
Вятская губерния
во второй половине XIX века 



Губерния в середине 19 века 

По 10й ревизии 1858 года в Вятской губернии числилось 2 123 904 чел.5. За 
75 лет население губернии, таким образом, увеличилось почти в два с 
половиной раза (2,47). При этом абсолютно преобладали сельские жители, 
городских было всего 2,5%.  К концу века население губернии составило 
более 3 миллионов человек. Несмотря на рост городского населения 
сельские жители продолжали составлять подавляющее большинство 
(96,9%)



Губерния середине 19 века 

Национальный состав практически 
не претерпел изменений: около 80% 
русских, 11% удмуртов, около 4% 
марийцев, 3% татар. Остальное 
население составляли башкиры, 
тептяри   др. Среди сословий 
выделялось Крестьянство 90,6%, 
городские сословия (мещане) 
составляли не более 2,1%



Губерния в период Великих реформ 

В Вятской губернии от крепостной 
зависимости было освобождено 25500 
помещичьих и заводских крестьян. 
Помещичьи крестьяне губернии в среднем 
получили по 2,8 десятины на душу. Почти у 
трети крестьян земельные наделы 
сократились. Количество земли в 
крестьянском пользовании после реформы 
уменьшилось на 1250 десятин. В 1867 году в 
Вятской губернии были созданы зем ские 
учреждения. Особенность губернии 
заключалась в том, что дворянское сословие 
здесь составляло незначительную часть 
населения. Поэтом у в земстве абсолютное 
большинство мест принадлежало городской 
и сель ской буржуазии, На первых выборах 
было избрано 55 процентов крестьян, 
главным образом зажиточных и 20 
процентов купцов. Вятское земство, в 
отличие от многих других губерний, было 
более «мужицким».



Социально-экономическое развитие

Падение крепостного права создало лучшие условия для развития капитализма и в 
Вятской губернии. Основной отраслью ее экономики оставалось сельское 
хозяйство. Главное место в сельском хозяйстве занимало земледелие. В 
пореформенный период произошло некоторое увеличение пахотных земель. 
Расширились посевы зерновых и технических культур. Улучшалась 
сельскохозяйственная техника. Но при менение машин и усовершенствованных 
орудий было еще незначительным. В обработке земли преобладали соха с 
железным лемехом и деревянная борона, в уборке урожая - серп. Безраздельно 
господствовала трехпольная система земледелия. Урожайность за 30 лет после 
реформы не увеличилась.
Наряду с земледелием, население губернии занима лось скотоводством. В 
пореформенный период увеличи лось поголовье скота. Но в связи с ростом 
населения количество скота на одного человека уменьшилось.



Социально-экономическое развитие
Росли крупные промышленные предприятия. 
Увеличилось число рабочих. С 1864 по 1900 
год число предприятий, включая и мелкие, 
увеличилось в губернии примерно в 2,4 раза, а 
количество рабочих возросло почти вчетверо 
и достигло 36 000 человек. Выпуск 
промышленной продукции увеличился более 
чем в 5 раз. Большое распространение в 
губернии имела мелкая промышленность. 
Талантливые вятские кустари и ремесленники 
изготовляли одежду, обувь,, изделия из 
металла, перерабатывали продукты 
животноводства и льноводства. Вятские 
крестьяне ежегодно .производили до 50 млн. 
аршин холста и полотна. Значительное 
развитие получило изготовление мебели, 
деревянной посуды, экипажей. Славились 
кукарские кружевца, художественные изделия 
из капа. 
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Участие в Отечественной 
и Крымской войне 

С развитием капитализма в Вятском крае несколько 
улучшились пути сообщения и средства связи. В 
1861 году жители Вятки увидели у себя на реке 
первый пароход. С 1870 года началось регулярное 
пароходное движение по реке Вятке. В 90-х годах 
XIX века началось железнодорожное строительство 
и в конце десятилетия открылась движение по 
первой в губернии Пермь-Котласской железной 
дороге. Это способствовало уста новлению более 
тесных экономических и культурных связей с 
Уралом, Сибирью, Поволжьем и «северными 
районами страны. В 1862 году в Вятке был проведен 
телеграф, связавший ее с Москвой, Петербургом и 
другими городами. В 1897 году в губернии появился 
телефон.
Развитие капитализма в промышленности и 
сельском хозяйстве содействовало развитию 
торговли. Примерно в 9 раз увеличилось число 
ярмарок и торжков. Выросли торговые обороты. 



Общественная жизнь и культура 

Под руководством ссыльных и местных 
революцио неров-разночинцев в Вятке 
создавались кружки самообразования. В них 
изучали историю революционного движения, 
философию, литературу, читали запрещенные 
книги, вели жаркие политические споры. 
Участники кружков пропагандировали идеи 
народничества среди крестьян и мастеровых.
Из Вятского края вышли многие известные 
народники: А. В. Якимова.(участвовала в 
подготовке покушения на Александра II), Н. А. 
Чарушин; Н. А. Желваков, С. П. Мышкин, Е. 
М. Овчинников, А. Д. Кувшинская и другие.
Одним из наиболее известных деятелей 
народнического движения 70-х годов был 
Степан Николаевич Халтурин. Он родился в 
крестьянской семье деревни Верхние Журавли 
Орловского уезда. 



Общественная жизнь и культура 

В Вятской губернии в порефор менное время выросло число школ и учащихся. 
Особенно большую роль в строительстве сети учебных заведений сыграло Вятское 
земство, обратившее особое внимание на рас пространение начального и 
профессионального образо вания. Реорга низовывались существовавшие и 
создавались (новые средние учебные заведения. К концу XIX века их (насчи 
тывалось 18. .Грамотность среди жителей губернии вы росла c 6 до 16 процентов. 
Однако основная масса населения, особенно 'крестьянства, была неграмотной. 
Около 3000 селений не имели ни одного грамотного. К концу XIX века в Вятке 
имелось пять средних учебных заведений, восемь низших и несколько началь ных. 
Высших учебных заведений не было. Но многие окончившие средние школы 
уезжали учиться в универ ситеты, духовные академии и различные институты, а 
девушки поступали на высшие женские курсы. Большин ство вятских студентов и 
курсисток училось в Казани, Москве и Петербурге.



Общественная жизнь и культура 

В пореформенное время наблюдалось 
известное оживление в развитии 
периодической печати. Продол жали 
выходить «Вятские губернские ведомости». 
В неофициальной части газеты печаталось 
много статей краеведческого содержания, 
особенно когда редакторами были Н. И. 
Вершинин и А. С. Верещагин. В 1863 году 
появилась вторая газета - «Вятские 
епархиальные ведомости». В 90-х годах 
создало свой печатный орган и вятское 
земство. по инициативе и Под 
руководством книгоиздателя, Флорентия 
Федоровича Павленкова, отбывавшего 
политическую ссылку в Вятке с 1869 по  
1877 год в Петербурге в 1877-1878 годах 
вышли три выпуска сборника «Вятская 
незабудка». 



Общественная жизнь и культура 

Из Вятки вышли многие выдающиеся 
деятели рус ской науки, Годы детства и 
ученья в гимназии провел в Вятке великий 
ученый, основоположник теории 
межпланетных сообщений и ракетной 
техники К Э. Циолковский. Из Вятской 
семинарии вышел выдающийся геолог и 
геоморфолог П. И. Кротов, В Вятке провел 
свои юные годы и учился в местной 
гимназии крупнейший невропатолог, 
физиолог, психиатр и психолог В. М. 
Бехтерев (1857-1927). В семье вятского 
педагога родился Б. В. Фармаковский, 
ставший одним из крупных русских 
археологов (1870-1928). Уроженец Вятки П. 
Л. Драверт стал про фессором минералогии 
и геологии (1879-1945), В поре форменное 
время начали свою деятельность в Вятке 
крупный математик академик Д. М. Синцов 
(1867-1946), выдающийся этнограф, 
диалектолог и фолькло рист  Д. К. Зеленин  
и многие другие.



Общественная жизнь и культура 

Город Вятка и Вятский край вырастили целую плеяду деятелей искусства. 
Вятскими уроженцами были выда ющиеся русские художники Виктор 
Михайлович Васнецов (1848-4926) и его брат Аполлинарий Михайло вич 
Васнецов (1856-1933), учившиеся в учебных заведениях губернского центра. 
В пореформенные годы в Вятке продолжал писать свои полотна и учить 
детей рисованию Дмитрий Яковлевич Чарушин. Три года жил в Вятке на 
положении политического ссыльного польский художник Элывиро 
Андриолли (с августа 18-68 по октябрь 1871 года), продолжавший здесь 
рисовать свое картины и портреты. 


