приказа общественного призре-

ния Шадринское земство получило в 1870 г. организацию по ос-

попрививанию в составе 29 оспопрививателей. Их было явно не-

достаточно, поскольку в качественном отношении часть работни-

коа была «невежественна» и «неграмотна», «местами их не было 

вовсе», а в уезде насчитывалось 46 волостей. Решающую роль в 

борьбе с оспой на территории Шадринского уезда сыграл в то 

время специально приглашенный для этой цели санитарный врач 

И.И. Моллесон. Он указывал, что «успехи оспопрививания зави-

сят от хорошо подготовленного персонала, от осведомленности 
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населения с сущностью и значением оспопрививания, от хорошей 

свежей оспенной лимфы и точной регистрации». 

Впервые для работы по оспопрививанию были привлечены 

женщины
1125

. На содержание оспопрививателям первоначально 

земством выделялось по 72 рубля в год, с 1906 г. жалованье уве-

личили до 100 рублей. При этом каждый оспопрививатель снаб-

жался медикаментами и обеспечивался для разъездов земскими 

лошадьми. Но не все новаторские идеи прогрессивного санитар-

ного врача были поняты земской управой. Будучи неудовлетво-

ренным своей деятельностью, Моллесон в 1875 г. отказывается от 

должности санитарного врача и переходит на работу участкового 

врача в с. Ольховка Шадринского уезда
1126

. В Ольховке И.И. Мол-

лесон провел значительную работу по изучению условий труда в 

многочисленных мастерских шерстобитного и валяльного промы-

слов, широко распространенных в то время на территории вра-

чебного участка
1127

.  

В 1895 г. при Шадринской городской больнице было открыто 

заразное отделение, а также дезкамера, вырыт артезианский ко-

лодец. В больницу и квартиры врачей проведены телефоны. На-

чата постройка аптечного склада в Шадринске, заразных бараков 

при Далматовской и Нижне-Петропавловской больницах по 8 ко-

ек. Начали сооружаться кирпичные здания в Ольховской больни-

це. Все эти меры были вызваны страхом перед эпидемией холеры.  

Многие факты и наблюдения историков указывают на то, что в 

возникновении эпидемий преобладал социоестественный демо-

графический фактор над антропогенным санитарно-гигиени-

ческим
1128

. Определенную роль в распространении холеры играло 

загрязнение воды. В торгово-промышленных селах было много 

временно проживавших крестьян, находившихся постоянно в 
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движении, поскольку нанимались на работу, где были более вы-

годные условия. Отходничество также могло способствовать рас-

пространению инфекций. Заметную роль в зарождении холерных 

вспышек играли ярмарки со скученностью приезжих и загрязнен-

ностью органическими отходами. 

 

 

Походный набор медицинских инструментов
1129

 

В 1898 г. в Шадринском уезде имелось 7 врачей, 13 фельдше-

ров и фельдшерица-акушерка, 3 повивальные бабки. Амбулатор-

ный прием осуществляли 5 врачей, 8 фельдшеров. Акушерками 

было принято в стационарах 174 ребенка. За год оказано меди-

цинской помощи: амбулаторно – 58 691 человеку, стационарно – 

3 306 больным
1130

. В больницах рацион питания больных обяза-

тельно включал: по 2 фунта ржаного хлеба в сутки или 

1 фунт белого, по 1 фунту мяса, 0,5 фунта крупы гречневой, 

0,25 фунта крупы просовой, для ослабленных больных по одной 

кружке молока, остальным по кружке кваса, по 1 золотнику в су-

тки масла скоромного (т. е. сливочного), чай с сахаром. Для боль-

ных имелось по четыре комплекта белья. Тюфяки набивались 

травой или соломой. Если в больнице умирал одинокий человек, 

то хоронили его за счет управы, которая выделяла в каждом слу-
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чае 3 рубля 50 копеек. Медикаменты, инструменты выписывали 

из Москвы и Екатеринбурга. Чтобы быть в курсе медицинской 

жизни, больница получала газеты «Врач», «Новости терапии» и 

«Фельдшер»
1131

. 

Жалованье медицинского персонала в среднем ежегодно со-

ставляло (в рублях): врача – 840, фельдшера – 240, сиделки – 96, 

коридорного – 108, стряпки – 84, караульного – 120, прачки – 204. 

Так, например, зарплата врачей в 1885 г. была определена земст-

вом в 1 800 рублей в год, фельдшера – 420 рублей
1132

, в 1895 г. 

у врача – 1 200 рублей, у фельдшера – 500 рублей
1133

. 

Документы земской управы сохранили некоторые имена меди-

цинских работников: это фельдшеры Н. Отланов, В.И. Полевин, 

Д.А. Осминин, А.С. Каминский, А.И. Старцев, И.П. Осминин, 

Я.Ф. Ануфриев, фельдшерский ученик Я.К. Потеряев
1134

.  

 

 

Приезд врача в сельскую больницу. 1895 г.
1135
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Низкий уровень охвата медицинской помощью сельского на-

селения объяснялся недостатком врачей, отсутствием медучреж-

дений во всех крупных населенных пунктах, не говоря уже о ма-

леньких деревнях. Из-за непросвещенности значительная часть 

крестьян на ментальном уровне не воспринимали болезнь как 

медицинскую проблему, которая требовала вмешательства врача, 

а рассматривали ее как «наказание божье» или как сглаз и порчу. 

Конечно, немалую негативную роль играла санитарная обстанов-

ка жилища: попадались избы, не уступавшие по чистоте скотным 

хлевам
1136

.  

6.3. Ветеринарная медицина 

Долгое время в России не было единой ветеринарной службы. 

Небольшое число ветеринарных врачей и фельдшеров находи-

лись в разных ведомствах. В стране не имелось и единого руково-

дящего ветеринарного органа. 16 июля 1860 г. в России при Ми-

нистерстве внутренних дел был учрежден «Особый временный 

Комитет об улучшении ветеринарной части в России и о мерах к 

прекращению скотских падежей в империи»
1137

. 

В 1865 г. было основано Российское общество покровительст-

ва животным. Значение события было таково, что ему посвятили 

отдельную статью в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона», где подчеркивалось, что «первоначально идея заключа-

лась лишь в охране животных от напрасных мучений»
1138

. Затем 

деятельность общества стала шире, руководствуясь принятыми 

законами, его сторонники ратовали за открытие ветеринарных 

лечебниц, скотобоен и т. д. В 1868 г. в составе Медицинского де-

партамента Министерства внутренних дел были учреждены сове-

щательный Ветеринарный комитет и Ветеринарное отделение как 

административный орган. В последнее входило 6 чиновников, 

только один из которых был ветеринарным врачом. Задачами Ве-
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теринарного отделения были регулирование ветеринарного над-

зора за гуртами промышленного скота, изыскание средств для 

содержания гражданской ветеринарной части, разработка законов 

по борьбе с чумой рогатого скота. В 1889 г. отделение было обо-

соблено от Медицинского департамента и подчинено председате-

лю Ветеринарного комитета (на правах директора департамента). 

Эти два учреждения были объединены в Ветеринарное управле-

ние, но законодательно это было закреплено только в 1901 г.
1139

 

 

 

Здание Общества покровительства животным,  

г. Санкт-Петербург
1140

 

Следует заметить, что правительственная ветеринарная служ-

ба, состоявшая из пунктовых и участковых ветеринарных врачей, 

в Российской империи функционировала, начиная с середины 

XIX в.
1141

 При пунктовых ветврачах были ветеринарные фельд-
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шеры и конные ветеринарные стражники, которые осуществляли 

ветеринарно-полицейский надзор вдоль границы за перемещени-

ем скота, на ярмарках, скотобойнях, за организацией мероприятий 

в период эпизоотий. Участковые ветврачи занимались лечением 

животных и в период эпизоотий привлекались к их ликвидации.  

 

 

Осмотр лошадей ветеринарами
1142

 

Ветеринарная система в России в первой половине XIX в. ха-

рактеризовалась открытием ветеринарных лечебных учреждений, 

частных ветеринарных лечебниц, учреждением должностей вете-

ринарных врачей в губерниях, установлением званий ветеринара, 

ветеринарного помощника и магистра ветеринарных наук.  

На территории Шадринского уезда, наряду с правительствен-

ной ветеринарной службой, представители которой командирова-

лись из губернского центра в уезд во время эпизоотий, действова-

ла земская ветеринарная служба, содержавшаяся за счет средств 

земств. Земская ветслужба была ближе к нуждам населения, в 

период эпизоотий также привлекалась к работе по их ликвидации. 

Руководил организацией ветеринарных мероприятий губернский 

ветеринарный инспектор, который в то время возглавлял ветери-

нарное отделение при губернском правлении. Однако организа-
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ция ветеринарного лечебного дела в Зауралье относится лишь к 

90-м гг. XIX в.
1143

 

Ветеринарное просвещение осуществлялось во время бесед 

ветеринарного врача с крестьянами, когда во время эпидемий 

врач выезжал непосредственно в очаг вспышки. В этом отноше-

нии уезд являлся крайне неблагополучным.  

В 1802 г. были отмечены эпизоотии сибирской язвы, в 1811, 

1821 гг. также были зарегистрированы случаи вспышек этого за-

болевания. Но особенно большой урон нанесла эпидемия сибир-

ской язвы, прокатившаяся по Сибири в 1864–1866 гг.  

 

 

Бактерии сибирской язвы
1144

 

Именно из-за того, что заболевание в основном было обнару-

жено в Сибири, появилось и его название, хотя по симптоматике 

оно было известно с древности и в источниках называлось «свя-

щенный огонь», «персидский огонь». Название болезни уже 

употреблялось в России в конце XIX в., что подтверждается изда-

нием сочинения «О сибирской язве и о ее народном лечении» 

(Пермь, 1892). 
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Сибирская язва в Сибири
1145

 

 

 

Обложка книги «О сибирской язве  

и о ее народном лечении» (фотокопия) 
1146

 

Фонды Далматовского монастыря содержат документы о па-

деже животных. Например, в 1720 г. в монастыре и 19 селениях 
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пало 9 006 голов скота
1147

. Заразная болезнь на лошадях отмеча-

лась на территории уезда в 1776–1777 гг.
1148

 Ситуация нисколько 

не улучшилась и в XIX в. В 1823 г. вновь была отмечена поваль-

ная лошадиная болезнь, вероятно, речь шла о сапе. Эпидемии 

инфекционных заболеваний происходили и в последующие годы: 

1827, 1843, 1844–1845, 1876–1878. Иногда крестьяне доводили до 

властей информацию о случившемся. Например, в документах 

Широковского сельского волостного правления Далматовской 

волости за 1841 г. были представлены сведения о том, что в слу-

чаях заболевания скота крестьяне обращались к властям; упоми-

налось, что для лечения заболевших животных использовали тра-

вы
1149

. В этом же фонде отложились документы, где дается указа-

ние насчет сбора образцов травы «водяная цикута» (вех ядови-

тый), которые требовалось отправить в Департамент государст-

венных имуществ
1150

.  

 

 

Вех ядовитый
1151

 

Там же обнаружена переписка Далматовского волостного 

управления с Широковским сельским управлением на предмет 

плохо зарытых трупов животных. Указывалось, что согласно 
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предписанию Шадринского окружного начальника нужно рыть 

глубокие ямы для захоронения павшего скота
1152

. 

В 1869 г. в Пермской губернии был принят закон о забое жи-

вотных, заболевших чумой, с последующим возмещением убытка 

деньгами.  

С целью надзора за прогоняемыми через Шадринский уезд 

гуртами скота степной породы из Акмолинской области и Орен-

бургской губернии, граница уезда оберегалась в 21 пункте вете-

ринарными стражниками, имевшими квартиры в пограничных 

селениях
1153

. 

Приезжающие ветеринары сталкивались с тем, что крестьяне 

не знали правил содержания скота, его ухода и кормления. При 

этом с ветеринарными кадрами в уезде были большие трудности: 

так, в 1879 г. в уезде не было ни одного ветеринарного врача, ра-

ботали только фельдшеры
1154

. В кормлении животных преоблада-

ли грубые корма (сено), что являлось недостаточным для здоро-

вья крупного рогатого скота, не говоря уже о его продуктивности. 

В отчете о поездке 1881 г. в Шадринский уезд ветврач М. Красов-

ский, который провел в уезде 9 месяцев, отмечал, что едва ли 

найдется в европейской части уезд, где в таком неблагополучном 

состоянии пребывало скотоводство. Первые документальные све-

дения о сибирской язве относятся к 1888 г., когда в Шадринском 

уезде было одновременно поражено 123 поселения. Отчет за 

1888 г. о ходе сибирской язвы в уезде показал, что охвачена эпи-

зоотией была 21 волость
1155

. 

Первым ветврачом Шадринского уезда, работавшим на посто-

янной основе, был В.П. Попов, выпускник Казанского ветеринар-

ного института
1156

, начавший работать в Далматово с 23 марта 

1883 г.
1157
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Казанская губерния расположена на одном из основных путей продви-



354 

 

Казанский ветеринарный институт (открытка) 
1158

 

Впервые об этом в научной литературе написали А.А. Умов, 

С.П. Малокотин
1159

, ветеринарные врачи Курганской областной 

ветлаборатории, которые систематизировали значительный исто-

рический материал по развитию ветеринарной службы Курган-

ской области, в том числе и Шадринского уезда, с конца ХIX в. до 

начала 1967 г. В ведомственном архиве Далматовской ветстанции 

сохранилась рукопись этого труда, подаренного авторами. Она 

представляет собой машинописный текст объемом около 

300 страниц (без пагинации). Авторы писали: «История ветери-

                                                           
жения гуртов промышленного скота из Азии в Европу, и ветеринарный 

институт должен был служить своего рода ветеринарно-санитарным 

кордоном, сторожевым пунктом на пути между Азией и Европой // Ис-

тория. URL: http://xn--80aaagmddkplf1a6e1j.xn--p1ai/about/history/ (дата 

обращения: 25.10.2018). 
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 Алексеева Л.В. Государственная ветеринарная служба в СССР: 

1940–1980-е гг. На материалах Курганской области. Нижневартовск, 

2018. С. 9. 
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ганской области: Пособие для ветеринарных работников, студентов, 

преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов. Южно-

Уральское кн. изд-во, 1967. 63 с. 



355 

нарии Курганской области малоизвестна, потому что ею никто не 

занимался и никто не изучал»
1160

.  

Далматовский ветеринарный участок был создан в 1883 г., с 

приездом ветеринарного врача В.П. Попова. Позднее для участка 

построили специальное капитальное здание и амбулаторию, уча-

сток обслуживал 13 волостей. На 14 509 крестьянских дворов, 

десятки тысяч лошадей, крупного и мелкого скота приходился 

один ветеринар. До 1917 г. бессменно эти обязанности выполнял 

Владимир Петрович Попов. 

 

 

Ветврач В.П. Попов сидит справа
1161

 

Среди заболеваний крестьянских лошадей в исследуемый пе-

риод отмечен сап. Он регистрировался во второй половине 

XIX в., когда земские ветеринарные врачи и фельдшеры выезжа-

ли в села и деревни, ставили диагноз и проводили необходимые 

мероприятия
1162

. Обнаружены нами и донесения сельских и воло-

стных старшин в уездную управу о случаях заболевания лошадей, 

по которым предпринимались поездки в район вспышки в 

1896 г.
1163

 Что же было известно о сапе ветеринарным врачам того 
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 Ведомственный архив Далматовской станции по борьбе с болез-

нями животных. 
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 Архив Далматовского краеведческого музея им. А.Н. Зырянова.  
1162
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времени? Еще в начале XIX в. между представителями ветерина-

рии возникла дискуссия о заразности сапа. Многие путали ее с 

мытом
1164

 лошадей – заразной болезнью гораздо меньшего значе-

ния. Все недоумения и споры были разрешены лишь с открытием 

в 1882 г. возбудителя сапа – B. mallei. В 1891 г. русские ветери-

нарные врачи Гельман и Кальнинг, независимо друг от друга, на-

шли средство упрощенной диагностики сапа – маллеин. Несколь-

ко позже были разработаны методы диагностики сапа сывороточ-

ными реакциями агглютинации, связывания комплемента
1165

. Раз-

личают легочный, носовой и кожный сап. При заражении у жи-

вотного повышается температура, появляются язвы, лимфоузлы 

увеличиваются, развивается сердечная слабость. Болезнь может 

длиться от нескольких недель до нескольких лет. Приводит к 

смерти животного
1166

. В 1899 г. в Далматовском участке были 

случаи обнаружения лошадей, больных сапом. Во время зимней 

Никольской ярмарки с Конной площади была вывезена больная 

сапом лошадь, принадлежавшая крестьянину д. Параткуль Возне-

сенской волости М.П. Коптелову. 7 мая того же года с летней Ни-

кольской ярмарки вывезена еще одна больная сапом лошадь, ко-

торую приобрел крестьянин д. Мальцевой Кривской волости. Обе 

лошади были уничтожены, а крестьяне получили денежную ком-

пенсацию от земства в размере 10 и 15 рублей соответственно
1167

. 

Во избежание распространения подобных случаев земская управа 

постановила ввести ветеринарный осмотр лошадей и других жи-

вотных, подлежавших продаже на ярмарках, а также мясных туш. 

Например, в таблице 6.8 представлены сведения о количестве мя-

са, привезенного в 1899 г. на Никольскую ярмарку. 
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 Мыт – лихорадочное заболевание лошадей, характеризующееся 
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Таблица 6.8 

Количество мяса, доставленного на продажу  

на Никольскую ярмарку г. Далматово в 1899 г.
1168

 

№ Название уезда 
Количество  

туш КРС 

Количество  

бараньих туш 

1 Шадринский 3768 6985 

2 Челябинский Оренбургской губ. 2404 – 

3 Курганский Тобольской губ. 6076 2736 

4 Ялуторовский Тобольской губ. 22 44 

 

Всего в указанном году было доставлено на продажу 

12 270 туш говядины, 9 765 туш баранины
1169

.  

В случаях неурожая существовала реальная опасность падежа 

лошадей от бескормицы. В 1886 г. была издана весьма интересная 

«Книга о лошади» К.Г. Врангеля, экземпляр которой имелся и в 

Шадринском земстве. В книге сообщалось, что смерть от голода у 

лошади наступает в течение 18–27 дней. Самым выгодным для 

нее кормом являлся овес. Автор писал, что свежим овсом кормить 

нежелательно, необходимо, чтобы он пошел в пищу спустя  

2–3 месяца после уборки, поскольку свежее зерно трудно перева-

ривается
1170

. 

Распространенным заболеванием являлась чесотка у лошадей. 

По сообщениям земских ветеринарных врачей, она наблюдалась в 

с. Прошкинском Песчанской волости. Чесотку лечили раствором 

карболовой кислоты. На место были отправлены врач К. Савиц-

кий и фельдшер Суханов. В отчете они писали, что крестьяне не 

желали лечить лошадей, хотя им были оставлены лекарства
1171

. 

В 1881 г. губернское земство приняло предложения врачей 

И.И. Моллесона и В.И. Дунаева о правилах забоя скота
1172

. Эту 

информацию необходимо было довести до крестьян. 

В 1888 г., после эпизоотии, охватившей 21 волость со 123 на-

селенными пунктами, впервые было принято решение о привив-
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ках скота против сибирской язвы
 1173

. Но решить реально вопрос с 

прививками не удалось, их стали постепенно применять лишь в 

начале ХХ в. 

Опасным заболеваниям являлась чума крупного рогатого ско-

та
1174

. Подсчитано, что в уезде с 1870 по 1883 гг. от чумы пало 

52 224 головы КРС
1175

. Например, с сентября 1877 г. по сентябрь 

1878 г. в 19 волостях от чумы пало 5 578 голов скота
1176

. Она была 

зарегистрирована в начале 1890-х гг. в Буткинской волости в 

д. Даниловой, а также в Басмановской волости
1177

. Одной из при-

чин чумы называлась внешняя, т. к. через уезд осуществлялся 

прогон из Казахстана и Киргизии скота, являвшегося разносчика-

ми заболевания
1178

.  

Несмотря на сложное положение с эпизоотиями, нельзя гово-

рить о том, что уездная власть попустительствовала в этом вопро-

се. Проблемы ветеринарной службы регулярно рассматривались 

на заседаниях земства. Предписывались меры по организации тех 

или иных действий в условиях вспышки инфекционных заболе-

ваний, однако сельские общества зачастую игнорировали их, не 

видя в них пользы
1179

. Предлагалось, чтобы ветфельдшеры не 

только ограничивались советами и увещеваниями крестьян, но и 

составляли акты о виновных в неисполнении предписанных 

мер
1180

. 
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Как свидетельствуют документы, с 1890 г. ветеринарный над-

зор в уезде усилился
1181

. В конце XIX в. прослеживается активная 

переписка о санитарном надзоре Пермского губернского управле-

ния со становыми приставами, волостными правлениями, участ-

ковыми врачами
1182

. Волостные правления информировали о по-

явлении болезней. Так, ящур был зафиксирован весной 1896 г. в 

нескольких населенных пунктах уезда. В их числе были 2 дерев-

ни Петропавловской волости и с. Каргаполье
1183

. Из Широковско-

го волостного правления также сообщалось, что заболевший 

ящуром скот обычно находился без всякого лечения и заражал 

здоровых животных. Ящур в Широковском начался в хозяйстве 

крестьянина М.Я. Мыльникова, где заболело 8 голов скота. Об-

щее же количество скота в селе было 1 363 головы (КРС)
1184

. 

В 1900 г. были построены ветеринарные манежи для приема 

больных животных в Шадринске и Далматово. Первые лабора-

торно-диагностические исследования начал осуществлять в 1900 г. 

В.П. Попов, работавший в то время земским ветеринаром в Дал-

матово. Он проводил бактериологические исследования на сибир-

скую язву, сап лошадей и другие болезни
1185

. 

Документы позволяют установить имена некоторых ветери-

нарных врачей, работавших в уезде – это В.П. Попов, П.В. Арген-

товский, М.Н. Красовский
1186

. В 1878 г. зарплата ветврача была 

1 500 рублей в год, фельдшера – 960 рублей
1187

. Работать ветери-

нарам приходилось в крайне тяжелых условиях: минимум спе-

циалистов и огромное поголовье скота, которое осмотреть было 

физически невозможно. Крестьяне, не имея элементарных знаний 

об инфекционных заболеваниях, не отделяли больной скот от 

здорового, заражали стадо, заражались сами. Выполнять реко-
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мендации ветеринарных специалистов они в основном отказыва-

лись. Никаких профилактических мероприятий также в крестьян-

ских хозяйствах не осуществлялось
1188

. 

Выводы 

Медицинские знания у крестьян были крайне скудными. За-

нимаясь самолечением, они знали лечебные свойства некоторых 

растений, могли сделать элементарную перевязку, варили настои, 

готовили мази. Врачеванием занимались в уезде знахари, повиту-

хи, шептуны, костоправы. Женщины по-прежнему рожали «в 

хлевах». Свирепствовали в уезде оспа, корь, дифтерия, скарлати-

на, коклюш, дизентерия, брюшной тиф, чесотка, сифилис, была 

зарегистрирована и малярия
1189

. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка не могла быть 

охарактеризована как благополучная. Загрязнение окружающей 

среды, несоблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм, проблемы чистой воды – все это приводило к многочислен-

ным инфекциям. Нередким заболеванием крестьян Шадринского 

уезда была холера.  

К числу причин кризисного состояния медицины в уезде мож-

но отнести удаленность от губернской столицы, отсутствие хоро-

ших дорог с твердым покрытием (наличие грунтовых дорог в 

распутицу не позволяло добраться до больного). Добавим к этому 

обширность территории, низкую обеспеченность врачебными и 

фельдшерскими кадрами, а также недоверие со стороны местного 

населения, базировавшееся на традиционном укладе жизни, бы-

товавших поведенческих стереотипах в отношении здоровьесбе-

режения, лечения заболеваний, рождаемости и смертности. В со-

вокупности вышеперечисленные причины способствовали сохра-

нению высокой смертности населения преимущественно по при-

чинам экзогенного характера (особенно в младенческом возрас-

те), низкой продолжительности жизни. 

До появления земства медицинская помощь в сельской мест-

ности отсутствовала. С деятельностью Шадринского земства си-

туация с медицинским делом заметно улучшилась. Уезд положи-
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тельно отличался в вопросах постановки медицинского дела не 

только в Пермской губернии, но и в стране. Много добился уезд 

благодаря активной деятельности И.И. Моллесона, работавшего 

в 1873–1876 гг. земским врачом Шадринского уезда. По его ини-

циативе при уездной земской управе был организован первый в 

России врачебно-санитарный совет, осуществлявший руководство 

врачебно-санитарным делом уезда. Его усилиями в Шадринске 

создали ставшую прообразом первой санитарно-эпидемио-

логической станции в России санитарную службу, в которую вхо-

дили врач, помощник врача, два фельдшера и санитарный смот-

ритель. Много внимания И.И. Моллесон уделил организации ос-

попрививания. Для этой работы он подбирал грамотных исполни-

телей. В свою бытность уездным санитарным врачом И.И. Мол-

лесон провел ряд санитарных и санитарно-статистических иссле-

дований по изучению условий труда, быта и заболеваемости на-

селения уезда и выдвинул много предложений по оздоровлению 

населения. Среди врачей большим авторитетом пользовался заре-

комендовавший себя как высокопрофессиональный хирург 

А.А. Тимофеев, вначале работавший в Далматово, а затем в Шад-

ринске.  

Еще сложнее обстояло дело с ветеринарной культурой населе-

ния. В конце 1860-х гг. в стране был создан особый ветеринарный 

комитет, в компетенции которого находилась забота об улучше-

нии ветеринарного дела в России и принятие неотложных мер к 

прекращению падежа скота в империи. С появлением земства в 

уезде ветеринарная работа улучшилась, но принятых мер было 

явно недостаточно. Из-за нехватки специалистов, слабого ветери-

нарного контроля значительный урон поголовью в уезде наноси-

ли различные болезни, в том числе сибирская язва. В крестьян-

ских хозяйствах в годы земства ветеринарами регистрировался 

сап и чума крупного рогатого скота. Формирование ветеринарных 

участков началось в последнее десятилетие XIX в., постепенно 

начали осуществляться ветеринарно-санитарные мероприятия на 

предмет выявления опасных для животных и здоровья человека 

заболеваний. Большой вклад в развитие лабораторных исследова-

ний в уезде внес ветеринарный доктор Далматовского участка 

В.П. Попов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение трудовых традиций и образа жизни государственных 

крестьян Шадринского уезда, реконструкция жизненного уклада 

позволяют выявить основные параметры повседневной жизни – 

земледельческий календарь, приемы земледелия и животноводст-

ва, собирательства, домостроительства, пищевой рацион, поло-

возрастное разделение труда и пр. Совокупность этих элементов 

зависела от природной среды, развитости регионального рынка, а 

также политико-административной системы. Традиционные цен-

ностные установки крестьянства на труд вообще и на различные 

его виды показывают, насколько работоспособны были наши 

предки, как много они работали, чтобы достичь определенного 

качества жизни, как приучали к труду своих детей. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. Заселение края русскими крестьянами осуществлялось на 

протяжении 250 лет. Среди переселенцев преобладали выходцы 

из Поморья и Предуралья. На протяжении второй половины 

XVII – XVIII вв. наблюдалось усиление процессов освоения при-

исетских земель русским населением. Были построены много-

численные слободы, остроги, возник Далматовский монастырь, а 

затем многочисленные деревни и села.  

2. Наиболее активно территория будущего Шадринского уезда 

заселялась в период с 1660-х по 1710-е гг. Среднегодовой показа-

тель прироста населения составлял около 15%. Примерно со вто-

рой четверти XVIII в. преобладающим стал естественный при-

рост населения. С того времени в процессах движения населения 

усилилась роль внутрирегиональных миграций. Население уезда 

в 1784 г. составляло 58 056 человек, в 1858 г. – 181 873, в 1884 г. –

244 992, в 1897 г. – 298 427. Для уезда характерно преобладание 

многодворных поселений и высокий уровень средней населенно-

сти крестьянского двора (8–9 человек).  

3. Шадринский уезд был создан в декабре 1796 г. и вошел в 

состав Пермской губернии, основанной в 1797 г. Шадринск стал 

уездным городом. Территория уезда простиралась на 145 верст в 

длину и 84 версты в ширину. Особенности почвенных условий 

предопределили активное освоение междуречий (р. Исеть, Миасс, 
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Теча, Суварыш, Барнева и др.). Сочетание черноземных земель с 

наличием крупных лесных массивов привлекало крестьян из Ев-

ропейской России. Однако интенсивное строительство привело к 

уничтожению массивов сосны, и уже в XIX в. уезд являлся одним 

из малолесистых районов Пермской губернии. 

4. В Шадринском уезде сложилась традиционная система хо-

зяйствования с ведущей ролью земледелия и животноводства. 

Анализ соционормативных практик крестьянских хозяйств обна-

руживает наличие следующих блоков: 1) взаиморегуляция раз-

личных отраслей экономики крестьянского двора (скотоводства и 

земледелия, отходничества и промыслов, извоза); 2) нормы регу-

ляции коллективных работ; 3) нормы временной организации хо-

зяйства и 4) нормы распределения работ между половозрастными 

группами. 

5. Наделение землей в уезде происходило по ревизским ду-

шам, когда каждое хозяйство получало надел пропорционально 

числу душ, зафиксированных в нем во время последней ревизии. 

«Ревизской душой» назывался человек любого возраста мужского 

пола. Крестьяне Шадринского уезда имели значительные земель-

ные угодья – как пахотные, так и сенокосные, лесные. Переделы 

при подушной, или ревизской, разверстке проводились примерно 

раз в 25–30 лет, сразу после очередной ревизии. 

Усиление притока переселенцев, особенно с 1830-х гг., приве-

ло к сокращению нормы удобных пахотных земель, приходящих-

ся на оброчную мужскую душу. В середине 80-х гг. XIX в. суще-

ствовало четыре варианта такой нормы – 15; 18; 18,75 и 21 деся-

тина на душу (ревизскую или наличную мужского пола), из кото-

рых 15-десятинный надел был самым распространенным и уста-

новлен законодательно. В конце 90-х гг. XIX в. эта норма в уезде 

значительно сократилась (до 9 десятин), что было связано с рос-

том миграционного населения. 

Структура возделываемых зерновых культур в Зауралье была 

аналогичной общерусским традициям. Но их продуктивность от-

личалась от Европейской России. Черноземные почвы, примене-

ние системы паров позволяли получать довольно высокие уро-

жаи. С течением времени изменилось соотношение культур в по-

севах крестьян. Если в XVIII в. сеяли преимущественно рожь, то 

в XIX в. – пшеницу. 
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6. Хозяйственная система у крестьян регулировалась право-

славными традициями и обычаями, поскольку религиозные цен-

ности были укоренены в крестьянском сознании, однако со вто-

рой половины XIX в. проявляются ценности свободного пред-

принимательства и рыночной экономики. 

Главой крестьянской семьи в подавляющем большинстве слу-

чаев был мужчина, отец семейства. Основной его функцией была 

координация действий всех членов семейного коллектива. Боль-

шак раздавал задания мужчинам и следил за работой женщин. 

Однако организационная деятельность не должна была наносить 

ущерба занятиям простым физическим трудом. Хорошим хозяи-

ном считался человек, который не только мог организовать работу 

в своем хозяйстве, но и сам выполнял многие виды работ на 

должном уровне, «не щадя живота своего». 

7. Общинная организация государственной деревни, кресть-

янское самоуправление осуществляло главным образом посред-

ничество между государством и рядовыми общинниками. Оно 

состояло в частности в том, что община осуществляла раскладку 

повинностей на своих членов. В этом случае помощь общинни-

кам была закономерным продолжением раскладки повинностей, 

т. к. община обеспечивала свою экономическую устойчивость на 

будущее, не давая разориться крестьянам, пострадавшим из-за 

различных чрезвычайных ситуаций – засухи, нашествия вредите-

лей сельскохозяйственных культур и, как следствие, неурожая.  

8. Экономическая состоятельность крестьянской семьи обес-

печивалась совместным трудом всех ее членов – от мала до вели-

ка. Важнейшим фактором формирования регионального единства 

является включенность территории в систему межрегиональных 

взаимосвязей. Уже с самых ранних этапов освоения Шадринский 

уезд стал одним из основных хлебопроизводящих районов Перм-

ской губернии. Прослеживается закономерность в реагировании 

крестьянского хозяйства на высокие урожаи в уезде. Так, цена на 

мясо была обратно пропорциональна его себестоимости. В годы 

высоких урожаев зерна крестьяне запускали на зиму, т.е. расши-

ряли домашнее животноводство, чтобы вырастить и продать на 

мясо очень большое количество скота (особенно свиней), из-за 

чего количество молодняка, продаваемого на убой, резко падало. 

Это влекло за собой повышение рыночных цен на мясо. В годы 
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же бескормицы и дефицита сена, овса, крестьяне, не имевшие 

возможности прокормить свой скот, стремились сбыть его по лю-

бым ценам. В результате цена на мясо иногда падала ниже цен на 

хлеб. 

9. Развитие промыслов в Шадринском уезде определялось 

различиями в имущественном положении, а также тем, что для 

80% крестьян это был не только способ удовлетворения насущ-

ных потребностей семьи, но и дополнительный доход. В первую 

очередь крестьяне были земледельцы. Это обстоятельство опре-

деляло и семейный характер производства, и его низкую техноло-

гичность, и невысокое качество производимой продукции (пре-

имущественно для себя). Кустарные промыслы, получившие раз-

витие в уезде, исходя из сырьевой основы можно разделить на 

четыре группы: промыслы по обработке продуктов животновод-

ства; промыслы по обработке земледельческого сырья; промыслы, 

использующие полезные ископаемые (глина, известь); промыслы, 

использующие смешанное сырье. Преуспевшие в изготовлении 

качественных изделий крестьяне создавали предприятия. Свою 

продукцию они готовили по заказам, часть сбывали перекупщи-

кам, а часть реализовывали самостоятельно. В уезде крестьянские 

промыслы были представлены неравномерно по волостям. В та-

ких волостях, как Иванищевская, Кривская, Далматовская и др., 

производство отличалось очень высоким качеством и пользова-

лось спросом. 

10. Крестьянские хозяйства становились активными участни-

ками рынка. Показателем развития торговли в уезде могла счи-

таться Крестовско-Ивановская ярмарка, знаменитая своими мил-

лионными оборотами – третьими по величине в России (распола-

галась в с. Крестовское Шадринского уезда), а также Никольская 

ярмарка, которая проводилась в Далматово. 

11. Судьбы многих крестьянских семей были похожи друг на 

друга. Из года в год жили они в одной и той же деревне (селе), 

выполняли одни и те же работы и повинности. Духовная жизнь 

крестьян регулировалась во многом их религиозными представ-

лениями. Значение церкви возрастало в годы общественных по-

трясений – неурожаев, голода и других тяжелых по своим послед-

ствиям народных бедствий, а также при наступлении болезней и 

немощей. Патриархальный уклад семьи предписывал подчинение 
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всех членов семьи ее главе. Жена находилась в полном повинове-

нии у мужа. Дети безропотно подчинялись родителям. Семейное 

воспитание базировалось на трудовых традициях с учетом ген-

дерной принадлежности. Культурная жизнь крестьян ограничива-

лась посещением церкви, празднованиями и приобщением к про-

свещению (примерно 1/10 часть населения). К концу XIX в. было 

очевидно, что народ нуждается в обучении, но количество школ 

было явно недостаточным. Земство Шадринского уезда прилагало 

немалые усилия по открытию школ для крестьянских детей, но 

вопрос о всеобщем обучении населения в империи еще не ста-

вился. Серьезную озабоченность вызывало здоровье крестьянско-

го населения. Младенческая и детская смертность не были пре-

одолены. По-прежнему умирали 50–60% родившихся, а иногда и 

больше. Отсутствие медицинской помощи и ее появление на 

уровне нескольких крупных населенных пунктов в годы земства 

не влияло коренным образом на улучшение ситуации с медицин-

ским обслуживанием населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Карта Пермской губернии 

 
 

Приложение 2 

Список церквей и соборов города Шадринска 

и Шадринского уезда 

Город Шадринск 

1. Владимирская церковь (1891–1932 гг.)  

2. Магометанская церковь (1897–1917 гг.) 

3. Николаевская церковь (1788–1932 гг.) 

4. Покровская церковь (1897–1927 гг.) 

5. Свято-Троицкая единоверческая церковь (1839–1933 гг.) 

6. Спасо-Преображенский собор (1777–1933 гг.) 

7. Флоро-Лаврская церковь (1827–1932 гг.) 

8. Воскресенская церковь (1872–1943 гг.) 

9. Старообрядческая (Австрийская) церковь (1906–1931 гг.). 

http://shadr-kultura.ru/pokrovskaya-tserkov/
http://shadr-kultura.ru/svyato-troitskaya-edinovercheskaya-tserkov-v-shadrinske/
http://shadr-kultura.ru/spaso-preobrazhenskiy-sobor-v-shadrinske/
http://shadr-kultura.ru/floro-lavrskaya-tserkov/
http://shadr-kultura.ru/voskresenskaya-tserkov-v-shadrinske/
http://shadr-kultura.ru/staroobryadcheskaya-avstriyskaya-tserkov-v-shadrinske/
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Шадринский уезд 

1. г. Далматово, Николаевская церковь (1785–1916 гг.) 

2. с. Бакланское, Рождество-Богородицкая церковь (1725– 

1916 гг.) 

3. с. Балинское, Казанско-Богородицкая церковь (1847– 

1910 гг.) 

4. с. Барнѐвское, Покровская церковь (1746–1921 гг.) 

5. с. Батурино, Спасо-Преображенская церковь (1800–1915 гг.) 

6. с. Беловское, Николаевская церковь (1914–1916 гг.) 

7. с. Белоярское, Георгиевская церковь (1771–1921 гг.) 

8. с. Беркутское, Николаевская церковь (1863–1909 гг.) 

9. с. Богословское, Иоанно-Богословская церковь (1883– 

1884 гг.)  

10. с. Большое Косаргульское, Космо-Дамиановская церковь 

(1914–1917 гг.) 

11. с. Бугаевское, Богородицкая церковь (1812–1917 гг.) 

12. с. Верхнеапостольское, Петропавловская церковь (1798–

1920 гг.) 

13. с. Верхнеярское, Покровская церковь (1854–1916 гг.) 

14. с. Верхнеключевское, Николаевская церковь (1855–1916 гг.) 

15. с. Воденниковское, Царе-Константиновская церковь (1792–

1916 гг.) 

16. с. Вознесенское, Вознесенская церковь (1800–1916 гг.) 

17. с. Вороновское, Покровская церковь (1836–1881 гг.) 

18. с. Галкинское, Царе-Константиновская церковь (1843–1919 

гг.) 

19. с. Горбуновское, Покровская церковь (1866–1868 гг.) 

20. с. Деминское, Николаевская церковь (1890–1915 гг.) 

21. с. Долговское, Николаевская церковь (1900–1921 гг.) 

22. с. Дрянновское, Царе-Константиновская церковь (1854–

1921 гг.) 

23. с. Жарниковское, Покровская церковь (1868–1917 гг.) 

24. с. Замараевское, Знаменская церковь (1788–1919 гг.) 

25. с. Иванищевское, Богоявленская церковь (1829–1917 гг.) 

26. с. Иванищевское, Покровская церковь (1873–1918 гг.) 

27. с. Изъедугинское, Иоанно-Предтеченская церковь (1853–

1919 гг.) 
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28. с. Ичкино, Сергиевская церковь (1799–1917 гг.) 

29. с. Кабанское, Богородицкая церковь (1764–1919 гг.) 

30. с. Казаковское, Покровская церковь (1836–1916 гг.) 

31. с. Канаши, Димитриевская церковь (1722–1916 гг.) 

32. с. Каргапольское, Покровская церковь (1820–1910 гг.) 

33. с. Каргапольское, Николаевская церковь (1800–1868 гг.) 

34. с. Ключевское, Космо-Дамиановская церковь (1900– 

1917 гг.) 

35. с. Кокоринское, Николаевская церковь (1842–1919 гг.) 

36. с. Кондинское, Параскевиевская церковь (1750–1919 гг.) 

37. с. Красномыльское, Вознесенская церковь (1712–1920 гг.) 

38. с. Крестовское, Вознесенская церковь (1750–1924 гг.) 

39. с. Крестовское, Иоанно-Предтеченская церковь (1815– 

1911 гг.) 

40. с. Кривское, Покровская церковь (1768–1916 гг.) 

41. с. Крутихинское, Владимиро-Богородицкая церковь (1782–

1922 гг.) 

42. с. Лебяжское, Васильевская церковь (1853–1923 гг.) 

43. с. Лобановское, Николаевская церковь (1887–1916 гг.) 

44. с. Макаровское, Свято-Троицкая церковь (1744–1865 гг.) 

45. c. Макарьевское, Макарьевская церковь 

46. с. Маслянское, Знаменская церковь (1771–1883 гг.) 

47. с. Маслянское, Троицкая церковь (1815–1914 гг.) 

48. с. Мехонское, Христорождественская церковь (1767– 

1850 гг.) 

49. с. Мехонское, Свято-Троицкая церковь (1846–1918 гг.) 

50. с. Мингали, Казанско-Богородицкая церковь (1855– 

1913 гг.) 

51. с. Михайловское, Михаило-Архангельская церковь (1912–

1917 гг.) 

52. с. Могильское, Владимиро-Богородицкая церковь (1862–

1921 гг.) 

53. с. Неонилинское, Прокопиевская церковь (1895–1916 гг.) 

54. с. Николаевское, Николаевская церковь (1872–1898 гг.) 

55. с. Нижнеярское, Рождество-Богородицкая церковь (1859–

1917 гг.) 

56. с. Нижнеполевское, Иоанно-Богословская церковь (1911–

1917 гг.) 
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57. с. Новониколаевское, Николаевская церковь (1855–1912 гг.) 

58. с. Новопесковское, Введенская церковь (1863–1929 гг.) 

59. с. Новопетропавловское, Петропавловская церковь (1881–

1912 гг.) 

60. с. Новоторжское, Макариевская церковь (1765–1917 гг.) 

61. с. Окуневское, Сретенская церковь (1794–1914 гг.) 

62. с. Ольховоозерское, Крестовоздвиженская церковь (1841–

1917 гг.) 

63. с. Ольховское, Христорождественская церковь (1740– 

1915 гг.) 

64. с. Осиновское, Богородицкая церковь (1896–1912 гг.) 

65. с. Першинское, Покровская церковь (1763–1917 гг.) 

66. с. Песковское, Казанско-Богородицкая церковь (1836– 

1922 гг.) 

67. с. Песчанотаволжанское, Троицкая церковь (1785–1913 гг.) 

68. с. Песчанское, Крестовоздвиженская церковь (1787– 

1915 гг.) 

69. с. Песчано-Каледино, Покровская церковь (1878–1919) 

70. с. Петропавловское, Петропавловская церковь (1822–1919) 

71. с. Погадайское, Христорождественская церковь (1836–

1919 гг.) 

72. с. Полевское, Иоанно-Богословская церковь (1788–1922 гг.) 

73. с. Потанинское, Богоявленская церковь (1840–1917 гг.) 

74. с. Прошкинское, Димитриевская церковь (1854–1912 гг.) 

75. с. Русаковское, Петропавловская церковь (1906–1921 гг.) 

76. с. Сладчанское, Николаевская церковь (1816–1918 гг.) 

77. с. Соровское, Иоанно-Предтеченская церковь (1783– 

1918 гг.) 

78. с. Сосновское, Рождество-Богородицкая церковь (1860–

1917 гг.) 

79. с. Сухринское, Параскевиевская церковь (1720–1916 гг.) 

80. с. Топорищевское, Свято-Троицкая церковь (1888–1917 гг.) 

81. с. Тропинское, Покровская церковь (1855–1916 гг.) 

82. с. Уксянское, Сретенская церковь (1801–1917 гг.) 

83. с. Уксянское, Свято-Троицкая церковь (1817–1916 гг.) 

84. с. Улугушское, Казанско-Богородицкая церковь (1848– 

1911 гг.) 

85. с. Усть-Миасское, Богоявленская церковь (1732–1916 гг.) 
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86. с. Шайтанское, Сретенская церковь (1894 г.) 

87. с. Шатрово, Мостовская церковь (1863–1865 гг.) 

88. с. Широковское, Иоанно-Предтеченская церковь (1775–

1921 гг.) 

89. с. Шутинское, Петропавловская церковь (1852–1915 гг.) 

90. д. Ячменево, Афанасие-Кирилловская церковь (1873– 

1916 гг.) 

91. сл. Верхтеченская, Иоанно-Предтеченская церковь (1789–

1917 гг.) 

92. сл. Петропавловская, Петропавловская церковь (1790– 

1916 гг.) 
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Приложение 3 

Извлечение из Книги приговоров  

Тропинского сельского общества
1190

 

 
 

                                                           
1190

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-131. Оп. 1. Д. 2. Л. 13 об. 
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Приложение 4 

Извлечение из списка членов сельского схода
1191

 

 
 

                                                           
1191

 Там же. Л. 16 об. 
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Приложение 5 

Заявление на выдачу ссуды
1192

 

 

                                                           
1192

 Там же. Ф. И-492. Оп. 1. Д. 1478. Л. 17. 
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Приложение 6 

Письмо учительницы в земскую управу
1193

 

 
 

 

 

                                                           
1193

 Там же. Д. 1876. Л. 12. 
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Приложение 7 

Свидетельство об окончании начального училища
1194

 

 

                                                           
1194

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-492. Оп. 1. Д. 1933. Л. 6. 
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Приложение 8 

Сообщение в Широковское сельское управление  

21 августа 1851 г.
1195

 

 
 

 

                                                           
1195

 Там же. Ф. И-72. Д. 19. Л. 18–21 об. 
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Приложение 9 

Контракт повивальной бабки М.А. Климовой  

с земской управой
1196

 

 
 

                                                           
1196

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-492. Оп. 1. Д. 2146. Л. 48. 
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Приложение 10 

Контракт врача Доминика Бородзича с земской управой
1197

 

 
 

                                                           
1197

 ГКУ «ГАШ». Ф. И-492. Оп. 1. Д. 2146. Л. 5–5 об. 
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