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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Научная значимость и актуальность. Проблема изучения 

промышленного и социального положения Таврической губернии является 

актуальной на протяжении всей истории этой территории в составе 

Российской империи, так как до присоединения к Российской империи это 

была малонаселенная местность, разделенная между Крымским ханством и 

турецкой администрацией. В составе России эта территория сначала входила 

в состав Таврической области (1784–1796), затем Новороссийской губернии 

(1796–1802), и лишь в 1802 году была образована собственно Таврическая 

губерния, состоявшая из двух частей: материковой, расположенной севернее 

Перекопского перешейка, и полуостровной, находившейся на Крымском 

полуострове.  

В связи с образованием Таврической губернии встали вопросы ее 

финансирования, взаимодействия ее уездов не только между собой, но и с 

другими административно-территориальными единицами Российской 

империи и зарубежными странами, а также другие вопросы, связанные как с 

внешней, так и с внутренней политикой, проводимой в империи.  

При этом зачастую в историографии исследователи учитывают опыт 

развития лишь южных уездов Таврической губернии, расположенных на 

Крымском полуострове, не говоря о материковой части вовсе, либо давая о 

ней незначительные сведения, что не позволяет рассматривать указанный 

регион в целостности. Таким образом, представляется актуальным изучить 

вопрос о том, как развивались материковые и полуостровные уезды 

Таврической губернии после окончания Крымской войны в их социальном и 

экономическом плане. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

социально-экономическое развитие Таврической губернии во второй 

половине XIX – начале XX века. Предметом исследования являются 
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основные тенденции развития сельского хозяйства, промышленности и 

социальной сферы Таврической губернии в указанный период времени. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 60-х 

годов XIX века по 1914 год. Нижняя граница определяется началом 

ускоренного восстановления экономического развития и началом 

модернизации общества в Таврической губернии в связи с проведением 

Великих реформ. Верхняя хронологическая дата исследования определена 

годом начала Первой мировой войны, означавшим своего рода рубеж в 

социально-экономическом развитии Таврической губернии. 

Территориальные рамки исследования охватывают Таврическую 

губернию в границах до 1914 года. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 

рассмотрение социально-экономического развития Таврической губернии по 

отраслям с учетом проходивших в регионе миграционных процессов.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) Определить такие территориальные обозначения, как: Таврида, Таврия, 

Таврика и Таврическая губерния. 

2) Рассмотреть природно-климатические условия Таврической губернии и 

их влияние на развитие региона. 

3) Изучить развитие основных отраслей сельского хозяйства и 

промышленности губернии. 

4) Рассмотреть развитие торговли и транспортной системы. 

5) Рассмотреть динамику численности населения. 

6) Проанализировать миграционные процессы.  

Методологическая основа исследования. Настоящее диссертационное 

исследование написано на основе двух основополагающих принципов 

исторической науки – историзма и объективности. Принцип историзма 

сводится к рассмотрению событий прошлого как целостных, 

последовательных и изменяющихся явлений. Принцип объективности 



5 
 

 

заключается в рассмотрении событий и явлений прошлого в контексте того 

времени, когда они имели место.  

Цель и задачи исследования позволяют также использовать историко-

описательный, сравнительно-исторический, системный методы и метод 

микроистории.  

Историко-описательный метод заключается в последовательном 

фиксировании характеристик и перемен, происходивших в социальном и 

экономическом развитии Таврической губернии в рассматриваемый в 

рамках работы промежуток времени. 

Сравнительно-исторический метод сводится к сопоставлению событий, 

процессов, явлений, имеющих схожие признаки, установлению их сходства 

или различий, а также прослеживанию сохранения или изменения такого 

сходства на определенном временном промежутке. Указанный метод 

позволил проследить характер изменений, произошедший в экономическом 

и социальном развитии Таврической губернии в анализируемый период. 

 Использование системного метода позволило изучить процессы и 

явления, происходившие на территории Таврической губернии, в системном 

единстве, как связанные между собой элементы структуры. 

Метод микроистории используется при изучении фактов и явлений, 

локализованных в рамках предельно ограниченного пространства. В данном 

случае территория Таврической губернии не вполне подпадает под 

критерии такой локальности. Однако при изучении вопросов, связанных с 

прокладыванием различных путей сообщения, торговых пунктов, 

сельскохозяйственным районированием, а также строительством и 

развитием промышленных объектов, идет привязка к определенным 

местностям губернии, что сделало возможным задействование указанного 

метода в настоящей работе.  

Степень изученности темы. История изучения социально-

экономического развития Таврической губернии второй половины XIX –
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начала ХХ века не получила еще достаточного освещения в отечественной и 

зарубежной историографии, большинство из имеющихся на сегодняшний 

день исследований посвящены либо истории развития южных уездов 

губернии, находившихся на территории Крымского полуострова, либо 

конкретным историческим процессам, происходившим на территории 

губернии в определенный временной промежуток, либо отдельным 

выдающимся личностям, оказавшим существенное влияние на развитие 

региона. Тем самым заявленная в указанной работе проблема социально-

экономического развития Таврической губернии остается практически 

неисследованной в отечественной и зарубежной историографии.  

Историографию проблемы можно условно разделить на три периода: 

дореволюционный (до 1917), советский (1917–1991) и постсоветский (после 

1991). В работах до 1917 года наибольший интерес для авторов, большая 

часть из которых являлась краеведами, представляли вопросы, связанные с 

природно-климатическими условиями Таврической губернии и их влиянием 

на развитие сельского хозяйства 1 , проблемами переселения народов и 

правительственной политикой в этом направлении2. 

 Наиболее широким образом проблема социально-экономического 

развития губернии была освещена в работе А.Г. Завадовского «Сто лет 

жизни Тавриды. В память празднования столетнего юбилея присоединения 

Крыма к России 8 апреля 1783–1883». Автором выдвигается мнение о том, 

что экономическое положение Таврической губернии после окончания 

Крымской войны находилось в тяжелом положении, которое оставалось 

таким вплоть до выхода данной книги в 1885 году. Главной причиной 

 
1 См., например: Кондараки В.Х. Подробное описание южного берега Крыма. Николаев, 
1867; Двойченко П.А. Условия водоснабжения в Таврической губернии. Симферополь, 
1913; Корсаков В.Н. Крым и его целебные свойства: В память столетия присоединения к 
России 1783-1883. СПб., 1883.  
2  См., например: Марков Е.Л. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, природы и 
истории. СПб., 1872; Татаринов П. Очерк Таврической губернии в историко-
географическом отношении. Симферополь, 1894. 
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неудачи в устройстве и развитии данной местности являлось то, что эта 

территория сравнительно недавно вошла в состав Российской империи, а 

потому для ее подъема требовались не только выделяемые всевозможные 

денежные средства, но и организация учреждений, которые способствовали 

бы росту социально-экономического благосостояния3.  

В советский период наибольший интерес для исследователей 

представляли вопросы, связанные с революционным движением, 

установлением власти советов, а также политическая история Таврической 

губернии и ее составных частей. Среди работ того периода можно выделить 

труды В.М. Кузьменко «Очерки Крыма» 4 , где автор с опорой лишь на 

источники личного происхождения рассматривает природу, историю и 

социально-экономическую жизнь на территории южных уездов 

Таврической губернии, а также М.Е. Бененсона «Экономические очерки 

Крыма» – эта книга изобилует статистическими данными, собранными 

автором еще до начала Первой мировой войны в земских учреждениях 

Таврической губернии5. 

В период с 30-х по 70-е годы ХХ века в изучении социально-

экономического развития Таврической губернии наблюдался спад, 

вызванный изучением проблем зарождения и истории революционного 

движения, а также вопросам установления советской власти на данной 

территории6. И лишь в 1974 году вышел написанный на основе марксистко-

ленинской идеологии сборник «История городов и сел Украинской ССР: 

Крымская область» под редакцией П.Т. Тронько7.  

 
3Завадовский А.Г. Сто лет жизни Тавриды. В память празднования столетнего юбилея 
присоединения Крыма к России 8 апреля 1783–1883. 1885. С. 198–199. 
4 Кузьменко В.М. Очерки Крыма. Симферополь, 1918.  
5 Бененсон М.Е. Экономические очерки Крыма. Симферополь, 1919. 
6 См. например: Беликова А.Д., Надинский П.Н. Революционное движение в Таврической 
губернии в 1905–1907 гг.: сборник документов и материалов. Симферополь, 1955.  
7 История городов и сёл Украинской ССР: Крымская область. Ин-т истории АН УССР. Гл. 
редкол.: П. Т. Тронько (пред.) и др. К., 1974.  
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В постсоветское время на первое место вышли проблемы личности и 

отдельных народов в истории губернии. Среди работ, посвященных данной 

проблематике, можно выделить коллективный труд под общим 

редактированием Я.Е. Водарского «Население Крыма в конце XVIII – конце 

ХХ веков (Численность, размещение, этнический состав) 8 , работы С.В. 

Софьиной 9, И.П. Задерейчук10, Д.А. Прохорова11 и др. 

 Среди обобщающих работ, посвященных изучению отдельных частей 

Таврической губернии, следует выделить труды крымских исследователей 

Г.А. Бабенко и В.П. Дюличева 12 , монографию «История Крыма» под 

редакцией С.З. Кодзовы 13 , вышедшую в 2015 году, а также научное 

исследование «История Крыма» в двух томах под редакцией А.В. Юрасова, 

вышедшее в 2017 году14. 

Особую роль при изучении Таврической губернии играет вопрос о ее 

транспортной доступности, развитии различных путей сообщения, а также 

промышленном развитии региона. Среди исследователей, занимающих 

 
8 Водарский Я.Е., Елисеева О.И., Кабузан В.М. Население Крыма в конце XVIII – конце 
ХХ веков (Численность, размещение, этнический состав). М., 2003.  
9 Софьина С.В. Предпосылки и история переселения эстонцев в Таврическую губернию в 
конце XIX начале XX вв. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 
2019. № 5. Т.3. С. 29–32. 
10 Задерейчук И.П. Предпринимательская деятельность немцев Крыма в XIX – начале XX 
вв. // Научные ведомости. Серия История. Политология. 2016. 6 № 8 (229). Выпуск 38. С. 
107–112. 
11 Прохоров Д.А. Караимы и развитие соледобычи на Крымском полуострове в конце XV-
XIX вв. // Крымское историческое обозрение. №2. Казань-Бахчисарай, 2016. С. 71–86. 
12 Бабенко Г.А., Дюличев В.П. Таврическая губерния. История в очерках. Симферополь, 
2009; Бабенко Г.А., Дюличев В.П. Таврическая губерния. Великие имена. Симферополь, 
2009. 
13 Кодзова С.З. История Крыма. М., 2015.  
14 История Крыма: в 2 т. / отв. Ред. А.В. Юрасов. М., 2017. Т. 2. 
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указанной проблематикой, следует выделить А.С. Полянскую 15 , Ю.Э. 

Айдина16, П.Н. Марциновского17 и др. 

Источниковая база исследования по данной теме исследования 

достаточно обширна, и всю ее можно разделить на несколько больших 

групп: законодательные акты, делопроизводственная документация, 

статистические материалы, периодические издания, справочные материалы 

и документы личного происхождения. 

Первую группу составляют законодательные акты, которые были 

опубликованы в Полном собрании законов Российской империи18 и в ряде 

других законодательных актах19. Среди них значительную роль в данном 

исследовании сыграли законодательные акты, посвященные 

административно-территориальному делению губернии, что позволяет 

выделить этапы становления тех или иных единиц на данной территории, а 

также очертить границы как уездов, так и самой губернии на протяжении 

всего XIX века – первой четверти XX века. 

Среди законодательных актов из Полного собрания законов Российской 

империи следует выделить следующие акты: «Об обустройстве 

Таврической Области» (8 февраля 1784)20; «О разделении Новороссийской 

Губернии на три Губернии: на Николаевскую, Екатеринославскую и 

 
15 Полянская Е.С. Развитие транспортной системы Крыма во второй половине XIX в – 
1914 г. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. Ялта, 2016.  
Полянская Е.С. Развитие транспортной системы Крыма во второй половине XIX в. – 1914 
г. // Экономический журнал. 2016. № 2 (42). С. 58–72. 
16  Айдин Ю.Э. Лозово-Севастопольская железная дорога: от замысла к воплощению // 
Преподавание истории в школе. 2022. № 5. С. 77–80. 
17  Марциновский П.Н. Морские порты и рынок Крымского полуострова в последней 
четверти XIX – начале ХХ в. // Исторические науки. Том 1 (67), № 2. 2015 г. С. 63 – 75. 
18См. например: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том 
XXXIX. Отделение первое.1864. От №40457–41318. №40457 // Высочайшее утвержденное 
Положение о губернских и уездных земских учреждениях. СПб., 1867. С. 1–14. 
19 См. например: Российское законодательство об образовании XIX – начала XX века: сб. 
документов: в 3 т. / редактор-составитель Э. Д. Днепров. М., 2017. Т. I.  
20 Полное собрание законов Российской империи в 1649 года. Том XXII. 1784-1788 // Об 
обустройстве Таврической Области. СПб., 1830. С. 21. 
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Таврическую, и обустройстве там Судебных мест» (8 октября 1802)21; «О 

причислении Черноморского войска и Таманского Гарнизонного полка к 

составу войск Отдельного Грузинского Корпуса» (17 апреля 1820) 22, «Об 

учреждении в Таврической губернии нового уезда, под названием 

Ялтинского» (23 марта 1838) 23 , «О новом устройстве полицейского 

управления северной части Таврической губернии» (7 января 1842)24. 

Другим важным законодательным актом в истории губернии стало 

«Местное положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на 

помещичьих землях Великороссии, Новороссии и Белоруссии» (19 февраля 

1861)25, в соответствии с которым на территории губернии осуществлялась 

крестьянская реформа. 

Вторую группу источников составляет делопроизводственная 

документация. Ее основной массив представлен материалами из фондов 

Государственного архива Республики Крым (ГА РК), Российского 

государственного исторического архива (РГИА) и Государственного архива 

Российской Федерации (ГА РФ). Материалы, содержащиеся в указанных 

архивах, позволяют изучить различные сферы жизни Таврической губернии 

во второй половине XIX – начале XX века, как социальную, так и 

экономическую, политическую, духовную и культурную.  
 

21 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том XXVII. 1802-1803 // О 
разделении Новороссийской Губернии на три Губернии: на Николаевскую, 
Екатеринославскую и Таврическую, и обустройстве там Судебных мест. СПб., 1830. С. 
272. 
22 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Том XXХVII.1820-1821 // О 
причислении Черноморского войска и Таманского Гарнизонного пола к составу войск 
Отдельного Грузинского Корпуса. СПб., 1830. С. 161–162. 
23 Полное собрание законов Российской империи. Издание второе. Том XIII. 1838 // Об 
учреждении в Таврической губернии нового уезда, под названием Ялтинского. СПб., 1839. 
С. 196. 
24 Полное собрание законов Российской империи. Издание второе. Том XVII. 1842// О 
новом устройстве полицейского управления северной части Таврической губернии. СПб., 
1843. С. 2–3. 
25  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том XXXVI. 
Отделение первое. 1861. От № 36490-37190//Высочайшее утвержденное Местное 
Положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в 
губерниях: Великороссийских, Новороссийских и Белорусских. СПб., 1863. С. 231–273. 
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Наибольший интерес среди них представляют годовые отчеты 

Таврического губернатора, хранящиеся в 26 фонде Государственного архива 

Республики Крым и дающие обширную информацию о развитии 

Таврической губернии в XIX – начале XX века. Однако всеподданнейшие 

отчеты генерал-губернаторов хранятся не только в Государственном архиве 

Республики Крым, где их часть незначительна, но и в фонде 1282 

«Канцелярии министра внутренних дел» РГИА. Здесь же следует отметить, 

что большая часть приложений ко всеподданнейшим отчетам Таврического 

губернатора в виде обзора Таврической губернии, а также отчеты 

Таврического губернатора начала ХХ века хранятся в оцифрованном виде в 

Российской национальной библиотеке и Государственной публичной 

исторической библиотеке. Представленные в источниках данные дают 

ценные сведения, связанные с экономикой и социальным развитием 

Таврической губернии.  

Особый интерес для изучения данной темы представляют документы 

податных инспекторов различных уездов Таврической губернии, 

хранящиеся в 20 фонде РГИА «Департамент торговли и мануфактур МФ». В 

указанных материалах содержится информация о ценах на зерновые 

культуры, дается характеристика местам сбыта хлебов на территории 

рассматриваемой в исследовании административно-территориальной 

единицы, а также торговле сельскохозяйственными культурами. 

При изучении вопросов, связанных с животноводческой отраслью, 

важную роль играют источники, представленные в виде годовых 

ветеринарных отчетов, хранящиеся в 27 фонде Государственного архива 

Республики Крым. В указанных документах содержится информация о 

количестве скота в городах и уездах Таврической губернии, торговле 

домашним скотом внутри самой губернии и отправке его за пределы 

рассматриваемой административно-территориальной единицы. 
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Важные сведения по социально-экономическому развитию 

рассматриваемой территории содержатся в материалах, хранящихся в 575 

фонде РГИА «Главное управление неокладных сборов и казенной продажи 

питей МФ». Здесь собраны сведения, представленные Таврическим 

губернским акцизным управлением, которые предоставлялись в Главное 

Управление неокладных сборов, и казенной продажей питей. В указанных 

материалах собрана информация об экономическом положении губернии, 

производствах, обложенных акцизными сборами, а также о торговле 

предметами, обложенными акцизными сборами. 

Значительная часть источников представлена канцелярией Таврического 

губернатора в торговом вопросе и организации различных ярмарок и 

базаров на территории Таврической губернии. Они хранятся в фонде 1287 

РГИА «Хозяйственный департамент МВД» и 42 фонде ГА РК «Таврическое 

губернское присутствие по земским и городским делам». В указанных 

материалах давались сведения об общем количестве реализуемых ярмарок и 

базаров, их датах и местах проведения.  

Говоря о развитии транспортных путей и ремонте дорожного покрытия 

на территории Таврической губернии, нельзя не отметить роль сведений, 

содержащихся в материалах Таврического губернского правления, которые 

хранятся в 27 фонде ГА РК «Таврическое губернское правление» и в 1282 

фонде РГИА «Канцелярия министра внутренних дел». В указанных 

сведениях представлена информация об отчуждении земельных участков 

под прокладку шоссейных дорог и Лозово-Севастопольской железной 

дороги, даются смета, оценка земельным участкам, а также содержится 

информация о постройке мостов, ремонте дорожного полотна и многом 

другом. 

Важное место среди документов государственных учреждений занимают 

журналы и постановления заседаний городских уездных земских собраний, 
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дающие ценный материал по тому или иному уезду Таврической губернии26. 

Благодаря этим сведениям можно узнать, какие отрасли экономики 

получали наибольшее количество денежных средств для своего 

благоустройства, какие были предприняты меры по борьбе с заразными 

заболеваниями, которые часто вспыхивали на территории губернии в конце 

XIX – начале XX века, узнать, какие ходатайства от населения поступали в 

земство, и другие данные27. 

Здесь же следует отметить данные из всеподданнейшего отчета 

Государственного контролера, которые позволяют узнать не только 

ревизионные выводы и соображения Государственного контроля по 

государственным доходам и расходам, но и сведения об участии 

Государственного контроля в рассмотрении финансовых смет. Одним из 

примеров тому могут служить сведения о благоустройстве Феодосийского 

порта в 1895 году, которые позволяют узнать финансирование, а также 

меры, которые были предприняты в данном направлении28. 

Многочисленную группу источников составляют статистические 

материалы. Наиболее полные статистические материалы по Таврической 

губернии были опубликованы в материалах первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи в 1897 году29. Однако и до этой даты на 

территории губернии выходили, хотя и не столь полные и информативные 

по своему содержанию, статистические данные, освещавшие либо 

социальную, либо экономическую жизнь региона. 

Среди них следует выделить материалы, издаваемые Центральным 

статистическим комитетом Министерства внутренних дел, которые в 

 
26  См. например: Постановления Феодосийского уездного земского собрания XXXVIII 
очередной сессии с 20 по 25 сентября 1903 года. Феодосия, 1904.  
27 См. например: Журналы и постановления Перекопского 48 Очередного Уездного 
Земского Собрания Созыва 1913 г. (с приложениями). Перекоп, 1914.  
28 Всеподданнейший отчет Государственнаго контролера за 1895 год. СПб: 1896.  
29Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XLI. Таврическая 
губерния. СПб., 1904.  
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большей мере освещали социальную жизнь населения30 . Хотя некоторые 

издания, как, например, 41 выпуск Списка населенных мест Российской 

империи, посвященный исключительно Таврической губернии, имеет общие 

сведения, а также дает данные, связанные с экономической жизнью 

региона31. 

В то же время Статистическое бюро Таврического губернского земства 

издавало сельскохозяйственные отчеты, которые показывали влияние 

погодных условий и «вредных животных» на урожайность в губернии, а 

также сведения об арендных и продажных ценах на землю, о стоимости 

рабочих рук и различных усовершенствований в области сельского 

хозяйства32. 

Важным источником по изучению промышленного развития 

Таврической губернии стали статистические списки фабрик и заводов, 

расположенных на территории Российской империи. В указанных 

материалах содержится информация о различных предприятиях, 

реализуемых в империи по отраслям экономики, даются сведения о времени 

основания, местах их производств, годовом обороте, числе рабочих, а также 

владельцах33. 

Одним из важнейших источников по изучению социально-

экономического развития Таврической губернии являются памятные книги и 

календари, издававшиеся Таврическим губернским статистическим 

комитетом и Статистическим бюро Таврического губернского земства. 

Достоинствами данного источника являются его унификация и 

 
30См. например: Волости и гмины 1890 года. XLI. Таврическая губерния. СПб., 1890.  
31 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые 
Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. XLI. 
Таврическая губерния. СПб., 1865.  
32 См. например: Сельскохозяйственный обзор Таврической губернии за 1900 год. 
Симферополь, 1901.  
33См. например: Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи 
(исключая Финляндию). Изд. 2–е. Петроград, 1914.  
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стандартизация предоставляемой информации, которые позволяют получить 

информацию об отдельных аспектах из жизни губернии34. 

Особое место среди статистических материалов занимают труды 

земских статистиков Ю.Э. Янсона35 и Ф.Н. Андриевского36, которые дают не 

только статистические сведения и свои комментарии по социальной, 

экономической и культурной жизни губернии, а также сравнивают ее 

положение с остальными губерниями Российской империи и другими 

государствами.  

Для написания данной работы важным источником стала местная 

периодика, в частности, «Крымский вестник» (Севастополь, 1888–1920), 

«Крымский курортный листок» (Симферополь, 1911–1914), «Таврические 

губернские ведомости» (Симферополь, 1838–1920), «Южные ведомости» 

(Симферополь, 1906–1917), «Ялта» (Ялта, 1893–1898) и «Ялтинский 

вестник» (Ялта, 1909–1916). В указанных периодических изданиях 

содержались различные телеграммы, рекламные объявления, хроника, 

последние новости, произошедшие не только в губернии, Российской 

империи, но и в мире. Для настоящего исследования наибольшую роль 

сыграли материалы, касающиеся строительства и ремонта путей сообщения, 

расположенных на территории Таврической губернии, материалы, 

связанные с миграционными процессами, происходившими на 

рассматриваемой территории, данные о динамике численности предприятий 

и развитии различных отраслей промышленности, а также сельского 

хозяйства. 

 
34 Памятная книжка Таврической губернии, составленная Бюро Таврического Губернского 
Земства под редакцией К. А. Вернера. Симферополь, 1889.  
35 Янсон Ю.Э. Сравнительная статистика России и западноевропейских государств. 
Пособие для курса, читаемого в Институте инженеров путей сообщения профессором 
Ю.Э. Янсоном. СПб., 1877.  
36  Андриевский Ф.Н. Статистический справочник Таврической губернии. Часть I-я 
Статистический очерк Таврической губернии. Часть II-я. Список населенных пунктов по 
уездам: Бердянскому, Днепровскому, Мелитопольскому, Перекопскому, Евпаторийскому, 
Симферопольскому, Феодосийскому и Ялтинскому. Симферополь, 1915. 
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Ценные материалы по изучению Таврической губернии приводятся в 

газете «Правительственный вестник» (1869–1917). Наиболее 

информативным разделом является раздел «по губерниям», где 

рассказывалось о различных событиях, происходивших на той или иной 

территории Российской империи. Там печатались сведения о доходах и 

расходах, промышленности, сельскохозяйственные данные. Важную роль в 

данном исследовании сыграли статьи, посвященные устричному промыслу 

на территории Таврической губернии во второй половине XIX века, 

организации и развитию Ялтинского порта, развитию дорожной сети, а 

именно – ремонту участков шоссейных дорог на территории южных уездов, 

а также проведению дорог между различными населенными пунктами.  

Следующей группой источников является справочная литература, 

представленная в виде путеводителей и практических справочников 

путешественников по Крыму, на территории которого находились южные 

уезды Таврической губернии. Так, ценный материал был собран в работах 

писательницы М.А. Сосногоровой «Путеводитель по Крыму» 37 , а также 

крымского краеведа и писателя В.Х. Кондараки «Универсальное описание 

Крыма»38. В указанных произведениях представлены материалы, которые 

позволяют обозначить круг проблем в различных сферах жизнедеятельности 

на Крымском полуострове до 1917 года.  

Из документов личного происхождения особое место занимают 

дневники, переписка, а также воспоминания очевидцев тех событий. Среди 

них следует выделить воспоминания княгини Лидии Леонидовны 

Васильчиковой, в которых содержались сведения о климате, природе и 

дорогах Таврической губернии, а также воспоминания известного ученого, 

уроженца города Ялта И.М. Саркизова-Серазини, в которых можно найти 

 
37 Сосногорова М.А. Путеводитель по Крыму для путешественников. Одесса, 1874.  
38 Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Часть первая. Николаев, 1873.  
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различные сведения о городе Феодосии и его жителях конца XIX – начала 

XX века. 

Таким образом, использование разнообразных источников позволяет 

рассмотреть данную тему с различных сторон, выделить в ней проблемные 

места и увидеть динамику развития региона на протяжении второй 

половины XIX и в начале XX века. Имеющиеся архивные и опубликованные 

материалы достаточно репрезентативны и позволяют решить поставленные 

в исследовании задачи, а основная часть архивных источников вводится в 

научный оборот впервые. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

целого комплекса опубликованных и неопубликованных материалов в 

диссертационной работе впервые предпринята попытка комплексного 

изучения социально-экономического развития всей Таврической губернии, 

в результате чего устанавливаются наиболее важные вехи в ее истории, 

дается характеристика наиболее значимых отраслей экономики, факторов, 

влияющих на ее развитие, а также процессов, происходивших на ее 

территории. 

Теоретическая значимость работы определяется комплексным 

подходом к изучению данной темы, сформированные в ней положения и 

выводы способствуют увеличению объема знаний, относящихся к истории 

развития Таврической губернии после окончания Крымской войны и до 

начала Первой мировой войны, взаимосвязи в социально-экономическом 

плане ее уездов. 

Практическая значимость заключается в том, что обнаруженные и 

введенные автором в научный оборот источники, сделанные в работе 

выводы могут быть использованы для подготовки учебных пособий, общих 

и специальных курсов по социально-экономическому развитию Российской 

империи, историческому краеведению, а также для написания научных 

исследований и культурно-просветительской работы. 
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Достоверность исследования обеспечивается широтой источниковой 

базы, которая состоит из многочисленных неопубликованных материалов, 

статистических данных, периодической печати, а также источников личного 

происхождения. 

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация 

прошла обсуждение на кафедре истории России XIX века–начала XX века 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и была 

рекомендована к защите.  

Основные идеи и положения работы изложены в 10 научных работ, 6 из 

них общим объёмом 3,8 п.л в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. 

Ломоносова по группе специальностей 5.6 – Исторические науки. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, которые разделены на параграфы, посвященные конкретным 

проблемам в рамках каждой главы, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Таврическая губерния обладала выгодными природно-

климатическими условиями, обеспечивающими ее экономическую 

специализацию: занятие рыболовством и добычей соли на различных 

водных объектах; успешное развитие земледелия на наиболее плодородной 

почве, черноземе, характерной для Бердянского и Мелитопольского уездов; 

выращивание винограда, фруктовых деревьев, а также табака на юге 

Крымского полуострова, в его горной части и долинах речных рек. 

2. На протяжении всего рассматриваемого в работе периода население 

Таврической губернии увеличивалось, что было обусловлено 

правительственной политикой, направленной на привлечение поселенцев на 

пустующие земли, миграционными процессами, происходившими в 

регионе, а также приростом населения. 
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3. После окончания Крымской войны и в последующий затем 

пореформенный период главной отраслью сельского хозяйства стало 

зерновое земледелие, чему способствовал в первую очередь спрос на зерно 

на внутреннем и внешнем рынках. Однако на территории горной части 

крымских уездов, в долине речных рек и на Южном берегу Крыма ведущую 

роль играло выращивание плодовых культур, винограда и табака.  

4. В промышленности Таврической губернии в рассматриваемый период 

преобладали мелкие предприятия легкой и пищевой промышленности, а 

также кустарные и ремесленные промыслы. Из них наиболее успешными и 

развитыми отраслями были винокуренная и табачная, которые ввиду 

высокого качества и спроса на изготовляемую продукцию обеспечивали 

сырьем и готовой продукцией широкий круг потребителей на всей 

территории Российской империи и экспортировалась за рубеж. 

5. Со второй половины XIX века на территории губернии 

упорядочивается процесс строительства сухопутных путей сообщения, 

начинается строительство железнодорожных путей, что объяснялось как 

стратегической необходимостью, связанной с поражением в Крымской 

войне, так и экономическими нуждами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна работы, 

ставятся цель и задачи исследования, дается обзор литературы и 

источников по теме диссертации, обосновывается ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, дается информация об 

апробации и приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Природно-климатический фактор и 

административное устройство» дается характеристика природно-

климатическим условиям и их влиянию на сельскохозяйственное 
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районирование, а также административному устройству Таврической 

губернии. 

В первом параграфе «Природно-климатические условия и их значение 

для хозяйственной жизни» приводятся и характеризуются такие топонимы, 

как Таврия, Таврика, Таврида и Таврическая губерния, дается описание 

водных систем, расположенных на территории самой губернии, а также 

омывающих ее Черному и Азовскому морям, климатических условий 

губернии, ее почв. Показывается, что расположение губернии в окружении 

различных водных систем способствовало развитию здесь рыболовства, 

которым занимались как по речным, так и по морским прибрежьям и 

которое, исходя из местности его промысла и сортов ловимой рыбы, 

распадалось на три большие части: Азовское морское рыболовство, 

Днепровское и Черноморское рыболовства. Особое внимание уделяется 

соляным озерам и солончакам, разработка которых велась на 

рассматриваемой территории с давних времен. Описывается рельеф 

Таврической губернии и ее почв, указывается, что на территории северных 

материковых уездов, имевших черноземную почву, шло успешное 

развитие земледелия, среди которого важную роль играло возделывание 

различных зерновых культур. На песчаной полосе, которая была в большей 

мере характерна для Днепровского уезда, развитие земледелия было 

затруднено и возможно лишь около пресных озер, где местные жители 

устраивали огороды. На территории речных долин Крымского побережья и 

на территории южного склона крымских гор, защищенных от ветров, 

занимались выращиванием плодовых культур, виноградников. На 

вершинах гор, называемых яйлами, занимались выпасом стад овец, коз и 

лошадей. 

Во втором параграфе «Административное деление Таврической 

губернии» дается характеристика административно-территориальному 

делению Таврической губернии с момента ее основания 8 (20) октября 



21 
 

 

1802 года, приводятся информация об организации органов власти, а также 

данные о лицах, занимавших пост генерал-губернатора в рассматриваемый 

в рамках настоящего исследования период времени. Подчеркивается, что 

уже при императоре Николае I Таврическая губерния была полностью 

сформирована в своем административно-территориальном плане, который 

сохранился вплоть до 1914 года. 

Во второй главе «Народонаселение Таврической губернии» 

рассматривается динамика численности населения и дается характеристика 

миграционным процессам, происходившим во второй половине XIX – 

начале ХХ века.  

В первом параграфе «Динамика численности населения» говорится о 

том, что на протяжении всего рассматриваемого периода численность 

населения Таврической губернии возрастала: с 575351 лица в начале 60-х 

годов XIX века до 2057490 человек к 1914 году.  

Во втором параграфе «Миграционные процессы» рассматриваются 

наиболее важные переселенческие волны, произошедшие во второй 

половине XIX – начале ХХ века. Автором подчеркивается, что 

систематическое освоение русскими территории будущей Таврической 

губернии началось с 1783 года, т.е. с момента присоединения Крыма к 

России, до этого русский элемент проникал сюда на время, как, например, 

для выпаса скота, чумачества (торгово-перевозного промысла) и т.д. 

Несмотря на это, к началу 60-х годов XIX века этническая общность 

русских (в чей состав земскими статистиками были включены 

великороссы и малороссы из Молдавии и Турции) стала наиболее 

многочисленной. Второй по значимости являлась этническая общность 

татарского населения, число жителей которой было бы гораздо больше, 

если бы не их миграции с территории Таврической губернии, вызванные 

различными причинами: политическими, национально-религиозными и 

социально-экономическими. 
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Подчеркивается, что для того, чтобы восполнить столь значительную 

убыль населения, связанную с миграцией татарского населения и ногайцев, 

правительство способствовало переселению сюда жителей из старых 

малоземельных селений Таврической губернии, затем из Киевской, 

Черниговской, Воронежской и Тамбовской губерний.  

Кроме того, обращается внимание на миграцию жителей, проживавших 

на территории Молдавии и Турции, эстонцев, чехов и немцев на 

территорию Таврической губернии. Особое внимание уделяется грекам и 

караимам, проживавшим издавна на территории Крымского полуострова, 

указывается их численность, перечисляются наиболее значимые деятели, 

сыгравшие значительную роль в жизни Таврической губернии. 

Третья глава «Развитие сельского хозяйства Таврической губернии» 

посвящена производству сельскохозяйственных культур и развитию 

животноводческой отрасли. 

В первом параграфе «Производство сельскохозяйственных культур» 

подчеркивается, что по окончании Крымской войны и в последующий 

затем пореформенный период главной отраслью сельского хозяйства стало 

развитие зернового земледелия, чему способствовал в первую очередь 

спрос на зерно в России и Европе. Однако зерновые, в силу естественных и 

экономических условий, играли второстепенную роль в горной части 

крымских уездов, крымской долине, а также на Южном берегу Крыма, где 

особой популярностью пользовалось виноградарство, табаководство и 

садоводство. Вместе с тем, благодаря проведению железных дорог, 

открылись новые рынки сбыта для зимних сортов крымских фруктов на 

остальной территории России.  

Во втором параграфе «Развитие животноводческой отрасли» 

подчеркивается, что начиная со второй половины XIX века темп роста 

скотоводства в губернии стал значительно сокращаться, чему 

способствовало увеличение количества земель, отданных под 
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выращивание зерновых и плодовых культур, виноградников, а также 

проведение Лозово-Севастопольской железной дороги. Наиболее 

успешной отраслью животноводства являлось овцеводство, чему 

способствовал спрос на шерсть на внутреннем и мировом рынках, хотя с 

конца 80-х годов XIX века темпы его производства стали также заметно 

сокращаться.  

В четвертой главе «Развитие промышленности и транспорта в 

Таврической губернии» рассматриваются ключевые отрасли 

промышленности, развитие торговли, транспорта и различных путей 

сообщения.  

В первом параграфе «Промышленность» дается общая 

характеристика промышленности и рассматриваются наиболее крупные из 

них: табачная, винодельческая и соляная. Указывается, что на всей 

территории губернии преобладали мелкие предприятия легкой и пищевой 

промышленности, а также кустарные и ремесленные промыслы. Из них 

наиболее успешными и развитыми отраслями фабрично-заводской 

промышленности были винокуренная и табачная, обеспечивающие сырьем 

и готовой продукцией широкий круг потребителей по всей территории 

Российской империи. Среди винодельческих предприятий особой 

популярностью в то время пользовались заводы крымских виноделов – 

Л.С. Голицына, построившего Дом шампанских вин «Новый Свет», и в 

Токлукском имении князя Константина Горчакова винодельню и винные 

погреба, известные ныне как винодельческое предприятие «Солнечная 

долина», а также виноторговая фирма «Крымские вина из собственных 

садов» князя С.М. Воронцова, сотрудничавшая с Русским обществом 

пароходства и торговли, а после смерти последнего вошедшая в 

построенное в 1894–1897 годах по инициативе князя Л.С. Голицына 

винодельческое хозяйство (ныне – НПАО «Массандра»).  
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Важную роль в промышленном развитии Таврической губернии играла 

пищевая промышленность, представленная филиалами известных 

кондитерских предприятий в Симферополе, среди них: кондитерская 

фабрика «Товарищество А.И. Абрикосов и сыновья», филиал 

акционерного общества производства питательных консервов П.А. 

Коркунова, филиал основанного в Москве Фердинандом Теодором фон 

Эйнемом товарищества «Эйнем. Товарищество паровой фабрики 

шоколада, конфет и чайных печений», занимавшиеся изготовлением 

глазированных фруктов в сиропе, консервами, вареньями и конфетами.  

Подчеркивается, что во второй половине XIX века широкое развитие 

получает новая отрасль промышленности – мукомольная, чему 

способствовал целый ряд факторов. Среди них: спрос на зерно в 

Российской империи и Европе, наличие достаточного количества посевных 

площадей, хорошие климатические условия для выращивания зерновых, 

близость морских портов и проведение железнодорожных путей для 

вывоза урожая. Все эти факторы способствовали тому, что мукомольная 

промышленность была развита повсеместно на всей территории 

Таврической губернии. Делается вывод о том, что промышленное развитие 

в губернии было неравномерным и зависело от ряда факторов, среди них: 

транспортная доступность, социальный и природно-географический 

фактор.  

Во втором параграфе «Развитие транспортных коммуникаций и путей 

сообщения» указывается, что начиная со второй половины XIX века 

упорядочивается процесс строительства сухопутных путей сообщения, 

появляются полноценные порты и начинается строительство 

железнодорожных путей. Железнодорожные пути обеспечивали в первую 

очередь внутренние перевозки и оказывали влияние на развитие других 

видов транспорта в губернии, в то время как порты Черного и Азовского 

морей использовались в большей мере для внешней и внутренней 
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торговли. При этом значимость и объем грузоперевозок Крымских портов 

были в разы больше, чем портов материковых уездов. 

В третьем параграфе «Внутренняя и внешняя торговля» дается 

характеристика внутренней торговле, представленной различными 

ярмарками, рынками, базарами, а также внешней торговле, 

осуществляемой через порты Черного и Азовского морей и по 

железнодорожным путям. 

В заключении представлены итоговые обобщения и выводы по теме 

диссертации. Автор приходит к выводу, что во второй половине XIX – 

начале ХХ века идет ускоренное социально-экономическое развитие 

Таврической губернии, что было связано как с правительственной 

политикой, так и с миграционными процессами, происходившими на 

указанной территории. 
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