
НАШ КРАЙ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Пермская губерния — и по территории, и по численности населения — была 
самой большой на Урале и одной из самых крупных в государстве. Из 50 
губерний Европейской России только Архангельская превосходила ее по 
площади. По численности населения Пермская губерния занимала пятое место в 
Российской империи. Согласно переписи 1897 г. здесь числилось около 3 млн. 
чел.

Городское население 
составляло 195 607 
чел., т. е. всего 6,5%.

В губернском городе Перми к началу века было 45 тыс. чел. (Мотовилиха в то 
время не входила в состав города). В самом крупном городе губернии, уездном 
Екатеринбурге, центре горнозаводской промышленности Урала, проживало 55 
тыс. чел.



Со второй половины 1900 г. на Урале стал ощущаться экономический 
кризис, что выразилось в снижении цен на продукцию черной 
металлургии.

К 1907 г. Урал давал 54% общероссийской вы плавки меди. Увеличилась и добыча 
каменного угля. Следовательно, экономический кризис охватил не все отрасли 
уральской промышленности.



Первые признаки экономического подъема на Урале стали проявляться в 1910 г., 
а в 1912 г. горнозаводская промышленность достигла уровня 1900 г.

Быстрыми темпами развивались казенные заводы, выпускавшие оборонную 
продукцию. 

Урал сохранил значение второго, после Сибири, района золотодобычи, являлся 
фактически единственным регионом страны, в котором добывалась платина

Технически отсталой отраслью оставалась соляная промышленность. 

К 1913 г. более чем в 2 раза, по сравнению с началом века, выросла добыча 
каменного угля. 

Энергично развивалась и фабрично-заводская промышленность, особенно 
предприятия по переработке пищевых и животных продуктов, обработке 
металлов. Перспективными являлись деревообрабатывающая и химическая 
промышленность. 



Значительное развитие получил 
железнодорожный транспорт. Если 
за 1901—1910 гг. на Урале было 
построено 687 км железных дорог, 
то в 1911— 1914 гг. построено и 
начало строиться 3160 км. 27 
января 1899 г. вступил в строй мост 
через Каму и открыто движение по 
Пермь-Котласской дороге. 

Активно развивались торговля и 
банковское дело. В начале века в 
Перми было 4 рынка: Хлебный, 
Сенной, Дровяной и Разгуляйский.



Одной из самых крупных 
была ярмарка в с. 
Ильинском Пермского 
уезда. Ее оборот составлял 
150 тыс. руб., в то время как 
оборот одной из 
крупнейших ярмарок 
России, Ирбитской, 
достигал 25 млн. руб. 

В октябре 1901 г. открылась Пермская товарная биржа. 

В начале века в Перми функционировали 2 банка, 2 отделения региональных 
банков и  Общество взаимного кредита



За годы нового промышленного 
подъема значительно выросла 
численность рабочих. В 1913 г. лица 
наемного труда составляли на 
Урале 1205 тыс. чел.

Средний заработок рабочего 
на Урале в 1906 г. равнялся 181 
руб., а в годы кризиса — 150 
руб. 

Квалифицированный рабочий на 
Урале получал в среднем от 70 коп. 
до 4 руб. 52 коп. в день, 
чернорабочий — 25—30 коп. Для 
сведения: мешок ржаной муки 
стоил в это время примерно 1 руб. 
30 коп., а ведро водки — 7 руб. 90 
коп.



Важное место в экономике края 
занимало сельское хозяйство. В 
начале XX в. более 80% 
населения Урала было занято в 
этой отрасли. Ведущая роль 
принадлежала возделыванию 
зерновых культур и скотоводству.

Наиболее развитыми в сельскохозяйственном отношении являлись Осинский и 
Оханский уезды, где площади пахотных земель к 1915 г. составляли 
соответственно 39,5 и 39,7%



Средний земельный надел на один двор на Урале составлял 12 десятин, из них на 
пашню приходилось лишь 7 десятин. При низкой культуре земледелия такая 
величина надела была недостаточной, и части крестьян приходилось 
арендовать землю

На решение аграрного вопроса в России была направлена реформа П. А. 
Столыпина. В его программе можно выделить два основных направления: 
разрушение общины и переселенческую политику.

Один из важнейших результатов реформы появление рынка земли. 37% 
крестьян Пермской губернии, получивших наделы в собственность, 
продали свою землю.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



Пермская губерния вступила в XX в. с губернатором Д. 
Г. Арсеньевым (1897—1903), личностью безусловно 
интересной и незаурядной, оставившим о себе добрую 
память у жителей губернии.

Важное место занимали всесословные 
представительные земские и городские органы 
самоуправления, выполнявшие некоторые 
второстепенные административные и хозяйственные 
функции. 



Социальные и экономические преобразования конца XIX в. способствовали 
оживлению общественной жизни края.

В Перми появляются Общественное собрание и Офицерское собрание. 

На рубеже веков наблюдается значительный рост оппозиционного движения. 
Земства и органы городского самоуправления превратились в оплот 
либерализма. 

Поначалу оппозиционность либералов была легальной и сводилась главным 
образом к культурнической работе. Одной из задач считалась борьба с 
"бюрократическими искажениями" власти



В 1890-е гг. на Урале появляются социал-демократические и народнические 
кружки и группы

В 1897—1898 гг. в Перми складывается "Группа освобождения рабочего класса", 
одним из руководителей которой был студент Е. А. Пузырев, а после его смерти в 
1900 г. — В. Н. Трапезников. 

С весны 1901 г. в городе начинает действовать еще одна социал-
демократическая группа во главе с А. Н. Ягодниковой. 

Для объединения революционных сил Урала социал-демократы и социалисты-
революционеры пошли на создание объединенной организации — Уральского 
союза социал-демократов и социалистов-революционеров. 

Некоторые пермские социал-демократы выступили против создания Союза и 
летом 1902 г. образовали Пермский комитет РСДРП



Начало XX в. на Урале было отмечено ростом забастовочного движения. Эсдеки 
и эсеры стремились внести элементы организованности в выступления рабочих. 
Наибольшей активностью отличались рабочие Мотовилихинского завода: в 1901 
г. они дважды прекращали работу.

К началу революции 1905—1907 гг. социал- демократические и эсеровские 
организации в Прикамье были значительно ослаблены арестами.

14 мая 1905 г. в Перми состоялась первая политическая демонстрация. Поводом 
послужил запрет губернатора А. П. Наумова на проведение губернского съезда 
учителей в доме Н. В. Мешкова.



В январе 1906 г. оформилась Пермская организация конституционно-
демократической партии (кадеты).

С осени 1905 г. начинается создание легальных профсоюзов.

Осенью же 1905 г. в Прикамье появляются Советы рабочих депутатов.

С лета 1905 г. наметился рост крестьянского движения, что выразилось в 
создании Всероссийского крестьянского союза, выступившего с требованием 
отмены частной собственности на землю и передачи ее крестьянам.



Пермский комитет РСДРП по настоянию большевиков призвал рабочих к 
восстанию. 12 декабря в Мотовилихе вспыхнула перестрелка, началось 
строительство баррикад.

19 декабря при угрозе остановить движение поездов через ст. Чусовская 
имела место стычка невооруженных рабочих с солдатами.

28 декабрю новый пермский губернатор А. В. Болотов объявил на положении 
чрезвычайной охраны все заводы губернии.

Эсдеки и эсеры, рассчитывая на новый подъем революции, бойкотировали 
выборы в I Государственную думу.



С 1906 г. боевые организации большевиков и эсеров развернули партизанскую 
войну, продолжавшуюся до 1909 г. В ходе ее боевики нападали на полицейские 
участки, убивали царских чиновников, экспроприировали оружие и денежные 
средства — такие операции получили название "эксов".

С весны 1906 г. в окрестностях Перми 
действовал отряд А. М. Лбова, рабочего, 
участника вооруженного выступления в 
Мотовилихе. Лбов поддерживал связь с 
эсерами и эсдеками Перми и Мотовилихи.

А. М. Лбов

Самой крупной акцией явилось нападение на 
пароход "Анна Степановна" в июле 1907 г.; в 
результате было похищено более 30 тыс. руб.



В мае 1907 г. многие большевистские организации на Урале отказались 
подчиниться решению V съезда РСДРП о прекращении террора, экспроприаций 
и о роспуске боевых дружин

Политические партии в Прикамье резко активизировали свою деятельность в 
период выборов во II Государственную думу. Был создан оппозиционный блок, в 
который вошли кадеты, эсеры, представители других демократических сил.

В мае 1907 г. от Верхнекамской (Усольской) организации РСДРП делегатом 
на V съезд партии был избран В. И. Ленин



В 1910—1911 гг. наблюдается некоторое оживление общественной жизни в 
Прикамье. В сентябре 1910 г. Пермь посетил П. А. Столыпин. Председатель 
Совета министров посетил кустарную и сельскохозяйственную выставки, 
организованные Пермским земством, и дал им очень высокую оценку.

В феврале 1911 г. прошло празднование 50-летия отмены крепостного права.

В феврале 1912 г. в Перми была создана еще одна монархическая организация 
— "Национальное общество", ставившее своей целью "упрочение русской 
государственности на началах самодержавной власти царя в единении с 
законодательным народным представительством".



В 1914 г. забастовочное движение приближалось по размаху к 1905 г. Крупные 
забастовки состоялись на Чусовском, Лысьвенском, Добрянском, 
Мотовилихинском заводах. 

Начавшаяся первая мировая война привела к спаду рабочего движения.

В мае 1915 г. на Всероссийском торгово-промышленном съезде было принято 
решение о создании военно-промышленных комитетов для содействия 
правительству под лозунгом "Все для фронта, все для победы". 

С осени 1916 г. на заводах и шахтах Прикамья прокатилась волна забастовок. В 
начале 1917 г. нарастает новая волна рабочего движения. 



                           КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ



В начале XX в. в России наблюдается культурный подъем. Особенно быстрыми 
темпами развивалось просвещение.

Так, в Пермской губернии в конце XIX в. насчитывалось 1900 учебных заведений 
различного типа, в которых обучалось 116 584 учащихся.

К 1916 г. количество учебных заведений возросло до 3492, а число учащихся — 
до 24 744.

По переписи 1897 г., грамотные на Урале составляли 22,4% от общего количества 
населения, а в 1917 г. — уже около трети.



В октябре 1916 г. в Перми в торжественной обстановке открылось отделение 
Петроградского университета. Это был первый университет на Урале, и его 
открытие имело огромное значение для всего региона. 

Создавались новые учебные заведения в Перми. Так, в 1909 г. в Перми открыты 
училище для глухонемых и женская учительская семинария, в 1911 г. — 
фельдшерская школа, в 1913 г. — речное училище

В 1912 г. по инициативе О. М. Варфоломеевой было создано общество "Светлая 
юность" и открыт детский сад в Перми. 

В 1917 г. в Перми действовали двухклассное еврейское училище, мужское и 
женское медресе, польская, литовская и латышская школы. Польская школа была 
открыта в Лысьвенском заводе



В Прикамье получила развитие и наука. Большую работу по изучению края 
проводила Пермская комиссия УОЛЕ (Уральского общества любителей 
естествознания), издававшая свои Записки. 

В комиссии активно работали историки, этнологи и археологи Прикамья

В 1906 г. техник Соликамского солеваренного завода Н. П. Рязанцев обнаружил 
залежи калийномагниевой соли, послужившие впоследствии основой развития 
города.

Была отмечена успехами и сельскохозяйственная наука Прикамья: в 1906 г. на 
международной выставке в Милане пермский клевер аттестовали золотой 
медалью



В 1911 г. в губернском городе появилась первая "карета скорой помощи", а 1912 г. 
запомнился пермякам первыми полетами авиатора А. Васильева. 



Только в Перми к 1917 г. 
насчитывалось 13 
библиотек и читален, 9 
книжных магазинов.

В 1907 г. в Перми появился 
кинематограф. К 1917 г. в 
губернском центре уже 
действовало 4 кинотеатра 
и 2 — в Мотовилихе.



В литературе Прикамья следует отметить известного 
русского писателя, близкого к народникам, — А. 
Погорелова (А. С. Сигов, 1860—1920), уроженца 
Перми

А. С. Сигов

В 1908 г. в Перми открылось филармоническое 
общество, а чуть позднее — отделение Русского 
музыкального общества.

Большое значение в культурной жизни губернского 
центра имел театр. Городской театр давал спектакли в 
каменном здании с осени до лета, а в Летнем театре, в 
саду Общественного собрания, как правило, выступали 
гастролирующие труппы.



Значительное внимание в царской России уделялось религиозному воспитанию. 
Этим прежде всего занималась церковь при поддержке государства.

церкви были практически во всех селах, заводских поселках, во многих 
деревнях.

Кроме православных храмов, в Прикамье действовали и храмы других 
конфессий. Так, в Перми были римско-католический костел, лютеранская кирха, 
два еврейских молитвенных дома. В 1902 г. закончено строительство мечети, а в 
1903 г. она освящена.

В 1909 г. в Перми открылось Общество любителей живописи, ваяния и зодчества


