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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

К.Р. Дзалаева

Сельское хозяйство, являясь основной отраслью народного хозяйства, вносит су-
щественный вклад в экономику страны и во многом определяет уровень общего бла-
госостояния населения. К концу XIX в. Терская область оказалась в ситуации, когда в 
крае почти не было крепких хозяйств, демонстрирующих сколь-нибудь значимые пока-
затели, а население не имело необходимых знаний и навыков и вело свои хозяйства «по 
старинке» примитивным способом. В обществе возникла потребность в изменениях 
существующего положения. Усилиями самого населения достичь успехов на этом попри-
ще было невозможно. Помощь пришла со стороны государства. Цель работы состоит 
в выявлении роли государственного участия в развитии сельского хозяйства в Тер-
ской области в рассматриваемый период, характеризующийся преобразованиями всех 
сфер общественной жизни. Методологическая основа представлена сравнительно-и-
сторическим, системно-структурным и цивилизационным подходами. Исследование 
опирается на принципы историзма, целостности и объективности. В ходе изучения 
проблемы были получены следующие результаты: роль государства в развитии сель-
ского хозяйства Терской области была определяющей; благодаря мерам, предпринятым 
государством, сельскохозяйственные отрасли Терской области поднялись на принци-
пиально новый уровень; реализация государственных задач в области сельского хозяй-
ства осуществлялась профильными специалистами. Наибольшей эффективностью 
отличились такие мероприятия, как агитация, распространение знаний посредством 
проведения сельскохозяйственных курсов, народных чтений, лекций и бесед, устройство 
опытно-показательных участков, оказание индивидуальной агрономической помощи 
специалистами непосредственно на местах в станицах и селах. Хорошим начинанием 
стал рейс агитационного агрономического поезда, несущего в народные массы знания 
доступным способом; существенным подспорьем стали различные общественные сель-
скохозяйственные организации и объединения; большим стимулом к развитию стали 
правительственные премии за достижения в сельском хозяйстве в честь трехсотлет-
него юбилея царствования Дома Романовых.
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ство, распространение сельскохозяйственных знаний, агрономы, показательные поля, 
агрономическая деятельность.
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Терская область, обладая разноо-
бразием почвенных и климатических 
условий, располагающих к успешному 
развитию большинства видов сель-
скохозяйственной деятельности, к 
концу XIX в. в сельскохозяйственном 

отношении все еще находилась на до-
вольно низком уровне. Наблюдалось 
почти полное отсутствие образцовых 
хозяйств, большая часть населения 
придерживалась примитивных спо-
собов хозяйствования, в связи с чем 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 50 (89) 2023 33

История. Этнология

назревала необходимость значимых 
перемен: «Требуется много времени 
и масса дружного усилия многих об-
ществ и отдельных лиц, чтобы поднять 
это хозяйство на должную высоту», 
– отмечалось в прессе [1, 1]. В обще-
стве признавалось, что «хозяйственное 
преуспеяние России, расцвет ее про-
мышленности, ее финансовая сила и 
политическая мощь всецело зависит от 
степени достатка мелких земледельцев. 
Поэтому заботы об увеличении до-
ходности земледельческого хозяйства 
составляют задачу, имеющую государ-
ственное значение» [2, 1]. 

Государством были инициированы 
различные мероприятия по поднятию 
сельского хозяйства в Терской области, 
посредством которых предполагалось 
привить интерес к сельскохозяйствен-
ной деятельности среди населения, 
ознакомить его с современными мето-
дами ведения хозяйства, внедрить но-
вейшие орудия труда, механизировать 
земледельческий труд и тем самым 
вывести эту отрасль экономики на до-
стойный уровень. Для достижения на-
меченных целей требовалась коорди-
нация всех прилагаемых усилий. 

В 1895 г. по почину кружка обще-
ственных деятелей и сельских хозяев 
было образовано «Терское общество 
сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности», круг ин-
тересов которого был весьма обшир-
ным. Первоначально Общество вело 
активную деятельность – был открыт 
склад сельскохозяйственных машин, 
орудий и семян, устраивались сель-
скохозяйственные выставки, в случае 
необходимости оказывалось автори-
тетное покровительство отдельным 

хозяйствам. Общество объединило 
под своим крылом до 250 членов, в том 
числе более 60 сельских и станичных 
обществ, которые присылали на общие 
собрания своих представителей [3, 2]. 

Руководствуясь стремлением ока-
зывать всестороннюю посильную по-
мощь в деле развития сельскохозяй-
ственной деятельности в области, Тер-
ское общество сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной промышленно-
сти стремилось обзавестись собствен-
ным печатным органом, однако за не-
имением финансовой возможности 
в 1901 г. обратилось к редакции «Тер-
ских ведомостей» с предложением еже-
месячно издавать особое прибавление 
к газетному выпуску под названием 
«Сельскохозяйственный отдел». В этом 
сельскохозяйственном прибавлении 
публиковались правительственные 
распоряжения, связанные с вопроса-
ми сельского хозяйства, оригинальные 
статьи, компиляции и рефераты, обзо-
ры сельскохозяйственной литературы, 
корреспонденция, тематические во-
просы и ответы на них, справочная ин-
формация, рыночные и календарные 
сведения, объявления, журналы засе-
даний общества и его совета, отчеты 
по устраиваемым обществом выстав-
кам, операциям склада и др. [1, 2] 

Однако надежды на то, что Обще-
ство ждет успешный расцвет на пользу 
области, сельскохозяйственная про-
мышленность которого находится еще 
в первобытном состоянии, не оправда-
лись. Спустя 7-8 лет Терское общество 
сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственной промышленности фактиче-
ски приостановило свою деятельность, 
его члены стали игнорировать общие 
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собрания, издание сельскохозяйствен-
ных прибавлений прекратилось и 
только склад сельскохозяйственных 
орудий и машин все еще продолжал 
функционировать. При этом потреб-
ность социума в его деятельности была 
все еще актуальной, на что указывали 
съезды сельскохозяйственной тема-
тики, созываемые как по инициативе 
администрации, так и по инициативе 
самого населения [3, 2]. 

20 апреля 1908 г. на общем собрании 
Общества, состоявшемся во Владикав-
казе в помещении Городской думы, на 
обсуждение был вынесен вопрос о том, 
что следует предпринять для улучше-
ния ситуации в хозяйствах на станич-
ных, сельских и владельческих землях 
Терской области. Ввиду особой важно-
сти вопроса, желая «вновь оживить по-
лезную деятельность Общества, объе-
динить в его лице всех занимающихся 
сельских хозяйством для совместной 
борьбы с невзгодами и взаимной по-
мощи, когда этого потребуют обстоя-
тельства» [3, 2], помимо членов Обще-
ства на собрание были приглашены и 
другие лица, в той или иной степени 
соприкасающиеся с сельским хозяй-
ством. 

Вклад сельскохозяйственных об-
ществ в дело оказания агрономиче-
ской помощи населению имел большое 
значение. Средства, находящиеся в их 
арсенале, были весьма эффективны и 
разнообразны. Особую ценность несли 
в себе опытные работы на показатель-
ных полях, садах и огородах, постоян-
ные сельскохозяйственные выставки 
и музеи с коллекциями образцов сель-
скохозяйственных растений, выращен-
ных из разных семян и при различных 

почвенных, технических и климатиче-
ских условиях, издание периодическо-
го сельскохозяйственного органа, по-
священного разработке практических 
вопросов по сельскому хозяйству, уч-
реждение местных складов сельскохо-
зяйственных орудий, машин и инстру-
ментов, пригодность которых к усло-
виям данной местности должна быть 
строго и точно проверена на опыте  
[2, 1]. 

Многолетний опыт земских учреж-
дений внутренней России показал, что 
мероприятия по улучшению техники 
сельского хозяйства по введению и 
распространению новых культурных 
растений, искусственных удобрений, 
улучшенных семян и орудий, правиль-
ных приемов обработки почвы, посева, 
ухода и уборки растений и т.п. «нигде 
так быстро и прочно не усваивались 
мелким земледельческим населением, 
как в случаях снабжения крестьян или 
обзаведения ими с целью испробова-
ния и применения на практике необ-
ходимыми удобрениями, семенами, 
машинами и орудиями и пр., для по-
казания работ с ними и выяснения ре-
зультатов их действия» [4, 59]. В этих 
целях агрономами устраивались опыт-
ные показательные участки.

Опыту сельскохозяйственного ос-
воения земель придавалось большое 
значение. Так, Главного управление 
казачьих войск ежегодно ассигновало 
на культурные опыты определенную 
сумму денег. Чаще всего эта сумма рас-
ходовалась как на распространение 
среди сельских хозяев новых для них 
культурных растений, так и на приоб-
ретение заведомо хороших и чистых 
посевных семян уже известных и опро-
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бованных на практике растений. Глав-
ное значение приобретения чистых по-
севных семян было необходимо в виду 
засоренности почти всех культивиру-
емых в области хлебов, возникающей 
как от несовершенной обработки зем-
ли, так и от неимения в подавляющем 
большинстве хозяйств нужных для 
этого инструментов. Выписываемые 
семена распределялись между област-
ным правлением и наиболее рачитель-
ными хозяевами, причем для наиболее 
бедных из них это было бесплатно. 

Для осуществления грамотной 
сельскохозяйственной деятельности 
власти Терской области большое вни-
мание уделяли формированию агро-
номического персонала и организации 
квалифицированной агрономической 
помощи населению. Так, Терское об-
ластное правление регулярно выделя-
ло на организацию агрономической 
части в Терском войске соответствую-
щие суммы, охватывая свои финанси-
рованием такие статьи расходов, как 
постройка, оборудование, устройство 
штатных полей и прочие текущие рас-
ходы. 

Так, в феврале 1911 г. были выде-
лены 20000 рублей на учреждение 10 
новых должностей участковых агроно-
мов, 2300 рублей на должность агроно-
ма, заведующего войсковыми запасны-
ми участками и оборочными статьями 
с разъездными и канцелярскими, 2400 
рублей на должность помощника об-
ластного агронома, 3600 рублей на 3 
должности инструкторов с разъезд-
ными, 2390 рублей на должности стар-
шего и младшего делопроизводителей 
при Агрономическом отделении об-
ластного правления,  2800 рублей на 4 

агронома при отделах, 1680 рублей на 
канцелярские нужды 14 агрономов,  
по 10000 рублей на выдачу субсидий, 
поддержание и развитие у казаков 
предприятий сельскохозяйственного 
характера, 63420 рублей на устройство 
и оборудование опытного поля, 12450 
рублей на содержание штата и опера-
ционные расходы, 253680 рублей на 
устройство и оборудование четырех 
опытных полей, 49800 рублей на содер-
жание штата опытных полей и опера-
ционные расходы [5, 2об.]. 

Организация агрономической ча-
сти в Терском казачьем войске счита-
лась чрезвычайно важной для прогрес-
са сельского хозяйства казачьего на-
селения. Опытные поля устраивались 
с той целью, чтобы «агрономическая 
деятельность достигла наибольшей 
возможности производительности на 
пользу населения» [5, 2об.]. 

Поиск специалистов, удовлетворя-
ющих требованиям Терского област-
ного правления, осуществлялся по 
всей стране, для чего в прессе давались 
объявления о приглашении лиц с со-
ответствующим цензом для занятия 
вакансий вновь учрежденных в Тер-
ском войске должностей, в которых 
указывалось, что помощник област-
ного агронома должен обладать выс-
шим сельскохозяйственным образова-
нием, а другие лица, за исключением 
инструкторов, высшим или средним  
[6, 3]. 

Со временем агрономическая по-
мощь, оказываемая населению, ста-
новилась все более организованной и 
структурированной. Например, в 1914 
г. ее содержание было прописано в 
Положении об агрономических меро-
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приятиях Департамента земледелия в 
Терской области и Плане мероприятий 
по улучшению и поднятию сельского 
хозяйства в Терской области. 

Оказываемая агрономическая по-
мощь была разноплановой. Основное 
внимание уделялось повышению сель-
скохозяйственной грамотности среди 
населения, в связи с чем большие на-
дежды возлагались на организацию 
различных курсов. Так в 1914 г. специ-
алистами Департамента земледелия 
были проведены курсы по полеводству 
в Нальчикском и Владикавказском 
округах, по животноводству и молоч-
ному хозяйству в Нальчикском окру-
ге и по садоводству и огородничеству 
в Нальчике, на что в общей сложно-
сти было израсходовано 2535 рублей 
[7, 9]. Также важная роль отводилась 
опытному делу и устройству показа-
тельных опытных полей. В том же 1914 
г. на устройство и оборудование Хаса-
вюртовского и Нальчикского опытных 
полей было выделено 49578 рублей  
[7, 10].

Также в сметах на 1914 г. в разделе 
непосредственной агрономической по-
мощи указаны траты на оборудование 
агрономического пункта и вспомога-
тельных учебно-показательных учреж-
дений и показательные мероприятия 
при Нальчикском и Хасавюртовском 
опытных полях, операционные рас-
ходы на агрономическую помощь по 
полеводству, садоводству, огородниче-
ству, пчеловодству и шелководству на 
общую сумму 15297 рублей [7, 11].  

В рамках агрономических меро-
приятий Департамента земледелия в 
Терской области выделялись пособия 
сельскохозяйственным обществам: 

Терскому Обществу сельского хозяй-
ства на развитие деятельности сельско-
хозяйственного склада и содержание 
опытного поля при станице Николаев-
ской Кизлярского отдела Терской об-
ласти было выдано 2200 рублей, Севе-
рокавказскому отделу Императорского 
российского общества садоводства на 
наем садовника и развитие деятельно-
сти – 800 рублей, Старопавловскому 
Обществу сельского хозяйства и сель-
скохозяйственной промышленности 
на устройство сельскохозяйственных 
чтений и экскурсий членов общества 
– 200 рублей, Червленскому сельско-
хозяйственному и сельскохозяйствен-
ной промышленности обществу на 
развитие деятельности – 200 рублей, 
Владикавказскому отделу Император-
ского российского общества плодовод-
ства на развитие деятельности – 300 
рублей, Обществу народных чтений в 
Терской области на устройство сель-
скохозяйственных чтений, организа-
цию и продолжение деятельности по 
борьбе с вредителями во Владикавказе 
и его окрестностях – 880 рублей, пра-
вительственному агроному для выдачи 
пособий по сельскохозяйственным об-
ществам и кредитным товариществам 
на устройство прокатных пунктов и 
зерноочистительных окопов – 900 ру-
блей [7, 13]. 

Существенной статьей расходов 
были устроенные музеи сельскохо-
зяйственной направленности: музеи 
по полеводству, садоводству и огород-
ничеству, пчеловодству в Нальчике и 
шелководству на опытном поле в Хаса-
вюрте.  

Много работы по распростране-
нию сельскохозяйственных знаний ло-
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жилось на плечи агрономов. Терская 
область в агрономическом отноше-
нии была поделена на 14 участков, за 
каждым агрономом были закреплены 
определенные населенные пункты. В 
зависимости от особенностей каждого 
участка определялись наиболее при-
оритетные направления в оказании 
помощи местному сельскому населе-
нию. Так, в 1914 г. правительственный 
агроном Е. Каменецкий, выступавший 
за обследование по вопросам поле-
водства, травосеяния и луговодства, в 
первую очередь Нальчикского и Хаса-
вюртовского округов, ходатайствовал 
об учреждении двух должностей ин-
структоров по полеводству для обслу-
живания неказачьих районов Терской 
области. На них он предполагал возло-
жить изучение районов, устройство 9 
кукурузных и 5 травяных показатель-
ных участков с демонстрацией населе-
нию доступных улучшенных приемов 
культуры в целях сближения с населе-
нием, пробуждения в нем интереса к 
самодеятельности. Для показательных 
участков Каменецкий выбрал Наль-
чикский округ, прилегающую к нему 
часть Владикавказского округа и Хаса-
вюртовский округ из тех соображений, 
что в них имеются наибольшие шан-
сы на восприимчивость населения, а у 
кабардинцев, составляющих главную 
массу жителей Нальчикского округа, 
имелся специальный народный капи-
тал, расходуемый по ежегодным поста-
новлениям выборных, утверждаемым 
начальником области. Хасавюртовский 
округ был выбран агрономом потому, 
что он особенно нуждался в поднятии 
полевого хозяйства с развитием сети 
оросительных каналов, на что Отделом 

земельных улучшений были отпущены 
значительные суммы, учреждена долж-
ность инженера-гидротехника, введен 
водный закон. Он расценил это как 
возможность наиболее продуктивно 
использовать местные сельскохозяй-
ственные угодья [7, 23].

Каменецкий запланировал также 
устроить три прокатных пункта и один 
зерноочистительный обоз, раздачу со-
ответствующей популярной литерату-
ры, которая, по его мнению, должна 
была пробудить большой интерес к 
агрономической деятельности и под-
толкнуть к самодеятельности местное 
население.

Не менее значимая роль отводилась 
плодоводству. Но для его благоприят-
ного развития хороший посадочный 
материал приходилось выписывать из 
садовых заведений внутренних губер-
ний и Кубанской области по высокой 
цене. По этой причине в рамках меро-
приятий по содействию местному пло-
доводству возникла идея о создании в 
Терской области обширных и хорошо 
оборудованных казенных питомников, 
цель которых состояла в том, чтобы на 
первых порах снабжать местных хо-
зяев доброкачественным посадочным 
материалом соответствующих сортов 
по умеренной цене, а также содейство-
вать организации частных питомни-
ков, преимущественно крестьянских. 
Для удобства их содержания и охраны 
питомники закреплялись за опытными 
полями. Все работы в них осуществля-
лись инструкторами по садоводству 
под надзором заведующих питомни-
ками. Распространение посадочного 
материала и отчетность по питомнику 
возлагались на инструктора-садовода, 
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а охрана питомника – на администра-
цию опытных полей [7, 36]. Помимо 
плодовых питомников в каждом из 
проектируемых опытных полей было 
намечено устройство небольшого 
ягодного питомника. 

С учебно-показательной целью, как 
отрасль, подходящая к местным усло-
виям, на опытных полях предполага-
лась и техническая переработка плодов 
и овощей. Заведование этим вопросом 
ложилось на инструктора по садовод-
ству. Это начинание должно было вы-
ступить «вспомогательным пособием 
при проведении в жизнь знаний по пе-
реработке плодов и овощей» [7, 39].

Каменецкий обратил внимание на 
оказание помощи в развитии пчело-
водства в Нальчикском округе, где оно 
издавна было широко распространено. 
Он выступал за переход от примитив-
ного ведения этой отрасли хозяйства 
к современному. В этих целях пред-
полагалось организовать показатель-
ную пасеку на 20 ульев, заведование 
которой предоставлялось инструкто-
ру-пчеловоду. При пасеке было заду-
мано устроить особый ботанический 
рассадник из медоносов, который дол-
жен был помочь определить опытным 
путем наиболее подходящие к мест-
ным условиям медоносы и ознакомить 
с ними местных пчеловодов. 

В виду того, что в Хасавюртовском 
округе и прилегающей к нему части 
Кизлярского отдела шелководство 
имело большую популярность, а насе-
ление постоянно сталкивалось с раз-
личными проблемами в этом деле, при 
Хасавюртовском опытном поле устра-
ивалась учебно-показательная черво-
водня и рассадник шелковицы, кото-

рые рассматривались как необходимое 
пособие для инструктора-шелковода. 
Кроме получения материала для корм-
ления червей в собственной червово-
дне было решено из рассадника шелко-
вицы производить отпуск посадочного 
материала нуждающимся в нем шелко-
водам [7, 39].

На каждом опытном поле рассчи-
тывалось перерабатывать 8-12 ведер 
молока в день. Для этого необходимо 
было обзавестись подходящим совре-
менным инвентарем – сепараторами, 
маслобойками, американским прессом 
для масла, гезенгеймской сушилкой, 
машинкой для чистки фруктов «Ден-
ди», аппаратом для стерилизации кон-
сервов Вольфа, котлом для бланширов-
ки, сбивальной машиной для пастилы, 
препаровочной машиной, закупороч-
ной машиной, сифоном и пр. [7, 42] 

Одним из важнейших направле-
ний в деле государственного участия 
в развитии сельского хозяйства Тер-
ской области было устройство сель-
скохозяйственных курсов. Журналь-
ным постановлением Общего присут-
ствия Терского областного правления, 
утвержденным 24 марта 1905 г., было 
определено возбудить ходатайство об 
учреждении в течение каникулярно-
го времени ежегодных сельскохозяй-
ственных курсов при войсковых, ка-
зенных, частных и общественных об-
разцовых сельскохозяйственных заве-
дениях (по усмотрению местного учеб-
ного начальства) для теоретического 
и практического ознакомления, под 
руководством специалистов, с садо-
водством, огородничеством, пчеловод-
ством, виноградарством и пр. Предва-
рительно, до созыва курсистов, Дирек-
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цией народных училищ при участии 
специалистов должна была быть выра-
ботана программа занятий, рассчитан-
ная на месячный срок, вызываемые на 
курсы учителя снабжались открытыми 
листами на бесплатный проезд по зем-
ской почте и суточными по числу дней 
пребывания на курсах, для надзора за 
курсистами во время занятий коман-
дировался один из инспекторов народ-
ных училищ, на приобретение сельско-
хозяйственных орудий, учебных посо-
бий и пр. каждому съезду выделялась 
определенная сумма [8, 2об.]. 

В 1910 г. Дирекцией народных учи-
лищ были устроены очередные курсы 
для станичных учителей Терской обла-
сти. Программа курсов была утвержде-
на попечителем Кавказского учебного 
округа. Курсами было охвачено 70 учи-
телей [8, 1]. 

Летом 1913 г. Дирекция народных 
училищ организовала курсы сельского 
хозяйства и ручного труда для учите-
лей и учительниц начальных училищ 
Терской дирекции – по сельскому хо-
зяйству, виноградарству, шитью обу-
ви, корзиноплетению, изделиям из па-
пье-маше [9, 3]. 

В качестве руководителей курсов 
приглашены: правительственный агро-
ном Терской области Е.А. Каменецкий, 
специалист Департамента земледелия 
по животноводству в Терской области 
В.Н. Аликов, агроном Владикавказской 
железной дороги по пчеловодству В.Я. 
Колиберский, инструктор Департамен-
та земледелия в Терской области по мо-
лочному хозяйству Коваль, управляю-
щий Парабочской школой виноградар-
ства Я.А. Ткаченко и его помощником 
виноградарь этой же школы Левкин, 

руководитель ремесленного отделения 
по корзиноплетению при Владикав-
казском мещанском училище Иевлев, 
руководитель ремесленного отделения 
по изделиям из папье-маше при Влади-
кавказском Константиновском началь-
ном училище Макаров. Слушателями 
этих курсов стали 90 учителей [9, 19]. 

Просветительская работа, подразу-
мевающая пропаганду сельскохозяй-
ственных знаний, признавалась при-
оритетной и на нее были направлены 
особые усилия специалистов. Одним 
из наиболее важных средств распро-
странения сельскохозяйственной гра-
мотности было признано устройство 
народных чтений. Так, например, ин-
струкцией для агрономов Терского ка-
зачьего войска и особым постановле-
нием областного агрономического 
совещания, состоявшегося в феврале 
1914 г., было заявлено об обязатель-
ном проведении местными агронома-
ми чтений и бесед по разным отраслям 
сельского хозяйства для проведения в 
«массу населения» необходимых ему 
знаний и умений. Терское областное 
правление, руководствуясь практикой 
земской и правительственной земле-
устроительной агрономической дея-
тельности, было убеждено в высшей 
степени благотворном влиянии таких 
чтений на развитие сельскохозяй-
ственной промышленности и придава-
ло систематическому ведению чтений 
и бесед по сельскому хозяйству весьма 
большое значение [4, 63об.]. 

Осенью 1913 г. с разрешения на-
чальника Терской области и при со-
действии Департамента земледелия 
Управлением Владикавказской желез-
ной дороги был снаряжен специаль-
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ный агитационный агрономический 
поезд (своеобразная передвижная 
сельскохозяйственная выставка), це-
лью которого ставилось путем устрой-
ства чтений, лекций и бесед по сельско-
хозяйственным вопросам оказать по-
сильную агрономическую помощь на-
селению районов, обслуживаемых Вла-
дикавказской железной дорогой. Этот 
поезд был оборудован образцовыми 
сельскохозяйственными машинами и 
орудиями, аппаратами для переработ-
ки молока, приборами по садоводству 
и виноградарству. Для чтения лекций и 
проведения беседы поезд сопровожда-
ли специалисты по различным отрас-
лям сельского хозяйства [10, 41].

Поезд состоял из вагона-музея, со-
держащего все необходимое для орга-
низации чтений на заранее избранные 
темы по полеводству, животноводству, 
пчеловодству, садоводству и борьбе с 
вредителями, вагона с помещением для 
лекторов и лиц, сопровождающих по-
езд, двух специально приспособленных 
вагонов для помещения передвижной 
выставки птицеводства с экспонатами 
известного в Донской области птице-
водного хозяйства Андреевой, вагона 
с передвижной сыроварней и вагона с 
передвижной выставкой инструмен-
тов, орудий и материалов по садовод-
ству и технической переработке пло-
дов и овощей [10, 4].

Агрономический поезд-выстав-
ка отправился из Ростова 26 сентября 
1913 г. и находился в обращении на 
главной линии и ветвях дороги до 3 
ноября, совершая остановки на зара-
нее утвержденных железнодорожных 
станциях наиболее густонаселенных 
пунктов. В Терской области остановки 

поезда были сделаны в Минеральных 
водах, Прохладном, Котляровской, 
Нальчике, Эльхотово, Беслане, Слеп-
цовской, Серноводской, Алханюрте, 
Грозном, Хасавюрте, Георгиевске, Ко-
лонке, Владикавказе. Чтениями и бесе-
дами были охвачены вопросы хранения 
и отбора семян кукурузы, особенно-
стей устройства машин для ее исполь-
зования, протравливания посевных 
семян, подготовки почвы под озимые 
и яровые посевы, разведения домаш-
них животных, воспитания молодня-
ка, ухода за скотом, ведения молочного 
хозяйства, переработки молока на сыр, 
борьбы с вредителями полеводства и 
садоводства, выбора плодовых сортов 
для Терской области и промышленного 
плодоводства [10, 5].

По итогам первого рейса агита-
ционного агрономического поезда 12 
ноября 1913 г. в помещении Ставро-
польско-Терского управления земле-
делия и государственных имуществ 
во Владикавказе было созвано сове-
щание, куда были приглашены лек-
торы и участники организации этого 
поезда. Среди них находились: об-
ластной агроном Терской области 
Д.Е. Гаврилов, младшие и участковые 
агрономы Терского казачьего войска 
Н.И. Вержбцкий, В.А. Вертепов, Д.М. 
Еланский, В.Г. Никишин, П.Д. Полков-
ников, А.И. Эпштейн и Н.Г. Яковлев, 
заведующий Прохладненской сельско-
хозяйственной школой С.А. Фибер, 
заведующие железнодорожными агро-
номическими пунктами в Беслане и 
Прохладном В.Я. Колиберский и Д.Ф. 
Кунах, старший специалист по вино-
градарству при Терском комитете ви-
ноградарства Е.Г. Беспалов, младший 
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специалист Департамента по живот-
новодству в Терской области В.Н. Али-
ков, областной энтомолог Е.В. Яцент-
ковский, инструктор Департамента 
земледелия по садоводству в Терской 
области В.А. Серебряков, инструктор 
Департамента земледелия в Терской 
области по молочному хозяйству А.А. 
Коваль и птицевод А.А. Шитов [10, 72].

На основании полученного первого 
опыта этого нового в крае начинания, 
направленного на повышение благо-
состояния местного земледельческого 
населения, целью совещания ставилось 
выяснить все замеченные недостатки и 
наметить шаги, которые необходимо 
предпринять в дальнейшем устрой-
стве последующих рейсов поезда [10, 
62]. Участникам совещания предстоя-
ло выявить технические недостатки в 
организации самого агрономического 
поезда и сформулировать предложе-
ния по их устранению, определить, из 
каких отделов должен состоять агро-
номический поезд, как должен быть 
организован музей в поезде и каково 
его назначение, какие темы и в каких 
районах желательно охватывать лекци-
ями и беседами, какие пособия необхо-
димы для устройства лекций, наметить 
наиболее важные пункты остановок 
поезда в Терской области и мн. др.  
[10, 63].

В числе прочего, совещание едино-
гласно постановило, что агрономиче-
ский поезд должен являться средством 
для проведения в население посред-
ством местных агрономических сил тех 
мероприятий, в которых нуждаются 
главным образом мелкие хозяева обла-
сти, а отправлять его необходимо два 
раза в год – осенью и весной [10, 73об]. 

4 мая 1914 г. товарищем главно-
управляющего землеустройством и 
земледелием, шталмейстером, дей-
ствительным статским советником 
графом Игнатьевым было утверждено 
Положение о сельскохозяйственной 
инспекторской части при уполномо-
ченном главноуправляющего землеу-
стройством и земледелием на Кавказе.

Согласно этому Положению в це-
лях осуществления общего надзора за 
постановкой сельскохозяйственных 
мероприятий, реализующихся в Кав-
казском крае на земские или казенные 
средства, а также пособие от Депар-
тамента земледелия или из земских 
средств, при уполномоченном глав-
ноуправляющего землеустройством и 
земледелием на Кавказе должна быть 
образована сельскохозяйственная ин-
спекторская часть, представленная 
инспектором сельского хозяйства, од-
ним старшим и четырьмя младшими 
агрономами. Обязанности инспекто-
ров сельского хозяйства на местах в 
районе деятельности Управления зем-
леделия и государственных имуществ 
осуществлялись правительственными 
агрономами. Обязанности служащих 
в инспекторской части заключались в 
ознакомлении на местах с деятельно-
стью сельскохозяйственных учрежде-
ний, учебных заведений и агрономи-
ческих и инструкторских организаций 
для выяснения целесообразности по-
становки дела, правильности применя-
емых технических приемов и степень 
продуктивности работ. Замечания тех-
нического характера чины инспектор-
ской части вносились в ревизионные 
книги, которые должны были быть 
заведены как в сельскохозяйственных 
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учреждениях, так и у агрономического 
персонала. Установленные недостатки 
в деятельности сельскохозяйственных 
учреждений и служебной деятельности 
агрономических организаций, предло-
жения по устранению этих недостатков 
чины инспекторской части и прави-
тельственные агрономы предоставля-
лись инспектору сельского хозяйства, 
который в свою очередь направлял их 
уполномоченному главноуправляюще-
го землеустройством и земледелием на 
Кавказе, члену Совета наместника его 
императорского величества на Кавка-
зе, заведующему земскими делами в 
Закавказье и соответствующим обще-
ственным организациям. 

На рассмотрение правительствен-
ных агрономов передавались все дела 
местных управлений земледелия и го-
сударственных имуществ, касающиеся 
вопросов сельского хозяйства. Прави-
тельственные агрономы обязывались 
изучать в своих районах положение 
сельского хозяйства как путем лично-
го обследования, так и путем сбора по 
утвержденной постоянной агрономи-
ческой комиссии программе сельскохо-
зяйственных статистических матери-
алов при помощи способов и средств, 
предоставляемых в их распоряжение; 
совместно с силами правительства, 
местных учреждений и частных лиц 
участвовать в выработке плана сель-
скохозяйственных мероприятий; про-
водить консультативную деятельность 
в отношении различных учреждений 
и частных лиц; выступать докладчика-
ми по вопросам, касающимся прави-
тельственных сельскохозяйственных 
мероприятий, сельскохозяйственного 
образования, а также по вопросам о 

мероприятиях, осуществляемых суб-
сидируемыми департаментом земледе-
лия общественными организациями и 
др. [4, 35]. 

В 1914 г. на агрономический персо-
нал была возложена задача определе-
ния наиболее достойных кандидатов 
на награды и премии за лучшие пока-
затели в ведении сельского хозяйства 
в честь трехсотлетия Дома Романовых. 
Агрономы с большим энтузиазмом 
приступили к поиску лучших сельских 
хозяйств. К рассмотрению ими было 
представлено несколько кандидатов. 

В качестве одного из кандидатов 
значился казак станицы Ессентукской 
И.И. Сидоренко, садовое хозяйство 
которого вызвало восхищение у на-
чальника лесного отделения Терского 
областного правления. Исключитель-
но личными трудами его и его супру-
ги были заложены сад и плодовый пи-
томник на 10000 саженцев, которые 
содержались «в таком отменно хоро-
шем виде, какой приходится встре-
тить лишь в выдающихся садовых хо-
зяйствах» [11, 23]. В своих владениях 
Иван Сидоренко поддерживал черный 
пар, лечил от вредителей, умело под-
держивал саженцы, благодаря чему 
его деревья имели хороший рост, здо-
ровый вид и прекрасно плодоносили. 
Поскольку его сады и питомник распо-
лагались вблизи столицы, то все заин-
тересованные казаки-садоводы имели 
хорошую возможность «перенимать у 
него все приемы как к заложению но-
вых садов и уходу за существующими, 
так и приобретать у него за недорогую 
плату хорошо выведенные экземпляры 
тех сортов яблонь и груш, какие в дан-
ной местности лучше всего удаются» 
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[11, 23об.]. Некоторые сорта, с успехом 
разводимые этим казаком-садоводом, 
экспонировались на Пятигорской вы-
ставке. Статский советник Тускаев рас-
ценил вклад Сидоренко в развитие и 
улучшение садоводства среди жителей 
ст. Ессентукской как выдающийся и 
достойный поощрения [11, 23об].

Специалистами была подготовле-
на программа с критериями, по кото-
рым описывались и оценивались вы-
двигаемые на награждение наиболее 
выдающиеся сельские хозяйства Тер-
ской области. Помимо прочего, имели 
важность такие вопросы, как размеры 
ежегодной запашки, практикуемая си-
стема полеводства, виды и сорта выра-
щиваемых растений, качество и коли-
чество урожаев, место сбыта получае-
мой в хозяйстве продукции и многое 
другое [11, 24].

Был установлен соответствующий 
порядок выбора в Кавказском крае 
кандидатов на соискание премий в па-
мять трехсотлетия Дома Романовых. 
Согласно ему, сбор сведений о «вы-
дающихся мелких хозяйствах сель-
ских обывателей на Кавказе», отбор 
кандидатов на премию и описание их 
хозяйств производился при помощи 
агрономического персонала – прави-
тельственных агрономов, специали-
стов, инструкторов и войскового агро-
номического персонала [11, 75]. 

В итоге денежные премии в память 
трехсотлетия царствования Дома Ро-
мановых за образцовую постановку 
хозяйства по Терской области были 
присуждены крестьянину Нальчикско-
го округа с. Хапцево Андрею Емелья-
новичу Смедальскому, казаку ст. Слеп-
цовской Сунженского отдела Тимофею 

Антоновичу Лямзину и жителю с. Ак-
сай Хасав-Юртовского округа Абдуле 
Акбулатовичу Умаханову [11, 107об]. 

Особую государственную поддерж-
ку сельскохозяйственная деятельность 
населения получила с началом Первой 
мировой войны. Призыв в действую-
щую армию запасных чинов и ратни-
ков ополчения ощутимо отразился на 
снижении мощности рабочих сил в 
сельской местности, что не осталось 
не замеченным правительственными 
и общественными учреждениями, в 
той или иной степени связанными с 
сельскохозяйственной деятельностью. 
Ими было обращено внимание на воз-
никшую необходимость своевремен-
ной и широкой помощи хозяйствам 
ушедших на войну земледельцев в про-
изводстве работ по уборке урожая и 
обработке озимых полей.

Главное управление землеустрой-
ства и земледелия предложило инспек-
торам сельского хозяйства на местах, 
губернским и областным правитель-
ственным агрономам, директорам и 
управляющим сельскохозяйственны-
ми учебными заведениям принять 
участие в организации практической 
помощи семьям мобилизованных, ука-
зав на высокий патриотический смысл 
этого дела: «Главное управление счи-
тает обязанным отметить то исклю-
чительное единодушие и сердечную 
отзывчивость, с которыми откликну-
лась вся сельская Русь в деле оказания 
трудовой помощи семьям ушедших 
для защиты Родины своих собратьев 
воинов» [4, 76]. Проявленное единение 
населения, земских, общественных и 
правительственных учреждений дало 
результаты – уборка и молотьба хлебов 
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были закончены даже раньше, чем у 
других односельчан. 

Большое внимание было уделено 
подготовке посевного материала яро-
вых хлебов, бесплатной очистке, со-
ртировке и обезвреживанию семян, 
наращиванию инвентаря в зерноочи-
стительных пунктах, снабжению про-
катных станций сеялками, организа-
ции временных передвижных обозов 
и отрядов с необходимым набором 
сельскохозяйственных машин и ору-
дий для безвозмездного обслуживания 
хозяйств призванных на войну лиц. 
На эти мероприятия было разрешено 
расходовать кредиты, ассигнованные 
на 1915 г. из средств Департамента зем-
леделия на мероприятия по оказанию 
непосредственной агрономической по-
мощи населению [4, 76об.].

В целях оказания содействия се-
мьям запасных и мобилизованных 
нижних чинов в производстве яровых 
посевов младшие и участковые агроно-
мы по приказанию начальника Терской 
области и наказного атамана Терского 
казачьего войска генерал-лейтенанта 
С.Н. Флейшера объехали вверенные 
им агрономические участки, где, со-
гласно предписанию, выявили семьи, 
нуждающиеся в общественной помо-
щи для производства вспашки или по-
сева яровых [4, 90]. 

Атаманам отделов и начальникам 
округов было поручено предпринять 
самые действенные меры к организа-
ции своевременной уборки урожая в 
тех станицах и селениях, где отдельные 
хозяйства были не в состоянии спра-
виться с этим самостоятельно [4, 113]. 
Весенние полевые работы в 1915 г. 
в Терской области были закончены 

так же своевременно, как и осенние в  
1914 г., площади запашек почти нигде 
не уменьшились, а урожай хлебов и 
трав везде был очень хороший. Объ-
единенные усилия принесли положи-
тельные результаты, ни одна семья не 
осталась без уборочных средств, осо-
бенно семьи призванных по мобилиза-
ции воинов. 

Исследуя роль государственного 
участия в развитии сельского хозяй-
ства Терской области в конце XIX – 
начале XX в. следует отметить ее ос-
новополагающее значение. Именно 
государство выступало инициатором 
привлечения местного населения в эту 
сферу экономики, способствовало воз-
никновению интереса ко всем сельско-
хозяйственным отраслям и внедрению 
в ежедневную практику новых методов 
и орудий труда. Мероприятия, реали-
зуемые государственными специали-
стами на местах, помогли не только со-
хранить сельское хозяйство в области, 
но и поднять его на принципиально 
новый уровень. Для реализации задач, 
выдвигаемых государством, был за-
действован агрономический персонал, 
имеющий необходимые знания и опыт. 
Квалификации специалистов уделя-
лось особое внимание. В качестве наи-
более эффективных мер распростра-
нения сельскохозяйственных знаний 
были признаны специализированные 
образовательные курсы, народные чте-
ния, лекции и беседы, устройство по-
казательных опытных участков и по-
лей, безвозмездная раздача образцов 
культурных растений и др. Значимый 
вклад в общее дело внесли участковые 
агрономы, которые помимо просвети-
тельской деятельности вели деятель-
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ность прикладную, оказывая личную 
предметную помощь сельским хозяе-
вам. Важный вклад в развитие сельско-
го хозяйства Терской области внесли 
и различные общественные организа-
ции. 

Благодаря совместным усилиям 
государственных учреждений, госу-
дарственных специалистов и самого 
населения сельское хозяйство Терской 
области стало на путь стабильного 
прогрессивного развития.
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As the main sector of the national economy, agriculture makes a significant contribution to 
the country’s economy and largely determines the level of general well-being of the population. By 
the end of the 19th century, the Terek region found itself in a situation when there were almost 
no strong farms in the region that demonstrated any significant indicators, and the population 
did not have the necessary knowledge and skills and ran their farms by “the old fashioned way”. 
There was a need in society to change the existing situation. It was impossible to achieve success 
in this field through the efforts of the population itself. Help came from the state. The purpose 
of the work is to identify the role of state participation in the development of agriculture in the 
Terek region during the period under review, characterized by transformations in all spheres 
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of public life. Comparative historical, systemic structural and civilizational approaches used as 
the methodological basis. The research is based on the principles of historicism, integrity and 
objectivity. In the course of studying the problem, the following results were obtained: the role of 
the state in the development of agriculture in the Terek region was decisive; thanks to the measures 
taken by the state, the agricultural sectors of the Terek region have risen to a fundamentally new 
level; the implementation of state tasks in the field of agriculture was carried out by specialized 
persons. The most effective activities were such as campaigning, dissemination of knowledge 
through agricultural courses, public readings, lectures and conversations, the establishment 
of experimental demonstration plots, and the provision of individual agronomic assistance 
by specialists directly on the ground in villages and villages. A good start was the flight of the 
propaganda agronomic train, bringing knowledge to the masses in an accessible way. Various 
public agricultural organizations and associations provided significant assistance. A great 
incentive for development was government awards for achievements in agriculture in honor of 
the three hundredth anniversary of the reign of the House of Romanov.
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