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Аннотация. Рассмотрены проблемы развития мелкой земельной собственности на террито-

рии Восточной Галиции во второй половине XIX – начале XX века. Показана динамика 

имущественного расслоения крестьянского населения, причины дробления хозяйств. Оха-

рактеризовано развитие сельской буржуазии и сельского пролетариата, показан рост коли-

чества малоземельных и безземельных крестьянских хозяйств среди русино-украинского 

населения. Показано изменение социально-экономического положения крестьян, дана ди-

намика выступлений, связанных с проблемами раздела земли между помещиками и кресть-

янами после отмены крепостного права. С целью защиты своих земель крестьяне прибегали 

к выступлениям, включавших, прежде всего, такие формы борьбы, как срыв работ (выпол-

няемых на изъятой территории лесорубами, пастухами, пахарями и т. п.). Сделан вывод, что 

в Галиции подавляющее большинство крестьянских семей не могло прокормить себя со 

своего участка, а потому огромное количество бедняцких малообеспеченных и безземель-

ных крестьян вынуждено было покидать свой родной край, ища заработка преимуществен-

но в странах Нового Света и Пруссии. Охарактеризовано неравное налогообложение кре-

стьянских и помещичьих хозяйств. Кадастр земли осуществлялся так, что вполне одинако-

вые земли крестьян и помещиков относили к разным категориям, всегда считая крестьян-

ские земли лучше помещичьих. 
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Abstract. We consider the problems of development of small land tenure in Eastern Galicia in the 

second half of 19th – early of 20th century. We show the dynamics of the property stratification of 

peasant population, the reasons for the households fragmentation. We characterize the develop-

ment of the rural bourgeoisie and the rural proletariat, the growth of the number of small-land and 

landless peasant households among the Rusyns-Ukrainian population is shown. We show the 

change in the peasants’ social and economic status, the dynamics of demonstrations related to the 

problems of land parcelling between landowners and peasants after the serfdom abolition. For the 
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purpose of lands protection the peasants resorted to the demonstrations including, first of all, such 

forms of fight as disruption of works (performed in the withdrawn territory by woodcutters, 

shepherds, ploughmen, etc.). We conclude that in Galicia, the vast majority of peasant families 

could not feed themselves from their land, and therefore a huge number of poor low-income and 

landless peasants were forced to leave their native land, looking for work mainly in the New 

World counties and Prussia. We characterize an unequal taxation of the peasant and landowner 

households. The land cadastre was carried out so that quite identical lands of peasants and lan-

downers were assigned to different categories, always considering peasant lands better than lan-

downers’. 
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Положение Восточной Галиции как вос-

точной окраины Габсбургской монархии ока-

зывало огромное значение на развитие мест-

ного сельского хозяйства. Слаборазвитая 

промышленность не была в состоянии пол-

ностью обеспечить работой избыточное 

сельскохозяйственное население. Кроме то-

го, она не могла обеспечить сельскохозяйст-

венной продукцией соответствующий рынок 

сбыта в рамках своей территории.  

Отставание двух важнейших отраслей 

народного хозяйства (сельского хозяйства и 

промышленности) приводило к медленному 

развитию других его отраслей, экономиче-

ской зависимости населения Галиции от ин-

дустриально более развитых провинций Ав-

стро-Венгрии и иных стран. 

Согласно данным 1902 г., имения в Вос-

точной Галиции площадью свыше 5 тыс. га 

занимали 899989 га (85,1 %), от 2 до 5 тыс. га – 

408165 га (4,6 %), от 500 до 2 тыс. га – 

652654 га (6,7 %), до 500 га – 268661 га (3,6 %). 

Кроме того, в Галиции в государственной и 

церковной собственности находилось около 

7,5 % всего табулярного землевладения [1,  

S. 52]. Таким образом, в качестве основного 

рынка в самой Галиции для найма сельскохо-

зяйственных работников выступали, прежде 

всего, крупные поместья.  

В то же время даже все вместе взятые 

поместья не давали возможности трудоуст-

ройства всем желающим. По данным перепи-

си 1907 г., на примерно 800 тыс. земледель-

ческих хозяйств в Галиции приходилось бо-

лее 70 % карликовых (пролетарских) и мел-

ких (полупролетарских) хозяйств, около 15 % – 

на средние, 10 % – на крупные крестьянские 

(кулацкие) и только 0,4 % – на помещичьи 

хозяйства. На карликовые и мелкие крестьян-

ские хозяйства приходилось менее 30 % всей 

земли, на средние – около 20 %, на кулацкие – 

10 %, на помещичьи – около 40 % земли. 

В среднем на карликовые и мелкие кре-

стьянские хозяйства, семьи которых в сред-

нем насчитывали 5–6 человек, приходилось 

2,3 десятины, а на одно помещичье хозяйст-

во – около 570 десятин (567) земли. Из этого 

следует, что в Галиции подавляющее боль-

шинство крестьянских семей не могло про-

кормить себя со своего участка, а потому ог-

ромное количество бедняцких малообеспе-

ченных и безземельных крестьян вынуждено 

было покидать свой родной край, ища зара-

ботка преимущественно в странах Нового 

Света и Пруссии [2, c. 93]. 

С развитием капитализма в деревне ста-

рое крестьянство дифференцируется, в ре-

зультате чего создаются новые типы сель-

ского населения. Эти типы – сельская бур-

жуазия (преимущественно мелкая) и сель-

ский пролетариат, класс товаропроизводите-

лей в земледелии и класс сельскохозяйствен-

ных наемных рабочих. Для примера возьмем 

классовое расслоение в отдельных селах. 

Так, например, в с. Денисов Тернопольского 

уезда по положению крестьянские хозяйства 

делились так: одно было в 60 моргов поля, 40 

хозяйств владели от 20 до 30 моргов, 20 хо-
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зяйств владели 12–20 моргами и 40 хозяйств 

были полностью безземельными, несколько 

крестьянских семей были малоземельными. 

Подобная картина наблюдается в большин-

стве сел данного уезда.  

Следует отметить, что до 1868 г. в Габ-

сбурской монархии были законодательно 

запрещены наследственные разделы кресть-

янских хозяйств, также ограничивалась 

аренда и продажа крестьянской земли. За-

трудняя мобилизацию земли, эти ограниче-

ния препятствовали капиталистическому 

преобразованию сельского хозяйства. Они 

были устранены законом от 27 июня 1868 г. 

об отмене специального наследственного 

права для крестьян и земскими законами о 

свободном обороте земли в Австрии. На этом 

был завершен переход к свободному бессо-

словному землевладению. Это означало ут-

верждение капиталистической формы зе-

мельной собственности и окончательное уст-

ранение правовых преград проникновению 

капитала в сельское хозяйство [3, c. 392]. В 

результате с 1850 по 1883 г. численность хо-

зяйств площадью менее 0,5 га возросла с 509 

до 780, от 0,5 до 1 га – с 213 до 366, от 1 до  

2 га – с 304 до 603, от 2 до 5 га – с 887 до 

1359 [4]. Окуневский по данному поводу от-

мечал, что в с. Синьковы до 1867 г. не было 

хозяйств площадью менее чем в 9 моргов, а к 

началу 1890-х гг. в результате деления кре-

стьянских хозяйств на месте одного было от 

двух до пяти хозяйств
1
. 

Дробление крестьянского землевладения 

было характерно как для русино-украинских, 

так и для польских крестьян. Обращает на 

себя внимание высокий процент пролетар-

ских и полупролетарских хозяйств, с кото-

рых крестьяне не могли прокормиться и бы-

ли вынуждены наниматься на работу. Можно 

выделить различные категории сельскохо-

зяйственных работников – постоянные, се-

зонные и мигрирующие. В целом сезонные 

работники преобладали над постоянными, 

что обусловливалось сезонностью сельскохо-

зяйственных работ, постоянным наличием 

огромного резерва рабочей силы и относи-

тельно слабого спроса на нее. Крестьянская 

беднота была не в состоянии покрыть свои 

расходы за счет своих хозяйств, вынуждена 

была прибегать к сторонним заработкам [5,  

c. 73-74].  

                                                                 
1 Дiло. 1892. С. 216. 

Интересные данные по поводу неодно-

родного состава сельского населения на ко-

нец XIX века отмечались в материалах прес-

сы. Так, газета «Батькивщина» от 16 октября 

1892 г. писала: «В Викне Скалатского уезда 

только три хозяина имеют до 30 моргов, а 

большая часть крестьян имеет 4 до 8 (мор-

гов), но много есть таких, которые имеют  

1 до 2 моргов, а несколько совсем безземель-

ны. В безземельных халупах большая беда, 

голые стены и несколько досок вместо лежа-

ка. Ни постели, ни белья, ни утвари»
2
.  

Социал-демократическая газета «Воля» 

указывала, что всего в Галиции насчитыва-

лось 842 тыс. сельских хозяйств, 75 % кото-

рых были не в состоянии прожить без посто-

ронних заработков
3
.  

Развитие капиталистических отношений 

в Галиции в 1900–1910 гг. определяло дли-

тельный процесс непрерывного ухудшения 

экономического положения крестьянства. В 

условиях существования феодальных пере-

житков положение крестьянских масс было 

крайне тяжелым. Особенно эксплуатировал 

крестьянские хозяйства торгово-ростовщи-

ческий капитал, который подчинял труд кре-

стьян и часто присваивал себе больше доба-

вочной стоимости, чем промышленный ка-

питал у городских работников. Наибольшую 

прибыль приносила продажа с молотка (пу-

тем аукциона) хозяйств, которые не могли 

платить по долгам.  

Вообще продажа крестьянских хозяйств 

с молотка стала обыденным явлением. В 

1873 г. в Галиции объявлено 614 лицитации – 

продаж с молотка имущества крестьян и 

мелких мещан, в 1884 г. – 2052, в 1894 г. – 

2507 продаж. Всего за 22 года (1873–1894) 

были проведены 49823 лицитации, что со-

ставило в среднем 2065 лицитаций за год. 

Задолженность, которая была непосредст-

венной причиной изъятия земель, превысила 

за эти годы 12,5 млн гульденов [6, S. 14]. 

Часто не очень большие задолженности были 

основанием для проведения лицитаций иму-

щества на куда как большие суммы. 

С целью защиты своих земель крестьяне 

прибегали к выступлениям, включавших, пре-

жде всего, такие формы борьбы, как срыв ра-

бот (выполняемых на изъятой территории ле-

сорубами, пастухами, пахарями и т. п.) (табл. 1).  

                                                                 
2 Батькiвщина. 16.08.1892. С. 67. 
3 Воля. 1900. С. 112. 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 302 

Таблица 1 

Динамика активных выступлений крестьян в Восточной Галиции (1850–1882 гг.) 

 

Год 
Количество  

выступлений 

Количество  

населенных пунктов 
Год 

Количество  

выступлений 

Количество  

населенных пунктов 

1850 88 103 1866 26 27 

1851 46 51 1867 41 45 

1852 46 56 1868 28 33 

1853 32 39 1869 36 44 

1854 15 24 1870 17 19 

1855 24 30 1871 15 16 

1856 17 21 1872 16 16 

1857 25 31 1873 9 9 

1858 36 38 1874 8 8 

1859 27 29 1875 7 7 

1860 42 54 1876 6 6 

1861 22 26 1877 8 8 

1862 27 27 1879 7 7 

1863 38 41 1880 7 7 

1864 46 51 1881 5 5 

1865 35 37 1882 5 5 

 

 

Из приведенных показателей (табл. 1) 

можно сделать вывод о постепенном сокра-

щении выступлений крестьян и процессе 

урегулирования земельных отношений, пе-

реходе их в русло признания со стороны кре-

стьян. В связи с этим рост арендной платы и 

уровня эксплуатации крестьян не вызывал 

значительных протестных настроений. 

Следует также отметить, что в Восточ-

ной Галиции налоги росли быстрее, чем в 

Западной Галиции. Если в 1847 г. Галиция 

вместе с Буковиной платила 13 млн гульде-

нов всех видов налогов и податей, то в 1873 г. 

с Галиции (уже без учета Буковины) взима-

лось 34 млн гульденов. В Тернопольском, 

Чортковском и Залищевском уездах налог 

был повышен более чем в три с половиной 

раза, в Гумятинском – в 3 раза, в Скалат-

ском – почти в 3 раза
4
.  

В результате неравноправная налоговая 

политика приводила к ухудшению положе-

ния крестьян. Кадастр земли осуществлялся 

так, что вполне одинаковые земли крестьян и 

помещиков относили к разным категориям, 

всегда считая крестьянские земли лучше по-

мещичьих. По воспоминаниям современни-

ков, «эта жизненная и богато одаренная от 

природы провинция в ее теперешнем состоя-

нии не может содействовать серьезному 

улучшению австрийских финансов и обога-
                                                                 
4 Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1873. Heft VII. 

Wien: Her. v. d. k. k. statistischen Central-Commission, 

1874. 923 s. 

щению государства... Если Галиция платит 

посильные для нее подати, то это делается 

ею за счет ее жизни и будущего, за счет исто-

щения основных ее жизненных сил» [7, S. 2]. 

Кроме прямых, крестьяне вынуждены 

были платить и ряд косвенных налогов. Так, 

например, уездные налоги в 1900 г. состав-

ляли от 30 крейцеров от гульдена, а кроме 

него, оплачивались общественные налоги
5
.  

Таким образом, социально-экономичес-

кое положение сельского населения не 

улучшалось. Профессор Н. Цибульский от-

мечал, что беднейшие категории русино-

украинского населения питаются плохо и 

постоянно находятся в полуголодном со-

стоянии [8, c. 52]. Фактически сотни тысяч 

крестьян постоянно голодали, причем не 

только в неурожайные годы. 

Недостаточное продовольственное обес-

печение, особенно мясными и молочными 

продуктами, было обусловлено не только 

сокращением землевладения, но и широким 

распространением чересполосицы. Подав-

ляющая часть крестьян имела по меньшей 

мере четыре участка земли, у многих селян 

были десятки клочков земли. При таком зем-

лепользовании крайне затруднена интенси-

фикация сельского хозяйства, так как выго-

няемый соседями по время пара скот потоп-

чет сделанные по многопольной системе по-

севы кормовых растений. В результате соз-

                                                                 
5 Воля. 1900. С. 24. 
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давался замкнутый круг, когда крестьяне не 

могли увеличить доходы со своего участка 

для интенсификации сельского хозяйства, и 

не росли ни урожайность, ни поголовье ско-

та. При таких условиях, как замечали совре-

менники, «самый трудолюбивый и изворот-

ливый крестьянин не в силах увеличить сво-

их средств» [9, c. 61, 62]. 

В результате как недостаточного потреб-

ления продовольствия, так и отсталого меди-

цинского обеспечения населения (по данным 

на 1883 г., в Восточной Галиции один врач 

приходился на 10 тыс. человек, тогда как в 

Верхней Австрии – на 2 тыс. человек, а в Че-

хии – на 3,2 тыс. человек), в Восточной Га-

лиции смертность была наиболее высокой в 

Австрии.  

Таким образом, динамика крестьянского 

землевладения в Галиции во второй полови-

не XIX – начале XX века характеризовалась 

раздроблением крестьянских хозяйств, со-

хранением чересполосицы и ростом мигра-

ций сельскохозяйственных работников. 
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