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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется возрастающим 

интересом к региональной истории. Период второй половины XIX – начала 

XX в. отмечен существенными изменениями в социально-экономической 

жизни России. В это время создаются органы земского самоуправления, 

внесшие огромный вклад в развитие российской провинции. Хотя в целом 

история российского земства освещена довольно широко, на региональном 

уровне эта тема продолжает оставаться недостаточно раскрытой, при том, что 

знания в данной области весьма востребованы в связи с настоятельной 

необходимостью развития отдельных территорий и возрождением интереса к 

местным традициям управления и социальной жизни.  

Вопросы развития народного образования и здравоохранения не были 

отнесены к обязательным полномочиям земств, однако благодаря инициативе 

и подвижнической работе земских активистов и меценатов, искренне 

желавших повысить уровень благополучия своих сограждан, создавалась 

доступная социальная инфраструктура. Достижения в этой сфере заслуживают 

изучения и в наши дни. 

Пореформенная Россия переживала модернизационные процессы, 

однако далеко не всегда в научной литературе раскрывается, как именно они 

проявлялись на уровне отдельных территорий. Ввиду того, что в удаленных от 

столицы регионах степень прямого централизованного контроля была слабее, 

здесь ярче проявлялось участие местных общественных сил в развитии самых 

разных сторон жизни, что также повышает актуальность изучения их 

деятельности. 

Степень разработанности темы. Экономическая и социальная 

сферы жизни юго-западных уездов до настоящего времени не становились 

предметом всестороннего изучения, в связи с этим в работе использовались 

публикации, посвященные истории Вятской губернии и России в целом, а 

также отдельным аспектам жизни юго-западных уездов. 

Среди них выделяются дореволюционные исследования 

общероссийского характера (А.А. Кауфман, А.А. Корнилов, А.Е. Лосицкий, 

А.К. Корсак, А.Н. Гурьев, А.С. Ермолов, Б.Б. Веселовский, В.П. Безобразов, 

В.П. Воронцов, Г.А. Евреинов, Д.Н. Иванцов, И.И. Иванюков, 

Л.М. Варшавский, Н.А. Рожков, С.Н. Прокопович и Ю.Э. Янсон), 

посвященные различным аспектам социального и экономического развития 

Российской империи в изучаемый период: земская реформа, кредитные 

учреждения, крестьянская община, кустарные промыслы, миграции 

населения, отмена крепостного права, статистика землевладения и 

урожайности, столыпинская аграрная реформа, развитие промышленности, 

торговли. 
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Региональные исследования этих лет затрагивали широкий круг 

вопросов истории Вятской губернии в изучаемый период (А.А. Гурьев, 

В.Д. Емельянов, К.В. Лаврентьев, Н.А. Спасский, П.А. Голубев): климат, 

почвы, население, экономика, народное образование, здравоохранение и др. 

Среди них, следует выделить «Статистическое описание Вятской губернии и 

справочные сведения» Н.А. Спасского1, «Географию Вятской губернии: 

Курс родиноведения для городских училищ» К.В. Лаврентьева2, «Историко-

статистический сборник сведений по вопросам экономического и культурного 

развития Вятского края» П.А. Голубева3. Некоторые авторы обращались к 

исследованию развития отдельных территорий губернии (А. Новиков, 

В.Е. Моисеев, Н.Н. Романов). Ряд работ посвящен специальному изучению 

кустарной промышленности региона4. Появляются и труды, посвященные 

изучению дореволюционной статистики (А.А. Гурьев). Предпринимались 

попытки рассмотрения деятельности земств Вятской губернии по развитию 

сельского хозяйства, народного образования, медицины (И.Я. Багаев, 

И.Л. Братчиков, В.В. Танаевская, Н.Н. Блинов и П.А. Голубев).  

Советская историография существенно изменила подходы к 

изучению экономических и социальных процессов России во второй половине 

XIX – начале XX вв. Происходило освоение и систематизация накопленных 

материалов, расширялась тематика исследований, в то же время наблюдалась 

идеологизация некоторых процессов хозяйственной и общественной жизни.  

В 1920-е гг., на фоне преодоления комплекса социально-

экономических проблем, вызванных Первой мировой и Гражданской войнами, 

возрос интерес исследователей к экономическому развитию 

дореволюционной России. Следует выделить коллективный труд «Влияние 

неурожаев на народное хозяйство России»5, а также работы А.А. Рыбникова, 

посвящённые кустарной промышленности6. 

                                                           
1 Спасский Н.А. Статистическое описание Вятской губернии и справочные сведения. Вятка: 

Губернская типография, 1875. 69 с. 
2 Лаврентьев К.В. География Вятской губернии: Курс родиноведения для городских училищ. 

Вятка: Типография Маишеева бывшая Куклина и Красовского, 1890. 216 с. 
3 Историко-статистический сборник сведений по вопросам экономического и культурного 
развития Вятского края / сост. П.А. Голубев. Вятка: Скоропечатная типография 

Н.А. Огородникова и К°, 1896. 463 с. 
4 Спасский Н.А. Кустарная промышленность Вятской губернии: статистический очерк: составлен 
для Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 г. в Москве. Вятка: Губернская 

типография, 1882. 55 с.; Кустарные промыслы Вятской губернии и деятельность Вятских земств 

по улучшению кустарной промышленности. СПб.: Типография Альтшулера, 1902. 98 с. 
5 Влияние неурожаев на народное хозяйство России. В 2-х частях / под. общ. ред. В.Г. Громана. 

М.: Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, 1927.  
6 Рыбников А.А. Мелкая промышленность и ее роль в восстановлении русского народного 
хозяйства. М.: Кооп. изд-во, 1922. 52 с.; Его же. Мелкая промышленность России: сельские 

ремесленно-кустарные промыслы до войны. М.: Новая деревня, 1923. 113 с. 
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Однако вплоть до середины 1950-х гг. дореволюционные историко-

демографические процессы, деятельность земств не становились предметом 

серьезного изучения советских ученых. Эти пробелы начинают заполняться на 

новом этапе советской историографии: с середины 1950-х до середины  

1980-х гг. Например, в фундаментальном труде А.Г. Рашина «Население 

России за 100 лет (1813-1913): Статистические очерки»7, в монографиях 

В.В. Гармизы8 и М.И. Черныша9. Более серьезное внимание начинает 

уделяться и вопросам изучения аграрного хозяйства дореволюционной 

России: отмене крепостного права (П.А. Зайончковский), столыпинской 

аграрной реформе (П.И. Хитров, Т.Л. Левина). Существенный вклад в 

изучение социально-экономической истории страны и развитие методологии 

истории внес И.Д. Ковальченко, в частности, его совместное с Л.В. Миловым 

исследование «Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX века. Опыт 

количественного анализа»10. В 1979 г. под редакцией И.Д. Ковальченко и 

В.И. Бовыкина вышла коллективная монография «Массовые источники по 

социально-экономической истории России периода капитализма»11, 

посвящённая анализу статистической, делопроизводственной и другой 

документации по истории сельского хозяйства, промышленности, внешней 

торговли, цен в России в XIX – начале XX в.  

Перестроечные годы в советской историографии характеризуются 

постепенным отказом от идеологизации, переходом к осознанию 

многомерности и вариативности исторического процесса. Усилилось 

внимание к истории органов земского самоуправления и в целом к 

дореволюционному периоду (Б.Г. Литвак, Г.А. Герасименко).  

В советский период выходят общие научные работы, посвященные 

истории Кировской области, в которых нашли свое отражение вопросы 

экономического и социального развития дореволюционной Вятской губернии. 

Однако некоторые экономические проблемы рассматривались довольно 

схематично, а в социальной сфере значительное внимание уделялось 

примерам народных волнений12. Предметом изучения становились и земства 

Вятской губернии, но их роль в жизни региона занижалась. 

                                                           
7 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1813-1913): Статистические очерки. М.: Госстатиздат, 

1956. 352 с. 
8 Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1894 года. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957. 264 с. 
9 Черныш М.И. Развитие капитализма на Урале и пермское земство. Пермь: Пермское книжное 

издательство, 1959. 239 с. 
10 Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX века. Опыт 

количественного анализа. М.: Наука, 1974. 413 с. 
11 Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма / под 
ред. И.Д. Ковальченко и В.И. Бовыкина. М.: Наука, 1979. 415 с. 
12 Авдеева В.Г. Крестьянское движение в Вятской губернии в пореформенный период (60-70-е 

годы XIX в.) // Ученые записки Кировского пединститута. Киров, 1965. Вып. 19. С. 24–114; Очерки 
истории Кировской области / Под ред. Е.И. Кирюхиной и А.В. Эммаусского. Киров: Волго-Вят. 

кн. изд-во, 1972. 455 с.; История Кировской области / под ред. А.В. Эммаусского и  
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Постсоветский период характеризуется существенным расширением 

проблематики региональных исторических исследований. Публикуются 

труды, посвященные эволюции сельского хозяйства Вятской губернии, 

реализации столыпинской аграрной реформы в регионе, динамике 

промышленного развития (А.А. Соловьев, А.М. Субботина, В.Е. Мусихин, 

Е.Г. Костина).  В работе М.С. Судовикова «Вятский край: от XIX к 

XX столетию (о некоторых чертах капиталистической модернизации 

региона)»13 дана характеристика различных сторон жизни региона: население, 

сельское хозяйство, промышленность, торговля,  кредитно-банковская 

система и т.д. В трудах ряда ученых (А.В. Патрушев, А.М. Рафиков, 

А.М. Субботина, В.А. Меркушев, В.Б. Помелов, В.П. Калиниченко, 

Е.В. Помелова, Е.М. Берестова, М.Ф Соловьева, Н.Г. Валеева, О.М. Казакова, 

О.Н. Богатырева, С.А Куковякин, Ю.В. Першина) затронуты вопросы 

деятельности органов управления и самоуправления Вятской губернии и 

некоторые аспекты развития образования в регионе в XIX-XX вв. 

Значительный вклад в изучение сферы народного образования Вятской 

губернии в дореволюционный период внес В.Б. Помелов, чьи работы 

посвящены вопросам развития просвещения в регионе, роли земства в данной 

сфере, раскрытию деятельности видных вятских просветителей и т.д.14 

Ряд исследований посвящен малоизученным сторонам функционирования и 

деятельности финансовых и надзорных органов Вятской губернии 

(И.А. Соловьева), отдельным социальным группам региона: этническим, 

конфессиональным, сословным (А.А. Машковцев, А.М. Рафиков, 

В.В. Машковцева, И.В. Маслова, М.С. Судовиков, Н.П. Лигенко).  

Постсоветский период отмечен и целым рядом исследований 

общероссийского характера, в которых рассматриваются различные аспекты 

социально-экономического развития Российской империи во второй половине 

XIX – начале XX в.: сельское хозяйство, землевладение, промышленность, 

торговля, банки, земское самоуправление, развитие образования и медицины 

(А.В. Островский; А.В. Перевозный; Б.А. Ершов; Б.Н. Миронов; В.В. Куликов; 

Д.М. Исхаков; Е.А. Ганжов, А.Н. Мошкин и В.П. Касаткин; Е.М. Смирновой; 

                                                           
Е.И. Кирюхиной. Киров: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. 184 с.; Токарева А.А. Крестьянская реформа 
1861 г. в Вятской губернии. Киров: Кировское обл. изд., 1941. 76 с. 
13 Судовиков М.С. Вятский край: от XIX к XX столетию (о некоторых чертах капиталистической 

модернизации региона) // Россия и Вятский край в исторической ретроспективе: сборник научных 
статей / отв. ред. М.С. Судовиков. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. С. 8–18. 
14 Помелов В.Б. Приоритетность финансирования сферы просвещения как одна из особенностей 

деятельности земств Волго-Вятского региона // Земское самоуправление: организация, 
деятельность, опыт. Материалы научной конференции, посвящённой 135-летию организации 

Вятского земства / [редкол.: В. В. Куликов (науч. ред.) и др.]. – Киров : [б. и.], 2002. С. 71–78; Его 

же. Просветитель удмуртов вятский педагог К.А. Андреев: К 160-летию со дня рождения // 
Герценка: Вятские записки: [научно-популярный альманах]. Вып. 31. Киров, 2017. С. 89–97; Его 

же. Просвещение в Вятском крае (XIV – начало XX в.). Киров: ВятГУ, 2019. 254 с. 
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Л.А Жукова; М.А. Давыдов; Н.А. Араловец; П.Ф. Никулин; Р.В. Синицын; 

С.В. Богданов; Р.В. Федосеев; Т.Е. Житенев). Монография А.В. Островского 

«Зерновое производство Европейской России в конце XIX – начале XX в.»15 

представляет собой комплексное исследование важнейших сторон сельского 

хозяйства Европейской России в изучаемый период. В фундаментальных 

трудах Б.Н. Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской 

России: XVIII – начало XX века»16 и «Российская империя: от традиции к 

модерну»17, на основе привлечения огромного пласта архивных документов и 

статистических материалов рассмотрен обширный круг вопросов истории 

России. 

Анализ современной общероссийской историографии показал, что 

некоторые разрабатываемые нами вопросы являлись в последние годы 

предметом изучения в других регионах России. Следует выделить 

коллективную монографию «Акторы российской имперской модернизации 

(XVIII – начало XX в.): региональное измерение»18, в которой авторы, на 

основе акторного подхода и используя уральский региональный материал, 

исследовали движущие силы российской имперской модернизации. Вопросы 

социального и экономического развития регионов страны нашли отражение в 

исследованиях А.А. Терещенко, Г.Г. Ягудаева, Д.С. Бахарева, 

Е.А. Козминской, Е.М. Главацкой, Д.Э. Черноухова, Э.А. Черноухова, 

О.М. Семериковой и Т.А. Шабалиной. 

Отдельные стороны изучаемых нами проблем освещены в трудах 

англоязычных учёных. В частности, в томе 2 работы «Кембриджская 

экономическая история Европы Нового и Новейшего времени» 

рассматриваются особенности демографического и экономического развития 

стран Европы, в том числе, России в период с 1870 по 1914 гг.19 

Таким образом, историографический анализ показывает, что 

социально-экономическое развитие Вятской губернии и России в целом во 

второй половине XIX – начале XX в. освещены довольно широко, однако 

конкретно юго-западные уезды губернии не становились предметом 

специального изучения и до сих пор не подвергались всестороннему 

                                                           
15 Островский А.В. Зерновое производство Европейской России в конце XIX – начале XX в. СПб.: 

ООО «Полторак», 2013. 414 с. 
16 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX 

века. М.: Весь Мир, 2012. 848 с. 
17 Его же. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 
2014. 896 с.; Т. 2. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. 912 с.; Т. 3. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2015. 992 с. 
18 Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение 
/ В.В. Алексеев [и др.]; отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург: Банк культурной информации, 

2016. 316 с. 
19 Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 2: 1870 – наши 
дни / пер. с англ. Н. Эдельмана; под ред. Т. Дробышевской. М.: Изд-во Институт Гайдара, 2013. 

624 с. 



8 
 

рассмотрению, поэтому находятся в актуальном исследовательском 

пространстве. 

Объектом исследования является экономическая и социальная 

сферы жизни юго-западных уездов Вятской губернии во второй половине XIX 

– начале XX в. 

Предметом исследования – динамика и направленность социально-

экономического развития юго-западных уездов Вятской губернии в 

изучаемый период. 

Целью настоящей диссертации является выявление степени 

вовлеченности экономической и социальной сфер жизни юго-западных уездов 

Вятской губернии в модернизационные процессы второй половины XIX – 

начала XX в.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

– проследить влияние природно-климатических условий юго-

западных уездов Вятской губернии на структуру хозяйства и их место в 

экономической системе губернии; 

– выявить факторы, повлиявшие на изменения в демографическом 

развитии, социальной структуре населения юго-западных уездов Вятской 

губернии;  

– раскрыть основные тенденции развития сельского хозяйства юго-

западных уездов Вятской губернии, степень его вовлеченности в 

модернизационные процессы и их движущие силы; 

– выявить векторы развития фабричного-заводской и кустарной 

промышленности, степень затронутости их модернизационными процессами 

и их движущие силы; 

– раскрыть основные черты развития сферы торговли и финансов юго-

западных уездов Вятской губернии и выделить движущие силы ее 

модернизации; 

– выявить степень вовлеченности народного образования и 

здравоохранения юго-западных уездов Вятской губернии в 

модернизационные процессы и их движущие силы. 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую 

половину XIX –  начало XX века. Указанный период являлся временем 

наиболее бурного экономического и социального развития Вятской губернии, 

простимулированного Великими реформами, а также относительной 

социальной стабильности. Данные процессы были прерваны с наступлением 

Первой мировой войны. Кроме того, указанный период – это время 

деятельности земских учреждений, сыгравших заметную роль в развитии юго-

западных уездов. 

Территориальные рамки исследования охватывают юго-западные 

уезды Вятской губернии (Малмыжский, Уржумский и Яранский) в границах 

соответствующего периода. Вятская губерния в конце XIX в.  входила в 
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десятку крупнейших губерний Европейской части России и была второй по 

численности населения в Российской империи. Природно-климатические 

условия в уездах губернии, ввиду ее обширности, были неодинаковыми.  

Юго-западные уезды обладали более благоприятными условиями для ведения 

сельского хозяйства и традиционно являлись поставщиком 

сельскохозяйственной продукции. Этому способствовали удобные водные 

пути сообщения и важные пароходные пристани, позволявшие участвовать в 

торговле с соседними регионами. Спецификой Вятской губернии, где 

большинство крестьян были государственными, являлась незначительная доля 

дворянского землевладения. В дореформенный период помещичьи имения 

располагались главным образом в южной части региона, а на юго-запад 

приходились большинство крепостных крестьян. Исторически Вятская 

губерния сложилась как многонациональный регион, и именно Малмыжский, 

Уржумский и Яранский уезды выделялись своим полиэтническим и 

поликонфессиональным составом: кроме русского населения, в них 

проживало абсолютное большинство марийцев и свыше половины татар 

губернии. Помимо православного населения, на уезды приходилось около 

половины мусульман, а также значительная часть старообрядцев и язычников 

губернии. 

Научная новизна исследования определяется сочетанием 

следующих факторов: на основе широкого круга неопубликованных и 

опубликованных источников, впервые осуществлено комплексное 

исследование социально-экономического развития юго-западных уездов 

Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX в.; выявлены не только 

их общие тенденции, но и специфика каждого из них в отдельности; в научный 

оборот введено значительное количество неопубликованных архивных 

источников; выявлены комплексы исторических источников наиболее полно и 

достоверно отражающие социально-экономическое развитие юго-западных 

уездов; на основе ранее не изученных материалов, собрана и оценена 

информация о деятелях местного самоуправления, внесших значительный 

вклад в социально-экономическое развитие юго-западных уездов; отражена 

более объёмная, нежели в опубликованных исследованиях, ситуация в сфере 

народного образования и здравоохранения Вятской губернии, на примере 

данных уездов; установлено место юго-западных уездов в социально-

экономической жизни Вятской губернии в рассматриваемый период; 

выделены акторы модернизации социально-экономической жизни юго-

западных уездов; оценена степень их вовлеченности в модернизационные 

процессы. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Теоретическая значимость исследования заключается в создании 

целостной научной картины социально-экономической жизни юго-западных 

уездов Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX в.; в апробации 
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ключевых положений теории модернизации при анализе региональных 

исторических процессов путем отбора критериев, на основе которых была 

оценена степень вовлеченности данных уездов в модернизационные 

процессы; в использовании  акторной теории для выявления движущих сил 

экономической и социальной модернизации юго-западных уездов и получения 

новых результатов, способствующих развитию этой теории применительно к 

отдельным аспектам региональных социально-экономических процессов; в 

применении теории многофакторности – комплексном рассмотрении 

социально-экономического развития указанных уездов. 

Практическая значимость исследования обусловлена, во-первых, 

возможностью использования научным сообществом полученных данных для 

написания работ, посвященных социальному и экономическому развитию 

Вятской губернии, методологии региональных исторических исследований, в 

образовательном процессе учебных заведений всех уровней, в программах 

гражданского и патриотического воспитания. Во-вторых, в уточнении 

комплексов исторических источников, которые наиболее полно и достоверно 

отражают социально-экономическое развитие юго-западных уездов и Вятской 

губернии в целом, которыми можно руководствоваться исследователям.  

В-третьих, результаты исследования могут быть использованы в научно-

просветительской деятельности учреждений культуры, при подготовке 

архивных выставочных проектов, сборников архивных документов, при 

использовании исторического опыта в разработке программ социального и 

экономического развития региона, для подготовки проектов местных 

инициатив. 

Методология и методы исследования. Работа строится на таких 

основополагающих принципах, как историзм и научная объективность.  

В исследовании применялись междисциплинарный, системный, акторный и 

региональный подходы. Междисциплинарный подход обусловлен 

проблематикой исследования, находящейся на стыке истории с другими 

отраслями знания. Системный – необходимостью комплексного рассмотрения 

вопросов социально-экономического развития территории. Акторный подход 

предполагает выявление движущих сил (акторов) российской имперской 

модернизации. Региональный подход позволяет выявить своеобразие 

регионального исторического развития, оценить протекание общероссийских 

процессов и явлений на уровне региона и его отдельных территорий. 

Указанные подходы реализованы в диссертации путем использования 

общенаучных и специальных исторических методов. Из общенаучных 

применялись анализ, синтез, методы индукции и дедукции, статистический и 

биографический методы. В работе использовались также специальные 

исторические методы: историко-генетический и историко-сравнительный. 

В работе используется теория модернизации. Термин модернизация 

имеет различные трактовки, однако чаще всего под ним понимается 
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исторический процесс, в ходе которого люди совершали переход от 

традиционного (аграрного) к современному (индустриальному) обществу. 

Исходя из предмета исследования, были отобраны следующие критерии 

модернизации: индустриализация, урбанизация, возрастание социальной 

мобильности, рост самостоятельности отдельных членов общества, 

построение рыночной экономики, становление системы всеобщего 

образования, развитие системы здравоохранения, как один из элементов 

повышения качества жизни населения.  

Названные принципы, подходы, методы и теории позволили 

всесторонне раскрыть тему исследования. 

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 

базируется на широком круге опубликованных и неопубликованных 

источников. Опубликованные источники представлены делопроизводственной 

документацией, нормативно-правовыми актами, периодической печатью, 

статистическими данными, фотодокументами.  

Наиболее многочисленными среди них являются статистические 

источники, позволяющие проследить динамику и выявить тенденции 

различных социально-экономических показателей юго-западных уездов, их 

роль в масштабе всей губернии: памятные книжки и календари Вятской 

губернии, обзоры Вятской губернии, материалы Центрального 

статистического комитета МВД. Ценные сведения содержатся в «Перечне 

фабрик и заводов» и «Списке фабрик и заводов Российской империи», в 

«Сведениях о городских общественных банках» и «Ежегоднике Министерства 

финансов». Широкий спектр данных отражен в земской статистике: 

сельскохозяйственные обзоры, сборники материалов по оценке земель, 

статистические ежегодники, «Материалы по описанию промыслов Вятской 

губернии» и «Материалы по статистике Вятской губернии».  

Значительную группу источников составляет делопроизводственная 

документация (отчетная и протокольная): доклады и отчеты земских управ, 

журналы земских собраний. Особое место занимает «Отчет по ревизии 

земских учреждений Вятской губернии», составленный товарищем министра 

внутренних дел Н.А. Зиновьевым. 

Среди нормативно-правовых актов следует выделить Положение о 

губернских и областных статистических комитетах от 26 декабря 1860 г., 

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей, и об устройстве их быта»  

от 19 февраля 1861 г., Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г., Положение о городских 

общественных банках от 6 февраля 1862 г., Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях от 1 января 1864 г., Положение о начальных народных 

училищах от 14 июля 1864 г., Устав гимназий и прогимназий 1864 года, закон 

от 24 ноября 1866 г. «О поземельном устройстве государственных крестьян в 
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36 губерниях», закон от 14 июня 1910 г. «Об изменении и дополнении 

некоторых постановлений о крестьянском землевладении» и др. 

При рассмотрении отдельных аспектов темы исследования в работе 

использованы материалы периодических изданий: «Вятские губернские 

ведомости», «Вятская газета», «Вятский край» и «Волжский вестник». 

В качестве иллюстративного материала использованы 

фотодокументы Центрального государственного архива 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 

Неопубликованные источники представлены документами  

27 архивных фондов Российского государственного исторического архива 

(РГИА) и Центрального государственного архива Кировской области 

(ЦГАКО). Важное место среди архивных документов занимают 

статистические материалы: ведомости, статистические отчеты Вятского 

губернского статкомитета, вопросные бланки по исследованию кустарной 

промышленности, инвентарные описи промышленных предприятий, обзоры 

Вятской губернии и др. 

Использовано значительное количество делопроизводственных 

документов (протокольных, отчетных, плановых, учетно-демографических, по 

личному составу). Наиболее информативными являются отчеты губернаторов 

о состоянии Вятской губернии, материалы для отчетов вятских губернаторов, 

доклады земских управ, отчеты Вятского губернского статистического 

комитета, докладные записки земских деятелей, журналы земских собраний и 

заседаний городских дум.   

В качестве иллюстративного материала использованы 

фотодокументы из Центрального государственного архива Кировской 

области.  

Значительный комплекс опубликованных и неопубликованных 

исторических источников позволил всесторонне изучить тему и сделать 

обоснованные выводы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Важнейшей движущей силой социально-экономического 

развития юго-западных уездов Вятской губернии, как и России в целом, во 

второй половине XIX – начале XX в. являлось государство, отменившее 

крепостное право, сословные ограничения, создавшее благоприятные условия 

для занятия предпринимательской деятельностью, предпринявшее попытку 

замены общинного землевладения частным, учредившее органы земского 

самоуправления, оказавшее им финансовую помощь и передавшее в их 

ведение министерские школы, что способствовало введению всеобщего 

начального обучения в уездах.  

2. Освобождение от крепостной зависимости бывших удельных, 

помещичьих и горнозаводских крестьян юго-западных уездов с 

недостаточным количеством земли, пригодной для сельскохозяйственного 
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использования, толкало их к занятию внеземледельческими промыслами,  

в том числе, кустарными, что обусловило появление в уездах территорий, 

где они составляли основное занятие населения.  

3. Предпринимательские династии выступили движущей силой 

промышленного развития юго-западных уездов. Их деятельность, 

конкуренция, способствовали модернизационным процессам в сфере 

промышленности, смене преобладающих отраслей.  

4. Реформы Александра II открыли дорогу к занятию 

предпринимательской деятельностью различным сословиям и представителям 

разных народов, возросла доля крестьян и мещан среди владельцев 

значительных предприятий юго-западных уездов. 

5. Земства внесли огромный вклад в социально-экономическое 

развитие юго-западных уездов. Благодаря их усилиям традиционные методы 

ведения сельского хозяйства и орудия труда заменялись современными, 

внедрялись сельскохозяйственные машины, рос интерес населения к 

нововведениям, повышалась его активность, появлялись новые виды 

кустарных промыслов, значительно расширилась сеть образовательных и 

медицинских учреждений, увеличилась численность учительского и 

медицинского персонала, повысилась их квалификация, внедрялась 

бесплатная и специализированная медицинская помощь, существенно 

возросли объемы ее оказания. 

6. Движущей силой экономической модернизации и 

социального развития являлись энергичные и талантливые деятели органов 

местного самоуправления, искренне заботившиеся о благополучии своих 

уездов. Это объясняет огромный рост ассигнований и значительные затраты 

земств на важнейшие отрасли местной жизни, по которым они выделялись 

среди всех уездных земств России. 

7. В рассматриваемый период модернизационные процессы в 

экономической сфере юго-западных уездов не были завершены. Несмотря на 

рост городов, промышленное развитие, появление таких важных элементов 

рыночной инфраструктуры, как банки, об индустриализации или урбанизации 

уездов говорить не приходится. Уезды сохраняли аграрный характер, в 

городах проживал небольшой процент населения, тоже следует сказать и о 

числе лиц, занятых в промышленности. 

8. В сельском хозяйстве юго-западных уездов происходили 

положительные изменения, связанные с повышением его эффективности, но 

процесс внедрения сельскохозяйственных машин, перехода от традиционных 

к современным методам ведения сельского хозяйства был еще в самом разгаре, 

подавляющее большинство крестьян продолжало оставаться в общине, что 

сдерживало их самостоятельность. 

9. Наиболее отчетливо модернизационные процессы 

проявились в социальной сфере юго-западных уездов – народном образовании 
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и здравоохранении, что способствовало успешной реализации планов по 

введению всеобщего начального обучения, повышению социальной 

мобильности, сокращению смертности и общему повышению доступности 

социальных благ. 

Степень достоверности исследования. Достоверность результатов 

диссертационного исследования обеспечивается использованием широкого 

круга разнообразных исторических источников, которые позволили 

комплексно рассмотреть изучаемые проблемы, сопоставить данные и выявить 

наиболее достоверные источники, сделать обоснованные выводы. Автором 

учтена дореволюционная, советская и постсоветская историография, что 

позволило установить современное состояние дискуссионных вопросов. 

В диссертационном исследовании соблюдены важнейшие принципы научной 

работы, использованы адекватные методологические подходы и методы для 

данной тематики. 

Апробация результатов исследования.  
Положения и выводы диссертационного исследования были 

апробированы на 12 конференциях, в том числе, 3 международного (Иваново, 

2017; Киров, 2017, 2018), 6 Всероссийского (Екатеринбург, 2017; Киров, 2017, 

2017, 2021, 2022; Стерлитамак, 2017), 2 межрегионального (Киров, 2018, 2019) 

и др. уровней. Основные результаты исследования нашли отражение в 

21 публикации, в том числе 4 в журналах из перечня ВАК, и 2 в журналах из 

баз Web of Science и Scopus.  

Отдельные аспекты исследования были освещены в средствах 

массовой информации: цикле передач «80 лет Кировской области и 220 лет 

Вятскому краю» на радиостанциях «Радио России» и «Маяк» в 2016 г., цикле 

передач «Страницы прошлого» в 2020 г., а также в яранской районной газете 

«Отечество» в 2017 г. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы, списка 

сокращений и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении дано обоснование актуальности темы диссертации, 

обозначены объект и предмет исследования, хронологические и 

территориальные рамки, определены его цель, задачи, степень 

разработанности темы, охарактеризованы источниковая база, методология, 

раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, представлены сведения 

об апробации результатов. 

Первая глава «Территориально-демографические 

характеристики юго-западных уездов региона» посвящена анализу 
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природно-географических условий юго-западных уездов, выявлению 

тенденций демографических процессов и особенностей состава населения.  

В первом параграфе дается характеристика территории юго-

западных уездов, рассматривается динамика численности населения уездов и 

его размещение. Юго-западные уезды занимали свыше четверти всей площади 

губернии и имели более благоприятные почвенно-климатические условия, в 

сравнении с другими уездами региона. За период с 1861 г. по 1913 г. население 

юго-западных уездов выросло в 1,9 раза, а Вятской губернии в целом в 1,7 раза, 

что было свойственно и России в целом (рост в 2 раза). Численность 

городского населения уездов выросла в 3 раза (это соответствовало 

показателям губернии и европейской части России), однако доля городского 

населения оставалась низкой – 1,7% (по губернии 4,1%, в европейской России 

– 15,27%). Значительный рост численности населения стал возможен 

благодаря сокращению смертности вследствие энергичного развития земской 

медицины. Коэффициент смертности на 1000 человек в уездах снизился: с 44,3 

в 1861, 1865 гг., до 38,6 в 1911-1913 гг. (по губернии с 41,2 до 38,5). Снижался 

коэффициент младенческой смертности: с 406 в 1885-1887 гг. до 333 в 1908-

1910 гг. (в губернии в целом: с 377 в 1885-1887 гг. до 327 в 1908-1910 гг.). Тем 

не менее, показатели смертности, как в юго-западных уездах, так и в губернии, 

были выше, чем по Европейской России (в 1861-1865 гг. – 36,5, в 1911-1913 гг. 

– 27,1), при этом и темпы снижения смертности были ниже. 

Во втором параграфе раскрываются особенности этнического и 

конфессионального состава населения юго-западных уездов. Большинство 

населения уездов составляли русские, также значимое место занимали 

марийцы, татары и удмурты (в 1913 г. – 72%, 14%, 7% и 7% соответственно). 

При этом, в уездах проживала значительная доля представителей данных 

народов всей губернии в целом: в 1913 г. – 93% марийцев, 59% татар, 28% 

русских, 18% удмуртов. Преобладающим вероисповеданием в уездах было 

православие, мусульмане составляли вторую по численности 

конфессиональную группу, третьей были старообрядцы (в 1913 г. – 88%, 7% и 

4% соответственно). Также в уездах проживало незначительное количество 

единоверцев, католиков, язычников, протестантов и иудеев. По количеству 

представителей некоторых конфессиональных групп уезды выделялись на 

уровне региона: в 1913 г. в них проживало 30% православного населения 

губернии, 49% мусульман, 38% старообрядцев, 18% единоверцев, 38% 

язычников.  

В третьем параграфе характеризуется половозрастной состав 

населения юго-западных уездов, его сословная принадлежность и 

профессиональная занятость. В изучаемый период здесь, как и в губернии в 

целом, преобладало женское население. Большинство жителей было в 

возрасте от 1 до 39 лет, доля лиц 60 лет и старше составляла лишь 6,6%. Это 

связано с высоким уровнем рождаемости и низкой продолжительностью 
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жизни. В сословном отношении преобладали крестьяне, что было характерно 

для губернии и для Российской империи в целом. Тем не менее, доля 

государственных крестьян в юго-западных уездах была в начале периода 

ниже, чем в губернии, а доли удельных и помещичьих крестьян выше; также 

здесь проживали горнозаводские крестьяне. Доля мещан к численности 

населения в изучаемый период выросла, доля духовенства почти не 

изменилась, а доли военного сословия и купечества сократились. Большинство 

населения уездов было занято в сельском хозяйстве, однако уезды выделялись 

на уровне губернии количеством лиц, занятых в строительстве, торговле, на 

церковной службе, а также представителями свободных профессий, прислугой 

и подёнщиками. 

Вторая глава «Основные черты и особенности экономического 

развития юго-западных уездов» посвящена тенденциям экономического 

развития юго-западных уездов во второй половине XIX – начале XX в.  

В первом параграфе раскрываются направления и факторы развития 

сельского хозяйства. Уезды были аграрными, отличались благоприятными 

почвенно-климатические условиями. Тем не менее, и здесь случались 

неурожайные годы в связи с погодными катаклизмами. В такие периоды 

существенную помощь населению оказывали органы местного 

самоуправления и благотворители. Большая часть посевных площадей уездов 

была занята рожью и овсом и давала более трети общегубернского сбора этих 

культур.  Здесь собиралось также около трети всей гречихи, гороха, льняного 

семени и волокна в губернии, около четверти ячменя, около половины 

картофеля, до трети пшеницы и полбы, практически до половины конопляного 

семени и волокна. Исследование показало, что для изучения динамики 

урожаев сельскохозяйственных культур юго-западных уездов наиболее 

целесообразно использование сельскохозяйственной статистики 

Центрального статистического комитета МВД, ввиду широты охвата, 

неизменности методики сбора статистических данных, учета посевных 

площадей, данных о весе четверти за ранний период. Важнейшими акторами 

модернизации сельского хозяйства уездов выступили государство и земства. 

Роль государства проявилась в учреждении органов земского самоуправления, 

в проведении столыпинской аграрной реформы. Если в начале изучаемого 

периода доминировали традиционные методы и орудия труда, была сложная 

эпизоотическая ситуация, то благодаря усилиям земств появились 

агрономическая и ветеринарная службы, сельскохозяйственные склады и 

школы; организовывались выставки, чтения, беседы и курсы. 

В агрономической помощи населению участвовало и государство, 

выделявшее наряду с земствами средства на животноводческие фермы и 

открытие прокатных станций. В некоторых местах происходил переход от 

трехполья к многополью, открывались сельскохозяйственные общества. 



17 
 

Весь спектр мероприятий в сфере сельского хозяйства привел к повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур и сокращению падежа скота. 

Во втором параграфе раскрываются модернизационные процессы в 

промышленности юго-западных уездов. Несмотря на преобладание аграрного 

сектора, промышленность развивалась бурно: в 3,8 раза выросло за изучаемый 

период количество предприятий, в 14,1 раза – объем выпускаемой продукции 

(в рублях); увеличилась и численность рабочих. На уезды приходилось до 

четверти предприятий и до пятой части объема выпускаемой продукции 

(в рублях) губернии. Специфика статистики того периода обусловила 

колебания показателей промышленного развития; тем не менее, общую 

положительную динамику подтверждают сведения уездных исправников о 

том, что большинство значительных предприятий (с годовым объемом 

продукции в 1000 руб. и более) возникло во второй половине XIX в. Большая 

часть объема фабрично-заводской продукции юго-западных уездов 

выпускалась небольшим числом предприятий. Первоначально это были 

железоделательные, чугуноплавильные, винокуренные заводы и 

бумагопрядильные фабрики.  

Важным актором модернизации промышленности выступило 

государство: ликвидировав откуп на производство вина и введя акцизную 

систему, оно лишило дворян монополии на винокурение. До введения 

государственной винной монополии в уездах открылось немало новых 

винокуренных предприятий, и винокурение стало играть значительную роль в 

промышленности уездов. Актором модернизации промышленности уездов 

выступили и представители предпринимательских династий Александровых, 

Матвеевых, Садовень, Депрейс, Стрельниковых, Булыгиных и др. Их роль 

состояла в открытии новых предприятий, расширении старых, закупке 

современного оборудования, в том числе, импортного, поиске способов 

удешевления сырья. В результате происходят изменения в структуре 

промышленности: снижается роль устаревших предприятий 

(металлургические заводы Мосоловых), растет значение винокуренных, 

стекольно-хрустальных, валяно-сапожных, маслобойных. Стимулом развития 

валяно-сапожной промышленности явилось увеличение спроса на ее 

продукцию в связи с русско-японской войной 1904-1905 гг. Реформы 

Александра II способствовали вовлечению крестьян и мещан в 

предпринимательскую деятельность, возросла их доля среди собственников 

значительных предприятий уездов. Поликонфессиональный состав населения 

обусловил и заметный процент татар среди владельцев подобных предприятий 

(в 1890 и 1905 гг. 8% и 12% соответственно). 

В третьем параграфе дается анализ развития кустарных промыслов 

юго-западных уездов. В изучаемый период кустарная промышленность играла 

здесь важную роль, обеспечивая население необходимыми изделиями и 

дополнительным доходом. В ней было занято около пятой части населения 
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уездов, что составляло около трети всех кустарей губернии. Наиболее 

значимыми были древодельный и портняжный промыслы, обработка 

растительных и животных волокон. Акторами модернизации кустарной 

промышленности выступили государство и земства. Роль государства 

проявилась в отмене крепостного права, благодаря чему удельные, помещичьи 

и горнозаводские крестьяне получили свободу. Недостаток земли, 

особенности исторического развития толкали их к занятию кустарными 

промыслами. Постепенно в уездах появляются места, где внеземледельческие 

промыслы являются главным источником доходов населения. Роль земства 

проявилась в открытии ремесленных школ и учебных мастерских, кустарных 

складов и музеев, приглашении опытных мастеров для улучшения техники, 

командировании местных кустарей в центры производства, стимулировании 

выпуска сельскохозяйственных машин и орудий. Кустари знакомятся с 

новыми приемами работы, начинают использовать машины, увеличивается 

число опытных мастеров. Если к началу XX в. кустарные производства уездов 

нередко представляли собой рассеянные мануфактуры, то в дальнейшем 

наблюдалось перерастание некоторых в предприятия фабрично-заводского 

типа. Ряд кустарных изделий пользовался широкой известностью за 

пределами губернии: кукарская косуля, кукарские и кукморские валенки, 

кукарское кружево. Объем выпускаемой продукции (в рублях) кустарями 

Малмыжского и Уржумского уездов к концу изучаемого периода составлял 

50% и 64% соответственно от объема продукции фабрик и заводов данных 

уездов. 

В четвертом параграфе выделены основные тенденции развития 

торговли и банковской деятельности юго-западных уездов. Важное место в 

жизни уездов играла экспортная торговля сельскохозяйственной, заводской и 

лесной продукцией, чему способствовали удобные водные пути сообщения. 

Отсюда отправлялась значительная часть губернского экспорта ржи, муки, 

овса, льняного семени, льна и кудели, гречи, валяной обуви, мяса, скоромного 

и льняного масла, спирта и вина, дегтя, скипидара и смолы, тряпок, угля и сала. 

Дальнейший рост торговли сдерживало отсутствие железнодорожного 

сообщения. Депутат Государственной Думы, деятель местного 

самоуправления Яранского уезда Н.П. Стародумов добился в 1914 г. 

аудиенции у императора Николая II по данному вопросу. Планы по 

проведению железной дороги в Яранск были близки к осуществлению, однако 

Первая мировая война помешала их реализации. Внутренняя торговля уездов 

была сосредоточена на ярмарках, торжках и базарах, число которых 

возрастало. При этом обороты традиционных ярмарок сокращались 

одновременно с развитием стационарной торговли. Здесь проявилась роль 

акторов модернизации в виде государства (отмена сословных ограничений в 

торговле) и торговцев, открывавших новые заведения. К концу XIX в. на юго-

западные уезды приходилось свыше четверти торговых заведений губернии, 
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большую часть составляли лавки, трактиры, гостиницы, постоялые дворы. 

Этому способствовало первоначальное накопление капитала благодаря 

успехам сельского хозяйства. Происходило объединение торговых и 

промышленных капиталов в акционерные общества и торговые дома. В число 

торгово-промышленных объединений, действовавших на территории уездов 

входили: товарищество наследников Константина Александровича Юшкова, 

торговое товарищество братьев Родигиных, торговые дома «Наследники 

коммерции советника И.В. Александрова», «Булыгин и сын», «Вдова и 

наследники Л.П. Матвеева», товарищество крестьянки Анны Павловны 

Лобановой и др. В каждом из уездов появляются городские общественные 

банки, роль которых в экономической модернизации проявлялась в выдаче 

кредитов предпринимателям и благотворительной деятельности. 

Третья глава «Векторы социального развития юго-западных 

уездов губернии» посвящена тенденциям социального развития юго-

западных уездов во второй половине XIX – начале XX в.  

В первом параграфе раскрываются модернизационные процессы в 

сфере народного образования. К началу изучаемого периода сельское 

население уездов было практически полностью неграмотным; школ было 

мало, имеющиеся часто находились в неприспособленных зданиях; не хватало 

квалифицированных учителей, учебников и пособий; средние учебные 

заведения отсутствовали. Акторами модернизации народного образования 

выступили государство и земства. Роль государства проявилась в проведении 

образовательных реформ, в оказании финансовой поддержки земствам. 

Усилиями земств в 12 раз увеличилось число начальных школ, улучшилась их 

материально-техническая база, повысился уровень квалификации учителей, 

унифицировалась система обучения, появились школьные библиотеки. 

В итоге сократилась удаленность школ от населенных пунктов, а число 

учащихся возросло в 24,9 раза. Открылись и средние учебные заведения. 

Позитивные изменения стали возможны благодаря выделению значительных 

финансовых средств и энергичной работе земских деятелей: В.А. Батуева, 

А.С. Депрейс, Н.К. Овчинникова, Е.И. Селюнина, Н.П. Стародумова и др. 

По расходам на народное образование в 1877 г.  Яранское земство занимало 

3 место, а Уржумское – 7 среди 350 уездных земств России, в 1901 г. – 

соответственно 8 и 7, а Малмыжское земство – 35 место среди 359. Поддержку 

органам местного самоуправления оказывали благотворители. 

Распространению образования в уездах способствовало и увеличение числа 

мусульманских школ; среди татар наблюдался довольно высокий уровень 

грамотности. В целом повышалась заинтересованность в получении 

образования детьми; одним из мотивирующих факторов стало введение 

всеобщей воинской повинности, предусматривающей льготы для лиц 

с образованием. 
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Во втором параграфе раскрыто формирование системы 

здравоохранения юго-западных уездов. Акторами модернизации выступили 

государство и земства. Роль государства заключалась в создании земских 

учреждений, роль земств – в формировании практически с нуля системы 

доступной медицинской помощи. В начале изучаемого периода больницы в 

уездах, за исключением Яранского, были только в городах. Отдалённость, 

платное лечение, нехватка медицинского персонала делали их практически 

недоступными для крестьян. Уржумское и Яранское земства создали 

медицинские советы, Малмыжское организовало съезды врачей. Именно 

земства ввели участковую систему обслуживания населения, а со временем 

разъездную систему медицинской помощи заменили стационарной. 

По расходам на здравоохранение в 1877 г. Яранское земство занимало 1 место 

среди уездных земств России, Уржумское – 18, Малмыжское – 20. 

Число земских больниц в изучаемый период выросло в 6,7 раз, что несколько 

опережало показатель по губернии; в некоторые годы они составляли свыше 

трети от всех земских больниц губернии. Число больничных коек в уездах 

выросло в 4,4 раза, врачей – в 3,9 раза, фельдшеров – в 3,7 раза, акушерок – в 

35 раз. Значительно улучшилась материальная база больниц, при них 

появились аптеки, бани, прачечные. В больницах открывались родильные и 

хирургические отделения, создавалось всё больше фельдшерских пунктов. 

Для привлечения квалифицированных специалистов повышалось жалованье, 

выделялись средства на содержание стипендиатов, получающих необходимую 

квалификацию. Благодаря этим мерам профессиональная медицинская 

помощь становится гораздо доступнее: с 1868 по 1913 гг. число пациентов, 

получивших амбулаторную помощь, выросло в Малмыжском уезде в 1849 раз, 

в Яранском – в 23 раза, в Уржумском с 1875 по 1913 гг. – в 14,4 раза.  

В заключении подводятся общие итоги исследования. Анализ 

вовлеченности экономической и социальной сфер юго-западных уездов в 

модернизационные процессы позволил выявить ряд тенденций. Во-первых, 

рост числа промышленных предприятий и рабочих, замена ручного труда 

машинным не изменили аграрного характера экономики уездов; большая 

часть населения продолжала трудиться в сельском хозяйстве, где только 

начиналось внедрение машин. Наметились признаки «демографического 

перехода» (снижение рождаемости и сокращение смертности), однако этот 

процесс шёл медленно и отставал от общероссийских темпов. Наблюдалось 

постепенное отделение производственной сферы от семейной: в ряде мест 

кустарные промыслы принимают вид рассеянной мануфактуры; появляются 

территории, где внеземледельческие промыслы становятся главным 

источником доходов населения. Во-вторых, темпы роста численности 

городского населения в уездах соответствовали показателям губернии и 

европейской части России; при этом доля городского населения продолжала 

оставаться небольшой и сильно уступала показателям губернии и европейской 
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России. В-третьих, в уездах возрастает социальная мобильность в связи с 

отменой крепостного права, сословных ограничений и учреждением земств. 

В-четвертых, реформы способствовали вовлечению в торгово-

предпринимательскую деятельность представителей различных сословий и 

народов, однако сохранение крестьянской общины сдерживало 

самостоятельность отдельных ее членов и процесс дифференциации 

крестьянства. Столыпинская аграрная реформа, несмотря на скромность 

результатов в Вятской губернии и юго-западных уездах, способствовала 

выходу ряда домохозяйств из общины. В-пятых, в уездах развивается 

рыночная инфраструктура: банки, рынок свободной наемной рабочей силы.  

В-шестых, благодаря деятельности органов земского самоуправления и 

государства в уездах активно расширялась сеть учебных заведений, 

повышалась доступность образования, что вызвало в начале XX в. попытку 

введения всеобщего начального обучения. В-седьмых, деятельность земств 

привела к кардинальному улучшению организации здравоохранения, что 

значительно повысило доступность медицинской помощи, способствовало 

сокращению смертности и в целом повышению качества жизни населения. 

Таким образом, несмотря на происходившие сдвиги, нельзя сказать, что юго-

западные уезды в рассматриваемый период прошли процесс модернизации, он 

только набирал обороты. Изначально невысокий уровень социально-

экономического развития, аграрная доминанта, значительная роль общины, 

практически поголовная неграмотность сельского населения, отсутствие 

железнодорожного сообщения существенно замедлили модернизационные 

процессы; однако поступательно формировались необходимые условия, 

которые впоследствии могли стать основой успешной модернизации. 
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