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The work is devoted to the justification of the problem of keeping 
the music teacher’s voice function. During analysis of research studies we 
defined factors of professional diseases of the vocal apparatus of the music 
teacher and proposed preventive measures of the voice disorder.
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Работа посвящена изучению состояния сельского хозяйства 
при Екатерине II. В данной статье рассматриваются особенности 
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сельского хозяйства в период правления Екатерины 2, роль и значение 
сельского хозяйства в жизни общества того времени. 

Во второй половине XVIII в. в России стала очень быстро разви-
ваться мануфактурная промышленность, однако, в городах проживало 
лишь 4,1% (данные 1795 г.) населения, а это значит, что Россия всё ещё 
являлась аграрной страной.

Сельское хозяйство развивалось очень быстро из-за освоения 
вновь присоединенных малонаселенных земель на юге  в Новороссии. 
Государство желало привлечь население к занятию сельским хозяй-
ством. Для этого оно выделяло участки по 60 десятин всем желающим 
(за исключением крепостных): отставным солдатам, государственным 
крестьянам, иностранным колонистам. В стране категорически не хва-
тало свободных людей, которые могли бы переселиться из города в пло-
дородный пустующий край. Решающую роль в освоении Новороссии 
играла помещичья колонизация. Тем помещикам, которые обязывались 
переселить своих крестьян в Причерноморье, правительство выделяло 
землю площадью от 1,5 до 12 тыс. десятин. Уже к концу XVIII века Но-
вороссия начала поставку зерна на рынок и даже экспортировать его 
за границу через черноморские порты. А вот земледельческое освоение 
восточных районов страны происходило очень медленно. Коренное на-
селение под воздействием русских переселенцев очень неохотно пере-
ходило oт кочевого скотоводства к возделыванию пашни [1].

Орудия сельскохозяйственного производства практически не пре-
терпели изменений по сравнению с несколькими веками ранее: соха, 
борона, серп и коса, позднее стал использоваться плуг. Основные зер-
новые (рожь, овес, ячмень) культуры тоже фактически остались без из-
менения. Стали осваиваться посевы картофеля. 

Под воздействием некоторых факторов (рост городов, промышлен-
ность, внешняя торговля) крестьяне собственно разделялись на два ос-
новных лагеря: оброчные, платившие господину лишь определенную 
денежную сумму, и барщинные, которые должны были работать на го-
сподском поле. Численное отношение тех и других отличалось в губерни-
ях (черноземных и нечерноземных) и изменялось со временем. В конце 
XVIII века в черноземных губерниях Великороссии было 26%  крестьян 
оброчных и 74%  барщинных; в нечерноземной полосе - 55% оброчных 
и 45% барщинных; во всех великороссийских губерниях было 44% об-
рочных и 56% барщинных крестьян. К концу 50-х годов  %  оброчных 
крестьян в нечерноземных губерниях значительно поднялся и достиг в 
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Московской губернии 68%,  во Владимирской 70%, в Ярославской -  90%. 
В черноземных губерниях, наоборот, несколько повысился % барщинных 
крестьян. На юге страны, где выгодным делом стало производство хлеба 
на продажу, помещики стремились расширить барскую запашку за счет 
сокращения крестьянских наделов. Наиболее распространенной была 
трехдневная барщина, но в отдельных случаях она доходила до шести 
дней в неделю, а иногда переходила в «месячину» (крестьяне переводи-
лись на месячное содержание продуктами из барского хозяйства и факти-
чески становились крепостными сельскохозяйственными рабочими) [2].

Положение оброчных крестьян было более благоприятным, чем по-
ложение барщинных. Они имели большие земельные наделы, пользо-
вались значительной долей самоуправления. Правда, суммы оброчных 
платежей в течение первой половины XIX века в разных местностях 
были  значительно повышены и падали на крестьянский бюджет неред-
ко тяжелым грузом. 

Положение барщинных крестьян было намного хуже, чем поло-
жение оброчных. Вмешательство помещиков в крестьянское хозяйство 
было здесь только вредящим. Управляли этими вотчинами или сами го-
спода непосредственно, или наемные управители, или назначенные из 
крепостных бурмистры. Крестьяне должны были работать на барской 
пашне, причем нормальной считалась трехдневная барщина; в некото-
рых вотчинах от крестьян требовалась 4-х или 5-ти дневная барщина, 
крестьянам приходилось на своих полях работать по праздникам или по 
ночам, а в некоторых имениях крестьяне, получая от господина пропи-
тание, работали на господских полях все 6 дней в неделю [2].

Результаты рациональной аграрно-промышленной стратегии Ека-
терины II не заставили себя ждать: население страны увеличилось с 16 
до 39 млн. человек; увеличились площади плодородных земель; впер-
вые в своей истории Россия начинает крупномасштабный экспорт хлеба 
за границу. Государственная аграрная политика приобрела огромный 
размах, соответствующий нуждам огромной евразийской державы. По 
сравнению с XVII веком  - первой половиной XVIII века это был огром-
ный шаг вперед, который в огромной мере улучшил не только аграр-
ный сектор экономики, но и промышленность, военную мощь империи, 
одновременно создав условия для дальнейшего процветания страны [3].

Правление Екатерины II длилось более тридцати лет, с 1762 по 1796 
года. Оно было наполнено многими событиями во внутренних и внеш-
них делах, продолжавших то, что делалось при Петре Великом. Период 
ее правления по праву считают «золотым веком» Российской империи.
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This paper studies the state of agriculture under Catherine II. This 
article discusses the features of agriculture during the reign of Catherine II, 
the role and importance of agriculture in society at that time.
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