
ций -  Межрегиональная Суджанская, проводящаяся на базе Суджанского 
техникума искусств.

Конечно же, многие проблемы в сфере сохранения традиционных ре
месел в Курской области еще ждут своего решения. Большие перспективы в 
сохранении традиций старинных ремесел открывают новые проекты по воз
можному созданию в д. Кожля музея-заповедника Кожлянской игрушки, от
крытии в перспективе подготовительных классов при профильных учрежде
ниях среднего профессионального образования (Суджанский техникум ис
кусств), повышению статуса мероприятий популяризации ремесла (расши
рение географии и масштабов «Города мастеров» на Курской Корейской яр
марке, праздника «Батюшка Егорий»), введению курса «Изобразительный 
фольклор» в программу учреждений дополнительного образования и др.

К. В. Павлов
г. Ижевск

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная струк
турная перестройка российской экономики на основе использования новей
ших инновационных технологий (в т.ч. нанотехнологий, биотехнологий и 
т.п.) являются важнейшими условиями эффективного инновационного раз
вития страны и роста конкурентоспособности отечественной продукции. Все 
это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально- 
экономического развития страны от получаемых доходов вследствие экспор
та сырьевых ресурсов и действительно осуществить структурную перестрой
ку отечественной экономики, о необходимости которой говорится уже очень 
давно. Важно также и то, что в результате этого улучшится имидж России, 
которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым придатком развитого 
мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует 
о том, что рост инвестиций в инновационные сферы экономики способству
ют ускоренному развитию народно-хозяйственного комплекса страны и по
вышению среднего уровня жизни населения.

При осуществлении модернизации большое значение имеет также учет 
региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в республиках, 
которых в РФ насчитывается 21 (т.е. практически четвертая часть всех субъ
ектов РФ), одной из важнейших форм модернизации будет являться возрож



дение народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих 
республик. В Удмуртии к такого рода промыслам относится льноводство, 
которое здесь интенсивно развивалось и в царский период развития страны, 
и на первых этапах существования советской власти. Тогда Удмуртия вхо
дила в тройку регионов, являющихся крупнейшими в стране производителя
ми льна и изделий из него.

Лен в условиях Удмуртии является традиционной технической культу
рой и возделывание его на территории республики началось еще в глубокой 
древности. В Удмуртии еще в первой половине XIX в. широкое развитие 
имела домашняя промышленность. Женщины пряли, ткали шерстяные ткани 
и холсты, шили одежду, вязали, вышивали. Крестьянские ткани вывозились 
за пределы края. В 1837 г. вятский губернатор отмечал, что из льна в уездах 
выделывалось 2,5 млн. аршин холста, который отправлялся в Архангельск, 
где его охотно покупали иностранные торговцы. В середине XIX в. из губер
нии уже вывозилось около 15 млн. аршин, в том числе в Казань для мешков 
-  около 800 тыс. аршин холста. В это же время предпринимались меры по 
усовершенствованию крестьянского ткачества, в связи с чем палата государ
ственных имуществ выписала самопрялки и усиленно внедряла их среди 
крестьянок.

После социалистической революции выращивание льна -  долгунца в 
республике продолжилось. В отдельные годы площади под посевами льна 
достигали 60 тыс. га. В послевоенный период посевные площади под лен в 
Удмуртии резко сократились. В настоящее время руководством республики 
ставится задача возрождения льноводства и постепенное доведение его объ
емов производства до прежних параметров. Для этих целей выделяются оп
ределенные финансовые ресурсы, в связи, с чем достаточно быстрыми тем
пами идет возрождение этой отрасли производства.

В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основ
ном в северной ее части и площади, занятые посевом льна в последнее время 
составляют около 15 тыс. га. С 2007 г. реализуется республиканская про
грамма «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», мероприя
тия которой направлены на увеличение производства льняной продукции и 
повышение эффективности производства предприятий льняного комплекса 
республики. Значительную роль здесь могут сыграть районные общества по
требительской кооперации, которые в свое время оказали существленное 
влияние в процессе культивирования льна.



Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производст
ва также и таких традиционных для удмуртов народных промыслах, как пче
ловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, 
кулей, крашение шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В дру
гих республиках России похожая ситуация -  в них можно развивать другие 
виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономи- 
кой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были 
коневодство и кумысоделие, которые в последнее время также интенсивно 
возрождаются. В Республике Башкортостан общества потребкооперации 
также могли бы существенно разнообразить свою деятельность, участвуя в 
развитии этих традиционных промыслов. Таким образом, процесс модерни
зации экономики кроме технологического аспекта включает также этниче
ский, социальный, экологический, этический, эстетический и иные аспекты.

J1. А. Одинцова
г. Астрахань

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РЕМЕСЛЕННОГО ДЕЛА 
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX-НА ЧАЛ Е XX ВВ.

Вторая половина XIX -  начало XX вв. в отечественной историографии 
рассматривается как период быстрого развития капитализма, сопровождав
шийся изменением социальной структуры российского общества. Сословный 
аспект имел большое значение в определении правового положения россий
ского подданного.

Мещанство -  основное городское податное сословие Российской импе
рии -  берет свое начало от посадских Московской Руси. Мещане -  слово 
польского происхождения, в переводе означает житель города, горожанин. В 
русский язык слово «мещанин», в значении житель посада, мелкий торговец 
и ремесленник, попало в XIV в. Постепенно национальный элемент этого 
слова потерял свое первоначальное значение и мещанами стали называть го
рожан вообще.

В XIX в. по закону мещане имели право приобретать лишь небольшие 
ремесленные заведения, вести мелкую торговлю, брать откупа и подряды в 
небольших размерах (до 4 тыс. руб.). В 1860-е гг. мещане сочетали различ
ные способы получения доходов. К началу XX в., в условиях развития капи
талистического общества, постепенно расширялась сфера профессиональной


