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Аннотация. В статье анализируется структура земельных ресурсов Галиции 
во второй половине XIX — начале XX века. В частности, рассматриваются 
система землепользования и динамика собственности на землю. С середи-
ны XIX  века площадь земельной табулярной собственности уменьшилась 
с 42,4% общей площади края до 34,3% накануне Первой мировой войны. 
Если в 1852–1889 гг. причиной уменьшения площадей земель табулярной 
собственности была регуляция сервитутов, то позднее — парцелляция зе-
мель.
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В течение второй половины XIX  века в  земельном 
состоянии Галиции происходили постоянные из-
менения в  направлении сокращения площадей 

табулярных земель и,  соответственно, рост нетабуляр-
ной собственности [9, с. 8]. За 1852–1889 гг. в Западной 
Галиции площади земель табулярной собственности со-
кратились на 11,4%, в Восточной Галиции падение было 
вдвое меньшим, на  5,4%; за  период с  1889 до  1902 гг., 
соответственно, на  9,9 и  4,2%. Всего за  1852–1902 гг. 
площади земель табулярной собственности в  Галиции 
сократились на 405529 га, т. е. на 5,2% [9, с. 9]. Основной 
причиной сокращения табулярной собственности была 
парцелляция земель. Слабее всего парцелляция шла 
в северо-западной части Восточной Галиции (менее 3%). 
Сокращение табулярной собственности за 1889–1902 гг. 
составило почти 175 тыс. га.

Вследствие передела табулярной и  нетабуляр-
ной собственности на  земли произошли и  изменения 
в структуре земельных ресурсов. На 8,7% выросла пло-
щадь пахотных земель за счет уменьшения площадей ле-
сов и пастбищ — основных объектов такого типа землев-

ладения (в частности, в Восточной Галиции в табулярных 
владениях было 84,7% лесов) [4, с. 128–129].

В  1889 г. табулярная собственность на  земельные 
угодья распределялась следующим образом (в  %): 
общественная — 13,81; крестьянская — 72,04; еврей-
ская — 11,02; другая частная — 3,13. К 1902 г. эта статисти-
ка несколько изменилась: общественная собственность 
выросла до  18,38%, тогда как остальные уменьшились: 
крестьянская — на 6,42%; еврейская — на 11,42; другая 
частная — на 73,36% [9, с. 42].

Более 37% земельных угодий Галиции были в табу-
лярной собственности. Помещичья собственность со-
ставляла более четверти угодий Галиции, 71,5% табу-
лярной собственности, более половины лесов (51,8%) 
и почти 75% объектов водной собственности Галиции. 
Особый интерес вызывают размеры площадей табу-
лярной собственности отдельных землевладельцев. 
1143082 га или около 40% всей площади табулярной 
собственности принадлежали 68 владельцам, владев-
шие более 5 тыс. га. 27 владельцам участков площадью 
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4001–5000 га принадлежало 118502 га (4%); 53 владель-
ца, имевшие от 3001 до 4000 га, владели 182838 га зе-
мель табулярной собственности (6,2%) [1, c. 42]. То есть, 
148 владельцам, имевших более 3 тыс. га, принадлежа-
ла почти половина земель табулярной собственности. 
86 владельцев земель площадью 2001–3000 га имели 
207639 га (7,2%); 305 владельцев, имевших 1001–2000 
га, владели 412574 га или 14,1%; 598 владельцев име-
ли участки площадью 501–1000 га и в целом 422014 га 
(14,5%); 1531 владелец владел участками 101–500 га, 
в общем 403 972 га или 13,9% земель табулярной соб-
ственности. 448 владельцев, которые владели площа-
дями, меньше 100 га, удерживали 26409 га, что состав-
ляло лишь 0,9% всех земель табулярной собственности 
[9, с.  49–51]. Отдельные частные владельцы владели 
землями (в  т. ч. лесами) в  нескольких уездах:: 1. Барон 
Ян Либиґ — 61507 га; 2. Князь Кароль Стефан (д. Жи-
вец, Бяла, Мисленице) — 44080 га; 3. Вильгельм Адам 
Шмидт (д. Стрый) — 38 516 га; 4. Граф Роман Потоцкий 
(д. Ланьцут, Бибрка, Золочев) — 35179 га; 5. Барон Бер-
тольд Подград Поппер (д. Долина) — 33419 га; 6. Бра-
тья Шмидты (д. Броды) — 19722 га; 7. Граф Владислав 
Бадени (д. Каменка Струмиловой) — 18035 га; 8. Граф 
Андрей Потоцкий (д. Храните, Краков, Каменка Стру-
миловой) 17618 га; 9. Граф Рессеґи (д. Ниско) — 15452 
га; 10. Князь Хирон Любомирский (д. Тарнобжег, До-
бромиль) — 13179 га [9, с. 58–62]. В Восточной Галиции 
на  долю крупнейших землевладельцев приходилось 
7,5% всей площади. В уезде Лиско она занимала 15,3%, 
в  Стрыйском — 8,2%, в  Коломыйском — 7,8%. Сред-
няя табулярная собственность (500–2000 га) занимала 
в  среднем 10–15% площадей уездов Восточной Гали-
ции. Среди уездов наибольшие площади эта категория 
земель занимала в уездах Залещики и Бучач (по 22,6%), 
Чертков (22,3%) и  Скалат (21,5%). Латифундисты в  це-
лом владели около 40% всей табулярной собственно-
сти. Всего владельцами земель табулярной собствен-
ности было 3117 человек, учреждений и организаций, 
которые вместе владели почти 3 млн. га, что составля-
ло 935,8 га на 1 владельца. Вместе владельцами обще-
ственных земель табулярной собственности было 681 
учреждений и организаций. С них почти половину со-
ставляли религиозные учреждения, прежде всего, мо-
настыри. Однако почти 60% всей собственности этой 
категории принадлежало государственной казне и  го-
сударственным общественным организациям, где толь-
ко 6,2% приходилось на  сельскохозяйственные и  дру-
гие угодья, остальные — на леса [2, c. 145].

Правительственное постановление от 5 июля 1853 
№ 130 о погашении сервитута в течение 1852–1889 гг. 
позволило увеличить нетабулярную собственность 
на 84116 га (2,5% табулярных земель) [8, s. 741]. В 1889–
1902 гг. под парцелляцию попало 117  тыс. га земель 
(3,8% табулярных земель). В  1868–1889 гг. площадь 

сокращалась ежегодно на 4 тыс. га, а в 1889–1902 гг. — 
на  9  тыс. га. Законодательные акты от  21  марта 1888 
№ 41 [6],, от  2  января 1894 № 16 [7] регулировали ве-
дение кадастровых книг и  взимание земельного на-
лога. Вследствие закона от  1894 г. крупные имения 
подлежали парцелляции и  уплате соответствующего 
налога [10, с.  4–5]. В  1902 г. в  Галиции насчитывалось 
6534 участков табулярной собственности, из  которых 
в  течение 1902–1910 гг. прошли парцелляцию 1805 
участков, в  т. ч. 180 — полностью. Рустикальная соб-
ственность на  землю, согласно крестьянской рефор-
ме 1848 г. (отмене крепостного права) превратилась 
в частную собственность. Как и табулярная, она разде-
лялась на отдельные категории по площади. В течение 
1852–1902 гг. резко выросли площади отдельных кате-
горий земель нетабулярной собственности: пашня — 
с  2678349 до  2870046 га; луга и  огороды — с  707  339 
до 786 078 га; пастбища — с 596 622 до 633 579 га, что 
в среднем составляло 6–11% [10, с. 16]. К 1902 г. в Гали-
ции было более 1  млн. землевладельцев, которые за-
нимались различными видами сельскохозяйственного 
производства [5, с. 244]. Однако крестьянская беднота 
из-за малоземелья вынуждена была прибегать к  сто-
ронним заработкам [3, c. 73–74].

Таким образом, за половину столетия площадь русти-
кальных земель выросла на  27%. Вследствие постоян-
ной парцелляции и роста численности крестьянскихсе-
мей возросло количество наделов площадью до 2 га, 2–5 
га и  резко уменьшилось количество средних наделов 
площадью более 5 га. Более крупные хозяйства можно 
сгруппировать следующим образом:

1) большое барское хозяйство (более 100 га) — вла-
делец экономии привлекает к  управлению хозяйством 
сторонних лиц; 2) большое крестьянское хозяйство (20–
100 га) — владелец сам управляет хозяйством, к работе 
привлекает наемную рабочую силу; 3) среднее крестьян-
ское хозяйство (5–20 га) — имущество обрабатывает се-
мья владельца с редким привлечением батраков; 4) ма-
лое хозяйство (менее 5 га) — к обработке привлекается 
только часть семьи.

Наибольшую долю занимала большая барская соб-
ственность (37%); на  среднее крестьянское хозяйство 
приходилось 22% территории края; на большое и малое 
крестьянские хозяйства приходились примерно равные 
доли (6–6,3%). С 1902 до 1910 гг. в Восточной Галиции 372 
участка рустикальной собственности, прошедших пар-
целляцию (в т. ч. 96 полностью, площадью 19455 га, из ко-
торых 7654 га пашни) [10, с. 18–19]. Из данных 96 участ-
ков 13 (общей площадью 455 га) было площадью до 50 
га, 16 (1119 га) — площадью 50–100 га, 16 (1842 га) — пло-
щадью 100–150 га, 25 (4595 га) площадью 150–200 га, 26 
(11444 га) — площадью более 250 га [10, с. 26].
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