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              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Проблема 
изучения  всех  сфер  деятельности  провинциального  земства 
является  одной  из  ключевых  тем  в  отечественной  науке.  В 
наши  дни  проблематика  развития  органов  местного 
самоуправления,  реализация  программных  установок 
государственной  политики  в  данной  области  приобретают 
особенно актуальное звучание. Основой для создания органов 
самоуправления  может  послужить  опыт  земства,  на  деле 
доказавшего  способность  к  развитию  общества  и  страны. 
Земства,  являясь  важнейшим институтом функционирования 
местного  самоуправления,  принимали  активное  участие  в 
жизни общества и государства.

Благодаря  аккумуляции  теоретико-практического  опыта 
земских учреждений общественно-политическая и социально-
экономическая  жизнь  России  во  второй  половине  XIX – 
начале  XX вв.  обрела  свои  характерные  особенности  и 
специфику.  В  настоящее  время  возникла  настоятельная 
потребность  осмыслить  это  общественно-историческое 
явление,  понять  его  сущность  и  раскрыть  содержание. 
Земский опыт решения хозяйственных и культурных задач на 
местах  может  оказать  неоценимую  помощь  в  деле 
формирования  социальной  стабильности  в  современном 
обществе, станет залогом успешного взаимодействия органов 
местного самоуправления и государства.

Российское  правительство,  разрабатывая  различные 
законодательные  акты,  предоставляет  самоуправлению 
возможность для проявления инициативы, поэтому изучение и 
использование накопленного отечественного опыта имеет не 
просто  познавательное,  но  и  практическое  значение.  Не 
случайно  вопрос  о  местном  самоуправлении  поднимался  в 
Государственной  Думе  Российской  Федерации  и 
Государственном Совете в 2002 г.  во время принятия новой 
редакции закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В наши дни актуальной является потребность в создании 
специального  исследования  по  истории  земства  на  примере 



отдельного  уезда.  Опыт  деятельности  Ростовских  земских 
учреждений  позволит  обеспечить  выработку  оптимальной 
модели  развития  общественно-политической,  социально-
экономической и культурной жизни региона.

Предметом настоящего исследования является изучение 
ряда направлений деятельности Ростовского уездного земства 
во  второй  половине  XIX –  начале  XX вв.  Объектом  – 
система  местного  самоуправления  в  Ростовском  уезде  в 
указанные  временные  рамки:  земские  собрания,  земская 
управа.

Хронологические рамки исследования охватывают 
период  с  30  мая  1865  по  19  декабря  1917  гг.  Первая  дата 
связана  со  временем  открытия  в  г.  Ростове  Ярославской 
губернии  первого  уездного  земского  собрания,  на  котором 
была избрана уездная земская управа  и намечены основные 
пути  работы земства  в  области  здравоохранения,  народного 
образования  и  благоустройства.  Нижней  границей 
диссертации  стала  дата  последнего  заседания  Ростовского 
уездного земского собрания.

Территориальные  рамки  исследования 
определяются  административными  границами  Ростовского 
уезда Ярославской губернии во второй половине XIX – начале 
XX вв.  В  указанный  период  Ростовский  уезд  являлся 
типичным  уездом  земледельческого  характера,  с  развитым 
огородничеством, рядом отхожих промыслов, расположенным 
в  Центральной  части  Европейской  России.  История 
деятельности  Ростовского  земства  представляет  собой 
стандартную модель-миниатюру явлений и событий, имевших 
место  почти  в  каждом  уезде  Центральной  России. 
Стандартность  данной  административно-территориальной 
единицы позволила вывести на основе ряда совокупных для 
среднестатических  российских  уездов  социально-
экономических,  общественно-политических  и  культурно-
исторических  характеристик,  как  общероссийские 
закономерности развития земских органов,  так  и специфику 
деятельности Ростовского земства.

Методологическая  основа.  Методологической 
основой  диссертации  являются  принципы  объективности  и 
историзма.  Они позволяют воссоздать  картину деятельности 
Ростовского  уездного  земства,  изучить  процесс  развития 
земских учреждений в хронологической последовательности, 
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в  тесной  связи  с  другими  общероссийскими  событиями, 
абстрагируясь  от  односторонних  толкований,  максимально 
беспристрастно.  Для  наиболее  полной  реализации 
поставленных  исследовательских  задач  в  диссертации  были 
использованы  общенаучные  (исторический)  и  специально-
исторические  (историко-системный,  сравнительно-
исторический)  методы.  Применение  данных  методов 
позволило детально изучить всю совокупность деятельности 
Ростовского  уездного  земства  в  области  здравоохранения, 
народного образования и дорожного строительства; выявить и 
раскрыть его взаимодействие с другими земскими органами.

Степень научной изученности темы. В соответствии 
с  этапами  развития  исторической  науки  процесс  изучения 
земства можно разделить на три периода: дореволюционный 
(вторая  половина  XIX –  начало  XX вв.);  советский  (1917  - 
1991 гг.) и современный (1991 г. – по наши дни).

Значение  исторических  работ,  выходивших  в 
дореволюционный период,  заключалось в том, что в них 
содержался большой фактический и статистический материал, 
проливавший свет на деятельность земских органов. Реакцией 
на  правительственные  контрреформы  1880-х  гг.  явилась 
работа  столичного  земского  гласного  П.Л.  Корфа,  который 
попытался  найти  приемлемое  для  земства  решение  между 
существовавшим законодательством и планом Д.А. Толстого, 
предусматривавшим наступление на реформы Александра  II1. 
Изучение  административного  надзора  за  местным 
управлением  в  России,  в  сопоставлении  его  со  странами 
Европы представлено в книге С.А. Корфа. Опыт составления 
земских  бюджетов  раскрыт  в  работе  Б.Б.  Веселовского2.  В 
труде  Н.В.  Чехова  показано  состояние  народных  школ  в 
середине  1860-х  гг.  и  выявлена  роль  земства  в  решении 
вопросов  развития  школьной  сети3.  В  работе  В.И. 
Чарнолуского  показана  деятельность  земств  в  области 
распространения просвещения4.

1 Корф П.Л. Ближайшие нужды местного управления. СПб., 1888.
2 Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет. СПб. 1911. Т. 1-4; Он же. 
Взгляды земств на вопрос о земском представительстве  (1865-1903 гг.)  // 
Саратовская земская неделя. Саратов, 1903. Кн. 3.
3 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX века. М., 1912.
4 Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. СПб., 1910-1911. 2 т.



В  дореволюционных  исследованиях  обозначились 
различные  подходы  к  оценке  природы  земского 
самоуправления.  Сторонники  «общественной»  теории 
считали,  что  местное  самоуправление  должно  быть 
независимым от  государства.  Наиболее  последовательно эту 
точку  зрения  отстаивал  А.И.Васильчиков5.  Земская 
деятельность  по  развитию  начальных  училищ  раскрыта  в 
работах Е.А. Звягинцева, выступающего за самостоятельность 
земств6.  Государственная  теория  самоуправления  была 
разработана в трудах В.П. Безобразова, Н.И. Лазоревского и 
В.М.  Гессен7.  Марксистская  концепция  оценки  земских 
органов  сложилась  в  работах  В.И.  Ленина,  назвавшего  их 
пятым колесом в телеге самодержавия8.

Первыми  трудами  в  дореволюционной  историографии, 
затрагивавшими  проблемы  формирования  Ростовского 
земства,  являлись  исследования,  написанные  выдающимся 
земским деятелем и краеведом  А.А. Титовым9.  Интересные 
данные  о  деятельности  земства  по  развитию  народного 
образования  в  губернии  представлены  в  работе  известного 
краеведа Л.Н. Трефолева10. Особый интерес для темы нашего 
исследования  представляет  труд  Л.Е.  Петрова  по 
деятельности  Ростовского  земства  на  ниве  народного 
образования во второй половине  XIX – начале  XX вв.11.  На 
ярославском материале  деятельность  земств  в  начале  XX в. 
была проанализирована в ежегодниках «Начальное народное 
образование  Ярославской  губернии12.  В  исследованиях  П.С. 

5 Васильчиков  А.И.  О  самоуправлении:  Сравнительный обзор  русских  и 
иностранных земских общественных учреждений. СПб., 1871. Т. 1 - 3.
6 Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. 
2-е изд. М., 1917; и др.
7 Безобразов  В.П.  Земские  учреждения  и  самоуправление.  М.,  1874; 
Лазоревский Н.И. Лекции по русскому избирательному праву. СПб., 1908 - 
1910. Т. 1 - 2; Гессен В.М. Вопросу местного самоуправления. СПб., 1904.
8 Ленин В.И. Полн. собр. соч.. Т. 5. С. 21-72;  Т. 6. С. 349 – 358; и др.
9 Титов А.А. Деятельность Ростовского земства по народному образованию 
с  1865  по  1876  год.  Ярославль,  1879;  Он  же.  Деятельность  Ростовского 
земства по охранению народного здравия с 1865 по 1876 г. Ярославль, 1876; 
и др.
10 Трефолев Л.Н. Очерки деятельности Ярославского губернского земства 
(1865-1891 гг.). Народное образование. Вып. 1. Ярославль, 1896.
11 Петров  Л.Е.  Очерк  деятельности  Ростовского  уездного  земства  по 
народному  образованию  (1865  -  1904  гг.)  /  Под  ред.  А.А.  Дидрикиль 
Ярославль, 1905.
12 См.: Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 г. 
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Новикова  произведен  анализ  земского  здравоохранения  в 
Ярославской  губернии.  Труды  старшего  врача  Ростовской 
земской  больницы  Л.Я.  Богданова  содержат  данные  о 
развитии земской медицины в уезде13.

Богатый статистический материал содержится в  работах 
Б.П.  Вологдина  по  народному  образованию  в  Ярославской 
губернии  в  начале  XX столетия.  В  исследованиях  по 
народному  образованию  широкое  освещение  получила 
деятельность  уездных  земств  Ярославской  губернии  и,  в 
частности,  тех  трудностей,  которые  преодолевали  земцы, 
создавая  широкую сеть  земских училищ.  Данная  тема  была 
проанализирована  в  работах  К.Е.  Ливанова,  Ф.Г.  Ширяева, 
П.А. Золотарёва, Б.Н. Надеждина и др.

Дореволюционная  историография   затрагивала   ряд 
аспектов  деятельности  органов  самоуправления: 
здравоохранение, народное образование, хозяйственные дела. 
Достоинством работ является наличие ценного фактического 
материала,  к их негативной стороне следует отнести обилие 
несущественных подробностей, отсутствие обобщений.

Изучение  уездных  земств  продолжилось  в  советский 
период на  другой  методологической  основе.  Для 
историографии  советского  периода  был  характерен 
основанный  на  марксизме-ленинизме   классовый  подход  к 
рассмотрению  проблем  земства.  В  первые  десятилетия 
советского периода к земскому опыту обращались в основном 
специалисты в  области  педагогики,  медицины,  агрономии  и 
статистики.

Новый  этап  в  изучении  земского  самоуправления  в 
дореволюционной России начался в 1950-1960-е гг. в трудах 
В.В.  Гармизы  и  Л.Г.  Захаровой.  В.В.  Гармиза  впервые 
подробно  остановился  на  подготовке  земской  реформы.  В 
монографии  Л.Г.  Захаровой   прослеживается  связь  земской 
реформы  с  отменой  крепостного  права14.  В  работе 
подтверждается  оценка,  данная  еще  в  дореволюционной 
историографии закону 1890 г. как земской «контрреформе».

Ярославль, 1913. 
13 Богданов  Л.Я.  Очерк  постепенного  развития  земской  медицины  в 
Ростовском  уезде  Ярославской  губернии.  Чернигов,  1890.;  Он  же. 
Ростовский уезд. Земско-медицинский сборник. М., 1892.;
14 Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968.



В  1970-1980-е  гг.  появился  ряд  исследований, 
затрагивающих  земскую  проблематику.  Так,  в  работе  П.Н. 
Дружинина о  народном образовании Ярославской губернии, 
отмечалась  положительная  роль  земства  в  школьном деле15. 
Особый  интерес  представляют  те  страницы  исследования, 
речь в которых идёт о Ростовском уезде.

В  книге  Н.П.  Ерошкина  раскрыта  система 
государственных  учреждений  дореволюционной  России, 
раскрыта  их  взаимосвязь  с  земскими  органами16.  Характер 
внутренней  политики  царского  правительства  в  правление 
Александра  II и его влияние на земство передан в труде В.Г. 
Чернухи17.  В  работах  М.С.  Симоновой  и  А.П.  Корелина 
показана  деятельность  земских  учреждений  по  развитию 
агротехники  и  кредитования  на  селе.  Вышли в  свет  работы 
П.А.  Зайончковского,  В.С.  Дякина,  Ю.Б.  Соловьева,  Н.М. 
Пирумовой, затрагивавшие земскую проблематику18.

В  советской  историографии   разрабатывалась 
проблематика  истории  земств,  выносились  марксистско-
ленинские  оценки  по  существу  земской  реформы, 
рассматривались  взаимоотношения  властных  органов  и 
земских  учреждений,  раскрывался  характер  внутренней 
политики  царского  правительства  применительно к  земским 
органам.  Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  подавляющее 
внимание  исследователи  сосредоточили  на  деятельности 
органов самоуправления  в  общероссийском масштабе,  тогда 
как поуездный аспект вопроса был во многом не изучен.

Специально  деятельность  Ростовского  уездного  земства 
по  вопросам  народного  образования,  здравоохранения  и 
строительства исследователями не рассматривалась. Материал 
по  этой  теме  представлен  отрывочно  в  ряде  изданий, 

15 Дружинин П.Н. Просвещение в Ярославской губернии в пореформенный 
период  //  Очерки  истории  Ярославского  края  /  Под  ред.  В.А.  Ляхова. 
Ярославль, 1974. С. 94 -136.
16 Н.П. Ерошкин История государственных учреждений дореволюционной 
России. М.: Высшая школа. 1983. С. 193-251.
17 Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с  середины 50-х годов до 
начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978.
18 Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х годов XIX 
в.  М.,  1964;  Дякин  В.С.  Земство  в  третьеиюньской  монархии  (структура 
избирателей  и  гласных)  //  Исторические  записки.  1989.  Т.  115:  Соловьев 
Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. Л., 1981; Пирумова Н.М. 
Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала  XX в. 
М., 1986.



9

посвящённых  общероссийским  аспектам  рассматриваемой 
темы,  а  также  в  ряде  краеведческих  статей  по  истории 
Ярославской губернии второй половины XIX – начала XX вв.

Марксистско-ленинская  методология,  в  духе  которой 
выполнены работы авторов советского периода  не могла  не 
оставить  своего  отпечатка  на  их  содержании.  Классовый 
подход присутствовал на страницах всех изданий советского 
периода, с некоторым ослаблением во время перестройки.

С 1991 г. начинается  современный этап отечественной 
историографии.  Всплеск  интереса  к  истории  земского 
самоуправления  проявился  в  1990-е  гг.  и  был  связан  с 
необходимостью  укрепления  российской  государственности. 
Неслучайно  именно  в  этот  период  возник  термин 
«земствоведение». Земская проблематика получила освещение 
в исследовании П.Н. Зырянова, давшего оценку роли земств во 
время  проведения  столыпинской  аграрной  реформы19. 
Взаимосвязь традиций и новаций в русском обществе  XIX в. 
проанализировал В.Я. Гросул. Он привел ценные сведения о 
земской реформе и контрреформе, об отношении к земству в 
обществе20.  Различные  этапы  функционирования  земств 
осветили труды В.Ф.Абрамова и Н.Г. Королевой.

В 1999 и в 2002 гг.  вышли в свет две монографии А.В. 
Ефременкова.  Автор  показал  различие  целей  земской  и 
правительственной  агрономии,  обосновал  экономические 
причины расхождения земств с реформой П.А. Столыпина21. 
Весомый вклад в историографию современного этапа внесли 
труды  Г.А.  Герасименко,  В.В.  Куликова,  В.М.  Шевырина  и 
Е.М.  Петровичевой,  дающие  положительную  оценку 
деятельности  земств  в  решении  хозяйственных,  социальных 
вопросов и по оказанию помощи фронту22. В 2005 г. вышел в 

19 Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России. 1907-1914. М., 
1992.
20 Гросул В.Я. Русское общество XVIII – XIX веков: Традиции и новации. 
М., 2003.
21 Ефременков  А.В.  Земская  альтернатива  столыпинской  приватизации. 
Ярославль,  1999;  Он  же.  Земская  агрономия  и  ее  роль  в  эволюции 
крестьянской общины. Ярославль, 2002.
22 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990; Куликов 
В.В. Земские учреждения и правительственный контроль (вторая половина 
XIX – начало XX в.). М., 2001; Шевырин В.М. Земский и городской союзы 
(1914-1917).  М.,  2000;  Петровичева  Е.М.  Земства  Центральной  России  в 



свет двухтомник, посвященный земскому самоуправлению23.
Наряду с этим, успешно продолжилось изучение земской 

деятельности  в  различных  регионах  России,  значительно 
расширившее  информационную  базу  проблемы  за  счет 
привлечения  материалов местных архивов.  В исследованиях 
Т.И. Волковой представлен большой фактический материал по 
земской проблематике, всесторонне раскрыты многие аспекты 
деятельности  Ярославского  земства,  приведены 
общегубернские  и  поуездные  сведения,  в  частности  по 
Ростовскому краю24. В исследованиях Ю.Ю. Иерусалимского, 
С.Ю.  Иерусалимской,  В.М.  Марасановой,  Ю.Г.  Саловой 
произведен  тщательный  анализ  деятельности  Ярославского 
земства  в  области  народного  образования25.  В  монографии 
С.Ю.  Иерусалимской  и  Ю.Ю.  Иерусалимского 
рассматриваются  проблемы  народного  образования  в 
Угличском крае XIX – начала XX вв., даётся количественная и 
качественная  характеристика  деятельности  земских  школ 
уезда26.  Эти  сведения  предоставляют  возможность  для 
сравнения  деятельности  Ростовского  и  Угличского  земств  в 
сфере  народного  просвещения.  Работы,  написанные  Ю.Ю. 
Иерусалимским  в  соавторстве  с  А.В.  Борисовой  и  В.А. 
Кувшиновым27,  также  содержат  ряд  интересных  сведений  о 

период Первой мировой войны. М., 2001.
23 См.:  Земское  самоуправление  в  России  1864  -  1918  /  Под  ред.  А.П. 
Корелина, Н.Г. Королевой, Л.Ф. Писарьковой. Кн. 2. М.: Наука. 2005.
24
25 Иерусалимский Ю.Ю.,  Марасанова В.М., Салова Ю.Г. Ярославский край 
в конце  XIX – начале  XX в. // История Ярославского края / Под ред. А.М. 
Селиванова. Ярославль, 2000.; Иерусалимская С.Ю., Иерусалимский Ю.Ю. 
Изучение в конце XIX – начале XX вв. начального и среднего образования 
Ярославской  губернии  пореформенного  периода  //  Материалы 
Всероссийской  научной  конференции,  посвященной  200-летию 
Ярославского  государственного  университета  им.  П.Г.  Демидова. 
Ярославль,  2003.С.134-137;  Иерусалимская  С.Ю.,  Иерусалимский  Ю.Ю. 
Периодическая печать конца  XIX – начала XX вв. как источник по истории 
народного образования Ярославской губернии //  Демидовский временник: 
Исторические исследования в Ярославском государственном университете. 
Ярославль, 2004. С. 205 – 213.
26 См.: Иерусалимская С.Ю., Иерусалимский Ю.Ю. Народное образование в 
Угличском крае в XIX – начале XX вв.: от приходских училищ к всеобщему 
обучению. Ярославль, 2006.
27 Иерусалимский Ю.Ю.,  Кувшинов В.А.  Культура России 2-й половины 
XIX века //  История Отечества.  М.,  1995.;  Борисова А.В.,  Иерусалимский 
Ю.Ю. Культура России в пореформенный период . Ярославль, 2004.
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деятельности земских учебных заведений во второй половине 
XIX столетия.

Ценную  информацию  по  освещению  основных 
направлений  деятельности  земских  органов  Ярославской, 
Костромской и Курской губерний содержит ряд диссертаций и 
авторефератов28.  Деятельность  Московского,  Тверского  и 
Владимирского земства в области начальной и средней школы 
проанализирована в работах П.В. Галкина, Н.С. Новиковой и 
С.Р.  Глазугова.  Взгляды  либералов  и  консерваторов  на 
проблему начального народного образования на рубеже XIX – 
XX вв., в том числе на земские школы, раскрыты в статье В.В. 
Карповой29.  Исследование  А.В.  Петухова,  посвящено 
деятельности  Рыбинского  земства  в  области  дорожного 
строительства. 

Таким  образом,  историография  современного  периода 
охватывает  обширный  спектр  вопросов,  рассматривающих 
отдельные  аспекты  проблематики  диссертационного 
исследования.  К  настоящему  времени  в  отечественной 
историографии  проблематика  истории  земств  изучена 
достаточно  хорошо.  Вместе  с  тем,  степень  разработанности 
вопросов  развития  Ростовского  земства,  как  одной  из 
составляющих  Ярославского  земства,  остаётся  мало 
изученной,  а  его  деятельность  в  области  дорожного 
строительства не имеет исследовательских работ вообще.

Цель  и  задачи  исследования.  Основной целью 
диссертационной  работы  является  комплексное  изучение 
спектра  вопросов,  связанных  с  деятельностью  Ростовского 
земства  в  деле  здравоохранения,  народного  образования  и 

28 См.: Иерусалимская С.Ю. Развитие народного образования в российской 
провинции  во  второй  половине  XIX –  начале  XX вв.  (по  угличским 
материалам).  Дис.  …  канд.  ист.  наук.  Иваново,  2005;  Марасанова  В.М. 
Автореф.  дис.  …  канд.  ист.  наук.  Ярославль,  2005;  Горохова  О.В. 
Просветительская деятельность духовных и светских библиотек российской 
провинции во второй половине XIX – XX веков (на материале Костромской 
губернии) // Автореф.  дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2005; Мамаева Т.П. 
Земская школа Курской губернии и роль губернского земства в её развитии 
(1865 – 1917 гг.) // Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2002.
29 См.:  Карпова  В.В.  Интеллигенция  о  проблеме  начального  народного 
образования  на  рубеже  XIX –  XX вв.  (По  материалам  прессы)  // 
Политическая культура интеллигенции, её место и роль в жизни общества. 
Иваново, 2006. С. 276 – 278.



дорожного  строительства.  Исходя  из  цели  исследования, 
определен круг следующих задач:
• раскрыть  особенности  становления  и  развития  земской 

медицины в г. Ростове и уезде;
• рассмотреть  и  дать  характеристику  процессам 

формирования  и  развития  фельдшерской  и  врачебной 
помощи в крае;

• изучить  специфику  развития  народного  образования  в 
Ростовском уезде;

• выявить условия и проблемы открытия новых школ; 
• выделить и охарактеризовать основные направления в деле 

самообразовании  ростовцев  (открытие  библиотек, 
проведение народных чтений);

• рассмотреть решение земством круга вопросов, связанных 
с дорожным строительством на земских трактах;

• осветить характер и особенности строительства земскими 
органами проселочных дорог в Ростовском уезде.
Источниковую  базу  исследования составляет 

широкий  комплекс  опубликованных  и  неопубликованных 
источников.  Важную  роль  в  раскрытии  темы  исследования 
сыграли  материалы  восемнадцати  фондов  трех 
архивохранилищ, в работе цитируются более двухсот единиц 
архивного  хранения.  Источники  по  теме  исследования 
составляют  шесть  групп:  1)  Законодательные  документы  и 
нормативные  материалы;  2)  Актовые  материалы;  3) 
Делопроизводственная  документация;  4)  Статистические 
источники;  5)  Публицистика  и  периодическая  печать;  6) 
Мемуарные источники.

В первую группу входят законодательные документы 
и  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность 
уездных земств.  Законодательные материалы, определяющие 
задачи  и  функции  уездных  земств,  были  опубликованы  в 
Полном  Собрании  Законов  Российской  империи,  а  также 
отложились  в  фондах  ГАЯО  и  его  филиала  в  г.  Ростове. 
Данные  материалы  являются  особым  видом  исторических 
источников,  объединяющим  нормативные  документы, 
санкционированные  верховной  властью.  В  первую  группу 
источников также входят правила, инструкции и разъяснения, 
касавшиеся деятельности земских учреждений.

Законодательные  документы  и  нормативные  акты 
являются  чрезвычайно  важным  источником  по  изучаемой 
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теме. Они показывают трансформации в политике российского 
правительства  по  отношению  к  земским  учреждениям,  его 
эволюцию в связи с изменявшейся общественно-политической 
и  социально-экономической  обстановкой  в  стране.  Анализ 
законодательных  и  нормативных  документов  позволяет 
проследить  усиление  роли  дворян  в  земском 
представительстве в период контрреформ Александра  III,  по 
сравнению с предшествовавшей эпохой реформ Александра II 
и оживление земской деятельности в начале XX столетия.

Вторую  группу  источников  составляют  актовые 
материалы. Сюда  входят  документы,  содержащие 
нотариальные  договора  или  «условия»  уездной  земской 
управы  с  подрядчиками  на  поставку  строительных 
материалов,  постройку  зданий.  К  данному  виду  источников 
также относятся акты проверки членами уездного собрания и 
управы,  губернскими  инженерами  и  уездными  техниками 
качества выполненных работ; акты ревизий земских больниц, 
школ.  Особый  интерес  для  нашей  темы  представляют 
договора  подряда  и  поставки,  предметом  которых  были 
постройка  и  ремонт  зданий  земских  школ  и  больниц, 
строительство дорог.

Актовые  источники  содержат  чрезвычайно  ценную 
информацию,  зачастую  уникального  свойства,  касающуюся 
деятельности Ростовского  земства,  которая  не  отложилась  в 
каком-либо  другом  виде  исторических  источников.  Эти 
сведения  показывают  реальный  правовой  статус  уездных 
земских  учреждений,  каждодневную  практику  их  работы. 
Количество договоров к началу  XX в. значительно возросло, 
что, в свою очередь, было связано с увеличением масштабов 
деятельности Ростовского уездного земства в это время.

Третья  группа  источников  включает  в  себя 
делопроизводственную документацию, которая велась на 
протяжении  всей  деятельности  Ростовского  земства.  В  нее 
входят указания губернатора  губернской и уездной земским 
управам, его переписка с уездными земскими начальниками, 
ростовским  уездным  исправником  о  выдаче  разрешений  на 
открытие  больниц,  школ,  и  т.д.  Ценные  сведения  несут 
рапорта  уездного  исправника  ярославскому  губернатору  о 
лечебных учреждениях и начальных школах.



С  конца  XIX столетия  в  крае  проходили  ярославские 
губернские съезды земских врачей и представителей земств, 
губернские и уездные съезды земских учителей. Информацию 
об  этих  собраниях  несут  нам  материалы,  отложившиеся  в 
фондах  ГАЯО  и  РФ  ГАЯО30.  К  делопроизводственной 
документации  относятся  также  переписка  земства  с 
волостными правлениями, отношения губернатору. Переписка 
между  Ярославской  губернской  и  Ростовской  уездной 
земскими  управами  по  различным  хозяйственным  вопросам 
также отложилась в фондах ГАЯО. Кроме административно-
хозяйственной  информации,  архивные  материалы  знакомят 
нас с приговорами волостных и сельских обществ по поводу 
открытия земских училищ, больниц, пожертвованиях.

Делопроизводственные  источники  показывают 
внутреннюю структуру земских учреждений, раскрывают круг 
вопросов  ведения  уездного  земства  и  др.  Насыщенность 
делопроизводственных  документов  богатым  фактическим 
материалом делает их ценным источником по нашей теме.

В четвертую группу входят статистические материалы, 
к  которым относятся сведения о количестве больниц, школ, 
числе и половозрастном составе учителей, учеников, врачей, 
фельдшеров, постройке дорог и др. Эти данные являются как 
опубликованными,  так  и  неопубликованными.  Первые 
содержатся  на  страницах  общероссийских  и  местных 
статистических сборников: школьная статистика; информация 
о количестве земских учебных заведений, их финансовой базе 
и  т.д.  Эти  статистические  данные  регулярно  появлялись  в 
«Вестнике  Ярославского земства»,  «Ярославских губернских 
ведомостях»  (далее  ЯГВ),  «Ярославских  епархиальных 
ведомостях» (далее ЯЕВ).

Неопубликованные  материалы  находятся  на  хранении  в 
фондах ГАЯО и РФ ГАЯО. Большой интерес для нашей темы 
представляют  сведения,  характеризующие  образовательный 
уровень  врачей,  фельдшеров,  акушерок,  учителей,  их 
помощников  и   законоучителей  с  указанием  суммы 
получаемого  ими  жалования,  отложившиеся  в  фонде  ГАЯО 
«Ярославский губернский статистический комитет» (Ф. 642). 
Данный  фонд  также  содержит  информацию  по  состоянию 
дорог в Ростовском уезде. Материалы фонда включают в себя 
сметы  на  постройку  дорог,  количество  человеко-дней, 

30 См.: ГАЯО. Ф. 485; РФ ГАЯО. Ф. 5; 206; и др.
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затраченных  на  строительство  и  др.  Фонд  №  5  РФ  ГАЯО 
«Ростовское  уездное  земское  собрание  и  земская  управа»  и 
фонд  №  13  «Ростовский  уездный  исправник  г.  Ростова» 
содержат  важные  сведения  о  количестве  койко-мест  в 
медицинских  учреждениях;  счета  за  лечение;  отчеты 
библиотек о книжном фонде, количестве читателей и т.д.

Материалы  земской  и  ведомственной  статистики 
представляют  собой  важнейший  источник  по  исследуемой 
теме.  Перечисленные  статистические  источники  содержат 
сведения,  позволяющие  проследить  в  количественном  и 
качественном  срезе  все  стороны  деятельности  органов 
самоуправления.  Земская  статистика,  что  называется,  «из 
первых  рук»  раскрывает  состояние  ростовского 
здравоохранения, просвещения и благоустройства.

Пятую  группу  источников  составили  материалы 
периодической  печати  и  публицистики. Периодическая 
печать  является  особым  видом  исторических  документов,  в 
которых  содержится  масса  интересных  сведений  о 
деятельности земства  в  области здравоохранения,  народного 
образования,   дорожного  строительства  и  т.д.  Источником 
первостепенной  важности,  исходящим  из  самих  земских 
учреждений,  является  «Вестник  Ярославского  земства».  На 
страницах этого издания поднимались вопросы, волновавшие 
земских  деятелей,  предлагались  пути  решения  проблем, 
стоявших перед земством. Значительная информация по теме 
диссертационного исследования содержится в  еженедельных 
периодических  изданиях,  выходивших  на  территории 
Ярославской губернии: ЯГВ и ЯЕВ. В неофициальной части 
ЯГВ  печатались  материалы  о  функционировании  уездных 
земских  учреждений.  Во  всех  изданиях  присутствовала 
информация  по  Ростовскому  краю.  Ряд  сведений  можно 
почерпнуть  на  страницах  ЯЕВ:  отчёты  о  состоянии  школ 
губернии (в том числе земских Ростовского уезда) и др.

Кроме  корреспонденций  и  очерков,  в  прессе 
публиковались  публицистические  статьи  по  земской 
проблематике.  В  данную  группу  входят  ряд  статей  А.А. 
Титова,  цикл  работ  гласных  уездного  земского  собрания  и 
врачей земской больницы В.И. Ивановского и Л.Я. Богданова. 
Указанные  сочинения  отличались  от  произведений  этих  же 



авторов,  представленных  в  историографическом  обзоре, 
поскольку  были  посвящены  текущим  вопросам  земской 
жизни,  обладали  большей  эмоциональностью,  яркостью 
подачи материала и имели все черты присущие публицистике. 
Анализ данных статей проливает свет на многие вопросы и 
задачи, волновавшие земских деятелей.

Периодическая печать и публицистика содержат на своих 
страницах  сведения,  раскрывающие  каждодневную  работу 
земства. Периодика и публицистика представляют ценность не 
столько  фактами,  приводимыми  в  них  (поскольку  часть 
данной информации несут нам и другие источники), сколько 
показателем настроений и мировоззрения земских деятелей и 
оценкой деятельности земства со стороны других лиц. 

Большую  ценность  для  изучения  темы  исследования 
представляют  также  мемуарные  источники.  Данный  вид 
источников включает в себя воспоминания, дневники, путевые 
заметки.  В  частности,  деятель  земского  движения  И.И. 
Петрункевич  оставил  интересные  воспоминания, 
показывающие  функционирование  земства  в  конце  XIX – 
начале  XX вв.,  сословное  представительство  в  земских 
учреждениях31. Попечитель  Бектышевской  земской  школы 
Переславского  уезда  Владимирской  губ.  Н.Ф.  Самсонова  в 
своих воспоминаниях указывает  на  особенности открытия и 
становления этого учебного заведения32.  Ценные данные для 
исследования  технического  образования  в  Ростовском  крае 
содержаться в  воспоминаниях преподавателя рисования,  а  в 
последствии  и  заведующего  учебно-показательной 
финифтяной мастерской А.И. Звонилкина33.  Работая в стенах 
школы с 1904 по 1929 г., автор раскрывает вклад А.А. Титова 
и  И.А.  Шлякова,  а  также Всероссийского  Археологического 
общества в дело ее открытия.

Мемуарные  источники,  при  всей  их  субъективности, 
служат ценным свидетельством для изучения мировоззрения, 
настроения  и  мотивации  поступков  земских  деятелей.  Они 

31 Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля: Воспоминания // 
Архив русской революции. Берлин, 1934. Т. 21.
32 Самсонова Н.Ф. Моя школа // Бектышевская сельская школа в XIX 
столетии. Переславская быль. Переславль-Залесский, 2006. Т. 6. С. 3-77.
33 Звонилкин А.И. Краткая история существования Ростовской живописно-
финифтяной учебно-показательной мастерской с основания до настоящего 
времени / Под ред. М.М. Федоровой // Сообщения Ростовского музея. Вып. 
III. Ростов, 1992. С. 162-172.
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являются  синхронными  (дневники)  и  ретроспективными 
(воспоминания). В связи с этим, при работе с данным видом 
исторического источника необходим критический подход.

Таким образом, источниковая база диссертации позволяет 
решить поставленные исследовательские задачи.  Изучение и 
сопоставление различных групп источников позволит выявить 
комплексную  картину  деятельности  Ростовского  земства  в 
рассматриваемые временные рамки.

Научная  новизна  диссертации.  В  настоящем 
исследовании,  на  основании  широкого  круга  источниковых 
материалов,  основная  масса  которых  впервые  вводится  в 
научный  оборот,  представлена  комплексная  характеристика 
истории земских учреждений Ростовского края в деле решения 
хозяйственных  и  культурных  проблем  региона. В 
диссертационном исследовании проведен анализ деятельности 
органов  местного  самоуправления  в  сферах  формирования 
медико-санитарного дела и организации народной школы на 
территории Ростовской земли в 1865-1917 гг., не получивший 
ранее  достаточного  освещения  в  отечественной 
историографии. Автором, впервые в исторической литературе, 
раскрыта  целостная  картина  деятельности  регионального 
земства в области дорожного строительства и благоустройства 
края, до сих пор не ставшая темой специального изучения.

В  данной  работе,  с  использованием  обширного 
источникового  материала  и  привлечением  информации  по 
ряду соседних уездов и губерний, выявлены основные аспекты 
хозяйственно-экономической  деятельности  Ростовского 
земства,  его  практические  действия  по  оснащению  и 
благоустройству местных путей сообщения, изучены вопросы 
организации и подбора кадров в каждой из рассматриваемых 
сфер  приложения  усилий  органов  самоуправления 
Ростовского  края.  Автором  был  впервые  введён  в  научный 
оборот  широкий  документальный  материал,  включающий  в 
себя более двухсот единиц хранения из двух архивохранилищ.

Практическая  значимость  исследования. 
Материалы  диссертации  и  выводы  по  результатам 
исследования  могут  быть  использованы  в  образовательном 
процессе  при  изучения  отечественной  истории  второй 
половины  XIX –  начала  XX вв.,  разработке  ряда  курсов  по 



историческому  краеведению,  истории  культуры,  чтении 
специальных  курсов  и  семинаров.  Результаты  проведённого 
исследования  являются  актуальными  при  составлении 
справочных  краеведческих  изданий,  в  экскурсионной, 
музейной  и  архивной  деятельности,  имеют  прикладное 
значение для работников местного самоуправления.

Апробация  результатов  работы.  По  результатам 
исследования автором опубликована монография и 17 статей, 
общим  объёмом  17  п.л.  Отдельные  положения  и  выводы 
исследования были изложены в публикациях и представлены в 
выступлениях  на  8  региональных  научных  конференциях  в 
Ростове (2004-2006), Рыбинске (2004, 2006), Ярославле (2005, 
2006)  и  Владимире  (2006).  Диссертация  обсуждена  на 
заседании  кафедры  отечественной  средневековой  и  новой 
истории  Ярославского  государственного  университета  им. 
П.Г. Демидова и рекомендована к защите.

Структура  диссертационного  исследования. 
Структура  диссертации  отражает  логику  исследования. 
Данная  работа состоит  из  введения,  четырёх  глав, 
включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка 
использованных источников и литературы и приложения, где 
представлены  редкие,  неопубликованные  архивные 
материалы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении обосновывается  актуальность  темы, 
определяются  объект  и  предмет  проводимого 
исследования,  цель  и  задачи  работы,  указываются 
хронологические  и  территориальные  рамки 
рассматриваемой  проблематики,  её  методологические 
основы.  Представлен  анализ  степени  научной 
разработанности  проблемы,  приведена  характеристика 
источниковой базы диссертации.
Первая  глава «Деятельность  земства  по 

развитию  здравоохранения  в  Ростовском  уезде 
Ярославской  губернии»  состоит  из  трёх  параграфов,  в 
которых  исследуется  состояние  медико-санитарного  дела  в 
крае  в  период  с  1865-1917  гг.  В  первом  параграфе 
«Становление  земской  медицины» представлена 
характеристика  начального  этапа  деятельности  Ростовского 
земства в медицинской сфере. В 60-70-х гг. XIX в. Ростовское 
уездное земство проделало большую работу по организации 
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системы  земского  здравоохранения  в  регионе.  За  это  время 
было  налажено  функционирование  уездной  земской 
больницы,  решён  вопрос  по  комплектации  её 
профессиональными кадрами и финансированию.

Начало  организации  здравоохранения  в  крае  было 
положено  в  1866  г.,  когда  уездное  земство  приняло  в  своё 
ведение городскую больницу. С 60-70-х гг.  XIX столетия на 
территории  Ростовского  уезда  шло  активное  строительство 
фельдшерских пунктов. Данные учреждения были созданы на 
средства  земств  -  специально  для  села.  Именно  земствами 
было  положено  начало  активной  борьбе  с  эпидемиями  и 
профилактике таких заболеваний, как оспа и холера. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг., также затронула работу земства 
по  становлению  здравоохранения,  повлияла  на  его 
деятельность в плане создания госпиталя для русских солдат и 
пленных.  Органы  местного  самоуправления  показали  свою 
жизнеспособность,  умение  наладить  работу  медицинского 
персонала, заботу о становлении  медицинских учреждений. 

Во  втором  параграфе  «Организация  народного 
здравоохранения  в  Ростовском  уезде  в  конце  XIX века» 
рассматриваются  вопросы деятельности ростовского  земства 
на ниве организации медико-санитарного дела  в 80 – 90-е гг. 
XIX столетия. Это время являлось периодом подъёма земского 
здравоохранения.  На  данном  этапе  в  крае,  как  и  ранее, 
функционировала уездная земская больница, был открыт ряд 
новых  фельдшерских  пунктов  и  больничек,  состоявших  на 
земском бюджете,  значительно увеличилось  число крестьян, 
проходивших  там  излечение.  Выдача  жалованья 
медицинскому  персоналу  уезда  находилась  в  ведении 
ростовского земства. Средства на данную статью расхода шли, 
в большинстве своём, от самих земских органов, частично в 
этом  участвовали  и  сельские  общества.  В  том  случае,  если 
село, на территории которого находился фельдшерский пункт, 
не могло даже отчасти оплачивать труд врачей,  эту функцию 
целиком брало на себя земство.

За  период  с  1880  по  1900  гг.  ассигнования  земства  на 
народное  здравоохранение  неизменно  росли.  Земство 
подготовило  несколько  десятков  врачей,  фельдшеров, 
акушерок и др. медицинского персонала. Благодаря усилиям 



земских  врачей  было  предотвращено  распространение  ряда 
опасных заболеваний,  локализованы вспышки  эпидемий.  В 
более  крупных  масштабах  стали  проводиться  меры  по 
профилактике  болезней,  существенно  сократился  процент 
смертности среди населения. Как следствие такой работы, был 
значительно поднят материальный и социально-общественный 
статус земского врача.

Третий  параграф  «Заключительный  этап  развития 
земского  здравоохранения» посвящен  проблемам  медико-
санитарного дела в регионе в начале XX столетия. На данном 
этапе функционирования медицинского дела земство приняло 
решение по  поводу отмены платы за лечение в медицинских 
учреждениях, возросло количество врачебных участков с пяти 
до восьми. К началу  XX в.  прослеживалась общая для всех 
этапов  развития  ростовского  земского  здравоохранения 
тенденция  на  повышение  ассигнований  для  организации 
медико-санитарной  части  в  уезде,  шло  расширение  сети 
фельдшерских  пунктов  и  открытие  акушерских,  как 
неотъемлемого и  составного  звена  уездной медицины.  Делу 
развития  здравоохранения  в  крае  значительную  поддержку 
оказывала  благотворительная  деятельность  различных 
обществ и  отдельных частных лиц.

С началом боевых действий в Первую мировую войну, к 
октябрю  1915  г.  в  Ростове  было  открыто  семь  земско-
городских  лазаретов.  Предреволюционный  1916  и 
революционный 1917 года, сопровождавшиеся резким взлётом 
цен, инфляцией, понижением уровня жизни населения России, 
наложили  свой  отпечаток  на  состояние  земского 
здравоохранения в уезде. По мере своих сил органы местного 
самоуправления  пытались  поддержать  функционирование 
медико-санитарного  дела,  однако  ситуация  оставалась 
напряжённой.  Развязка  наступила  в  1918  г.,  когда  указом 
Совнаркома все российские земства, и в том числе Ростовское, 
перестали существовать.

Вторая  глава  «Работа  земства  по  развитию 
народного образования в Ростовском крае» включает 
в  себя  три  параграфа.  В  первом  параграфе  «Деятельность 
уездного  земства  по  развитию  школьного  образования  во 
второй половине XIX века» подчеркивается, что период второй 
половины  XIX столетия  являлся  временем  зарождения 
земской  школы  в  Ростовском  уезде.  Основное  внимание  с 



21

середины 1860-х гг. органы самоуправления сосредоточили на 
состоянии  начального  образования  и  методах  повышения 
грамотности  среди  населения.  В  1865  г.  общее  количество 
детей, обучавшихся в официальных училищах и в домашних 
(частных) школах, составляло лишь около 1.700 человек, тогда 
как  к  1890  г.  в  Ростове  и  уезде  уже  10.002  ребенка  были 
грамотными.  При  этом  основная  масса  сельского  населения 
обучалась  в  земских  училищах.  Данные  учебные  заведения 
существенно  раздвинули  круг  элементарных 
общеобразовательных  знаний,  улучшили  условия  труда 
учителей,  стремились  максимально  расширить  умственный 
кругозор учащихся и т.д.

Ростовское  земство  активно  занималось  проблемой 
воспитания  профессиональных  кадров  для  сельской  школы, 
стремясь  замещать  вакантные  учительские  должности 
способными  и  подготовленными  людьми,  заботилось  о 
регулярной  выплате  жалованья  и  введении  системы 
поощрений  педагогического  персонала  школ.  На  начальном 
этапе развития народной школы, ростовские земские органы 
исходили  из  посылки,  что  содержание  новых  учебных 
заведений  являлось  во  многом  прерогативой  сельских 
обществ. Однако уже с середины 70-х гг.  XIX в. начинается 
постоянное  повышение  земских  ассигнований  на  развитие 
народного просвещения в регионе.

С 80-х гг.  XIX столетия значительно возросли субсидии 
казны на школы, принадлежавшие Св. Синоду, однако и это не 
остановило увеличение численности земских школ в регионе. 
Во второй половине 80-х гг. XIX столетия в Ростовском уезде 
стала  набирать  обороты  популярность  профессионального 
образования,  однако  время  для  широкого  распространения 
данных  учебных  заведений  в  Российской  империи  еще  не 
пришло,  поэтому  организация  училищ  такого  типа  носила 
единичный характер.

Во  втором  параграфе  «Функционирование  Ростовского 
земства  по  развитию  народной  школы  в  начале  XX века» 
отмечается,  что  на  данном  этапе  продолжился  рост 
количественных  и  качественных  параметров, 
характеризующих  деятельность  ростовского  земства  по 
становлению  начальных  училищ.  С  каждым  годом 



увеличивалось  количество  земских  школ  и  численность 
учеников.  Ежегодно  росло  финансирование  народного 
образования со стороны земства.

В  результате  развития  общероссийских  тенденций, 
внутренних  потребностей  уезда  и  деятельности  земства 
вполне  закономерно  был  поставлен  вопрос  о  скорейшем 
введении в крае всеобщего начального обучения. Ростовское 
земство  затратило  много  сил  и  средств  на  подготовку 
учителей  и  их  помощников,  улучшение  материального 
положения  педагогов.  События  1905-1907  гг.  не  столь  явно 
отразились  на  деятельности  учебных  заведений,  однако 
Первая мировая война и бурный 1917 г. самым существенным 
образом  сказались  на  народном  просвещении  ростовской 
земли.  Вступление  России  в  войну  повлекло  за  собой 
мобилизацию  в  действовавшую  армию  ряда  учителей, 
остановку  школьного  строительства,  сокращение 
правительственных  дотаций.  Увеличение  земских 
ассигнований  на  народную  школу  не  покрывало  темпов 
инфляции.  События  октября  1917  г.  в  столицах,  эхом 
прокатившиеся  по  всей  стране,  напрямую  коснулись  и 
Ростовского  уезда.  В  1918  г.  указом  Совнаркома  земства 
упразднялись, а вместе с ними ушла и земская школа. 

В третьем параграфе «Деятельность уездного земства в 
сфере внешкольного образования»  отмечается, что за период 
второй  половины  XIX –  начала  XX вв.  в  Ростовском  крае 
происходило  формирование  и  успешное  развитие 
внешкольного  образования.  Ростовские  земские  органы 
активно  занимались  вопросами  финансирования  и 
комплектации  фондов  публичных,  учебных,  народных, 
учительских и ученических библиотек. В начале 1860 г. была 
открыта первая библиотека при городском училище. Учебные 
библиотеки,  располагавшиеся  при  училищах  Ростовского 
региона, также обладали значительными книжными фондами. 
Основная часть таких библиотек являлась земской, т.е. была 
открыта при непосредственном участии и на средства органов 
местного управления. Наряду с этим в конце XIX в. заметное 
развитие  получили  так  называемые  «народные  чтения»  - 
лекции для простого народа.

Вследствие  расширения  читательской  аудитории  в 
результате  развития  народного  образования  в  Ростовском 
уезде  во  второй  половине  XIX в.  появляются  народные 
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библиотеки. К открытию данного типа библиотек комитетам 
грамотности  удавалось  привлекать  средства  известных 
книгоиздателей и меценатов, например, Ф.Ф. Павленкова. На 
территории Ростовской земли в конце  XIX – начале  XX вв. 
существовали  также  ученические  библиотеки.  В  1911  г.  в 
уезде  было  положено  начало  учреждению  районных 
учительских библиотек.  На  средства  МНП в  четырёх селах, 
при  местных  земских  школах,  были  организованы 
педагогические  библиотеки  для  преподавателей. 
Впоследствии количество этого типа библиотек значительно 
возросло и их финансированием стало заниматься Ростовское 
земство.  Самостоятельным  направлением  внешкольного 
образования  в  уезде  являлась  музейная  работа,  связанная  с 
открытием музеев наглядных пособий с целью ознакомления 
крестьянства с достижениями естественных наук.

Участие  России  в  Первой  мировой  войне,  пагубно 
отразившееся на всех сторонах жизни российской провинции, 
в  том  числе  Ростовского  уезда  затронуло  и  внешкольное 
образование.  Несмотря  на  ежегодно  увеличивавшийся  рост 
ассигнований со стороны органов местного самоуправления на 
библиотечное  дело  и  другие  формы  внешкольного 
образования в 1914-1917 гг., этих денег, из-за галопирующей 
инфляции,  не  хватало.  17  июля  1918  г.  вышел  Декрет 
Совнаркома,  по  которому  все  библиотечные  собрания 
подлежали  немедленной  национализации.  На  этом 
закончилась деятельность сети дореволюционных библиотек в 
Ростовском уезде.

Третья глава «Деятельность уездного земства по 
строительству и ремонту дорог»  подразделяется на два 
параграфа.  Первый из них «Становление земского дорожного 
строительства»  раскрывает  данную  сторону  деятельности 
Ростовского  земства  во  второй  половине  XIX столетия. 
Состояние  дорог  уезда  в  дореформенный  период  было 
достаточно  запущенным.  Первыми  действиями  земства  по 
приведению ряда дорожных путей уезда в рабочее состояние 
являлись постройка девяти новых мостов, восстановление их 
«настилки»  и  перил,  а  также  рытьё  возле  дорог  канав.  В 
качестве  решения  финансовой   проблемы  содержания  и 
благоустройства  местных  путей  сообщения,  в  1865  г. 



Ростовское  уездное  земство  постановило  перевести 
натуральную  дорожную  повинность  на  денежную.  Данная 
мера дала положительные результаты, благодаря чему органы 
местного самоуправления получили суммы, необходимые для 
дорожного строительства.

Ростовское  земство,  понимая  значимость  проблемы  для 
процветания  края,  много  внимания  уделяло  развитию  и 
функционированию  дорожной  сети  уезда.  Суммы, 
направляемые  органами  местного  самоуправления  на 
дорожные  и  ремонтные  работы,  росли  год  от  года  в 
количественном  выражении,  составляя  достаточно  весомую 
долю  в  земском  бюджете.  Затраты  Ростовского  земства  на 
поддержание в рабочем состоянии дорог были сопоставимы с 
расходами Переславского земства Владимирской губернии и в 
несколько  раз  превышали   ассигнования  таких  небогатых 
земств как Мышкинское.

Во  втором  параграфе  «Дорожное  строительство  в  
начале XX века» отмечается, что за время с 1900-1917 гг. в крае 
были проведены ремонтно-строительные работы ряда трактов, 
совершено  замощение  камнем  грунтовых  участков  дорог, 
введено  в  эксплуатацию  значительное  количество  новых 
мостов,  дамб.  Уездное  земство  тщательно   относилось  к 
контролю за  расходованием средств и качеством дорожного 
строительства.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  все  усилия, 
выверенные  в  инженерном  и  техническом  отношении, 
обоснованные  в  экономическом  плане,  статьи  земского 
бюджета  на  дорожное  строительство  с  незавидной 
регулярностью  то  недовыполнялись,  то  перевыполнялись. 
Основная  причина  этого  факта  –  непостоянство  природных 
условий  и  климатические  катаклизмы,  которым  подвержена 
средняя полоса России (паводки, засухи, подтопления и т.д.).

Большое внимание Ростовское земство уделяло вопросам 
финансирования дорожного строительства. Рост ассигнований 
на эксплуатацию земских дорог, наблюдавшийся в конце XIX 
в.,  продолжился  в  начале  XX столетия.  Составление  трех 
пятилетних  планов  свидетельствовало  о  понимании 
Ростовским  земством  значимости  путей  сообщения  для 
успешного  социально-экономического  и  торгового  развития 
уезда.  Суммы  выделяемые  земством  быстро  росли  в  годы 
первой мировой войны, когда затраты на эти нужды достигали 
десятков тысяч рублей. Однако из-за разрухи и стремительных 
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темпов  инфляции  этих  сумм  не  хватало  для  обеспечения 
нормального функционирования  дорог.

В заключении подведены основные итоги исследования 
и сформулированы выводы. Анализ деятельности Ростовского 
уездного земства во второй половине  XIX – начале  XX вв. в 
области здравоохранения, народного образования и дорожного 
строительства  показывает  большую  работу,  проводимую 
этими органами по данным направлениям и ту огромную роль, 
которую  они  играли  в  решении  местных  хозяйственных  и 
культурных  задач.  Начальный  период  деятельности  органов 
местного  самоуправления  в  Ростовском  уезде  являлся 
достаточно сложным и трудоёмким и отличался глубинными 
изменениями почти всех сфер жизни края.  На первом этапе 
работы  Ростовского  земства  (1864-1900  гг.)  по  данным 
направлениям  основное  внимание  уделялось  разработке  и 
внедрению проектов по созданию в регионе налаженной сети 
школ, больниц и путей сообщения. Второй этап (1900-1917 гг.) 
был  связан  со  стабилизацией  ситуации  по  всем  трём 
установкам  и  ориентированности  органов  местного 
самоуправления  на  поддержку  и  помощь  по  дальнейшему 
всемерному развитию уже приведённых в рабочее состояние 
систем. Во второй половине  XIX – начале  XX вв. успешная 
работа  уездного  земства  являлась  одним  из  необходимых 
условий  устойчивого  социально-экономического  роста  и 
культурного развития края.
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