
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
НАПИСАНИИ НАУЧНОЙ 
РАБОТЫ



ВЫПОЛНИЛА: САВАНИХОВА З.Р.



САЙТ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ 
"БИБЛИОКЛУБ.РУ"





НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
"ELIBRARY.RU"





ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
"ЛАНЬ"





БИБЛИОТЕКА БАШГУ





БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ДИССЕРТАЦИЙ



СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ БАШКИР В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 
ВЕКА



ПЛАН
• Территория расселения и численность 

башкир в первой половине XIX века
• Социальные отношения в башкирском 

обществе в первой половине XIX века
• Основные виды хозяйственной 

деятельности башкир в первой половине 
XIX века



В первой половине XIX в. территория расселения 
башкир, в административном отношении входившая 
в основном в Оренбургскую губернию, занимала 
огромную площадь. В пределы Оренбургской 
губернии входило 12 уездов: Белебеевский, 
Бирский, Бугульминский, Бугурусланский, 
Бузулукский, Верхнеуральский, Мензелинский, 
Оренбургский, Стерлитамакский, Троицкий, 
Уфимский и Челябинский. Общая площадь губернии 
составляла около 280 тыс. кв. верст.

ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ БАШКИР В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА



• Первая половина XIX в. наиболее полно охвачена регулярными 
переписями населения (ревизиями), что дает возможность на основе 
переписных материалов проследить реальную динамику в изменении 
демографической структуры башкир. К первой половине XIX в. относятся 
материалы ревизий, проведенных в 1811, 1816, 1834 и 1850 гг. В 1815 – 
1817 гг. башкир насчитывалось 310 – 320 тыс. человек, в 1834 г. – 329 тыс. 
человек, в 1851 г. – 508,2 тыс. человек, в 1859 г. – 544,8 тыс. человек. 
Кроме естественных причин, на рост численности башкир в это время 
влияли и другие факторы. В частности, процесс инфильтрации, т.е. 
переход в башкирскую сословную среду пришлого населения. 

ЧИСЛЕННОСТЬ БАШКИР В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БАШКИРСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
• После подавления башкирского восстания 1773 – 1775 гг. царское правительство 

решает окончательно усмирить население края, в особенности, башкир, не раз 
выступавших против политики правительства, что привело к введению кантонной 
системы управления в крае, где из башкир во главе вновь образованных 
административных единиц стали кантонные начальники. В период кантонной 
системы управления в крае резко сокращается вертикальная мобильность среди 
правящего слоя. Представители рядовых общинников фактически полностью 
утрачивают властные полномочия. До 1834 г. кантонные начальники подчинялись 
непосредственно военному губернатору, а позднее – командующему Башкиро-
мещерякским войском. Кроме того, в конце XVIII в. в башкирском обществе 
появляются дворяне. В 1785 – 1845 гг. в потомственном дворянстве признавались 
башкиры, получившие действительные армейские чины (прапорщика, корнета, 
подпоручика и др.). Личное дворянство присваивалось башкирам, получившим 
действительные офицерские казачьи (хорунжий, сотник, есаул, урядник) и 
классные чины (XIV класса). Основную массу башкирского общества составляли 
рядовые общинники. 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАШКИР В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА



ЖИВОТНОВОДСТВО
• Анализ состояния скотоводства среди башкир показывает, что занятость 

скотоводством была неравномерна с общей тенденцией к понижению. В 
1827 г. в среднем на душу населения приходилось от 1 до 2,47 голов 
лошадей в 9 кантонах, а к 1855 г. более 1 лошади имели башкиры только в 
5 кантонах. За 28 лет (1827 – 1855) число лошадей на душу уменьшилось с 
1,37 до 0,98, коров с 0,72 до 0,59 и лишь поголовье мелкого скота 
увеличилось с 0,99 до 1,14 голов. Сокращение поголовья скота 
объясняется многими причинами. Одной из них было постоянное 
сокращение пастбищных угодий из-за изъятия башкирских земель. Не 
менее важной причиной сокращения поголовья скота явились 
принудительные меры властей по переводу башкир полукочевых кантонов 
на оседлость.



ЗЕМЛЕПАШЕСТВО
• Если анализировать хозяйственные районы Башкортостана в отдельности, 

то заметим, что в оседлых кантонах (1-й, 10-й, 11-й) за 10 лет (1842 – 1851) 
не было заметного роста посева зерновых (исключая 10-й, где засевали 
хлеба чуть больше, чем в других). Такое явление объясняется, по-
видимому, тем, что Мензелинский уезд, в котором был расположен 11-й 
кантон, по плотности населения к середине XIX в. занимал первое место в 
губернии (23 души об. п. на кв. версту) и, следовательно, здесь не было 
«пустопорожних» земель для расширения пашен. Что касается 1-го 
кантона, то его жители сочетали земледелие с лесным промыслом. 
Помимо того, землю под пашню добывали с большим трудом, а именно, 
путем выжигания лесных участков (подсечное земледелие).



ДРУГИЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Горные заводы
• Огородничество
• Пчеловодство (бортничество)
• Кузнечное дело
• Торговля


