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В XVII веке хозяйство Вятского края продолжало 
развиваться. Основным занятием населения оставалось 
сельское хозяйство: земледелие, скотоводство, 
, огородничество. Широко распространялась трехпольная 
система земледелия.
 Хлеб и другие сельскохозяйственные продукты стали 
производиться в таком количестве, что значительная часть 
их отправлялась на местный рынок и в другие области 
России, в особенности в Сибирь.
 Развивались ремесло и промыслы как в городах, так и в 
сельской местности. Ремесло отделялось от сельского 
хозяйства, становилось мелким товарным 
производствам. В конце XVII — первой половине XVIII 
века в Вятском крае появились предприятия 
мануфактурного типа. Строились заводы и фабрики, 
перерабатывавшие сельскохозяйственное сырье. 



Возникли металлургические предприятия. В 1729 году
 был построен Кирсинский чугунолитейный завод, в 
1732 году — Шурминский медеплавильный. 
На мануфактурах работы выполняли крепостные и 
посессионные крестьяне.
 Вольнонаемных рабочих было мало.
 Положение крестьян, ремесленников и работных
 людей было очень тяжелым.
Дальнейшее развитие получила торговля. 
Во всех городах, слободах и крупных селах 
появились лавки, ларьки, рынки. 
Возникли ярмарки. Первой из них была Семеновская
 ярмарка в Хлынове, основанная в 1607 году. 
Наиболее крупной стала Алексеевская 
ярмарка в Котельниче, возникшая в 1647 году.



Усиливая торговые связи со многими городами и областями России, 
вятские люди также прокладывали пути для внешней торговли, 
осваивали Сибирский путь.
В 1694 году вятский купец Спиридон Лянгусов впервые провел 
'большой торговый караван через Сибирь в Китай. Впоследствии 
Лянгусов и его сын несколько раз отправлялись туда с караванами. 
Товары вятских торговых людей вывозились в Архангельск и 
Астрахань, откуда шли на внешний рынок.
По административному управлению Вятский край в XVII веке 
разделялся на три части. Северная часть носила название Вятской 
земли. Северо-восточная часть по верхнему течению Камы 
составляла Кайский край и входила в состав Пермской земли. 
Южная часть (к югу от Пижмы и Вой) с городами Яранеком, 
Уржумом, Малмыжем, Елабугой, Царевосанчуреком управлялась из 
Казани. Управление находилось в руках воевод, которые 
назначались царской властью.



По губернской реформе Петра I (1708 г.) Вятский край был 
отнесен к двум губерниям. Вятская земля и Кайский край вошли 
в состав Сибирской губернии, а южная часть передана в 
Казанскую. В 1719 году губернии разделились на провинции. 
Была образована Вятская провинция с центром в Хлынове. В 
нее вошли Вятская земля и Кайский край. Южные районы 
остались в Казанской провинции. Но в 1727 году Вятская 
провинция была передана из Сибирской губернии в Казанскую. 
Таким образом весь Вятский край оказался в составе одной 
губернии.
Во главе провинций стояли воеводы. Провинции делились на 
уезды, которыми управляли земские комиссары. Всеми делами 
ведали многочисленные чиновники, служившие на основе 
«Табели о рангах». В Вятском крае, как и во всей России, 
сложился бюрократический аппарат управления.


