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В постсоветское время удмуртская регио-
нальная историография находится в активном
поиске новых подходов, позволяющих глубже
осмыслить сложные, многоплановые истори-
ческие процессы, происходившие в многона-
циональном и многоконфессиональном ре-
гионе — Удмуртской Республике. Этот поиск
особенно актуален при изучении средневеко-
вой истории удмуртского народа, отразившей-
ся в ограниченном круге письменных истори-
ческих источников. Он значим и при изучении
сохранившихся в современном обществе исто-
рико-культурных традиций. В этих условиях
актуализируются возможности междисцип-
линарного подхода, позволяющего активно
использовать в едином познавательном про-
странстве археологические, этнографические,
письменные, фольклорные, топонимические
источники, а также данные естественных наук.

Потенциал данного подхода был реализо-
ван авторами книги (историком, археологом,
филологом, биологом) в конструировании но-
вого предмета исторического исследования —
историко-культурного ландшафта Камско-
Вятского региона. Рецензируемая монография
посвящена исследованию основных законо-
мерностей его формирования от средневеко-
вого периода до конца XIX в. Одновременно
авторы исследуют и современное состояние
историко-культурного ландшафта, выражая
справедливую озабоченность по поводу обна-
руженного ими разрыва традиций: так, забы-
ваются топонимы, прекращают существование
тяготеющие к конкретным участкам ландшаф-
та традиционные обряды и празднества, вы-
мывается заключенная в ландшафте богатая
историческая информация.

Обращение к такому предмету исследо-
вания авторы связывают с необходимостью
осмысления сложных процессов адаптации
сообществ людей к природной среде в разные
периоды истории. Они обращают внимание
на новизну подобного многомерного изуче-
ния отдельных регионов, дающего по сравне-
нию с традиционным линеарным подходом
значительно более емкую историческую ин-
формацию, позволяющую в системе взаимо-
действия природных и социальных факторов

рассматривать жизнь отдельного локального
сообщества. Авторский подход к теме под-
крепляется введением и обоснованием поня-
тийного аппарата исследования, в частности
таких понятий, как «культурный ландшафт»,
«историко-культурный ландшафт», «этно-
культурный ландшафт», «округа», «микро-
район», «микрогнезда».

Эти определения впервые оказались при-
ложимы к целому пласту археологических,
этнографических, фольклорных, естественно-
научных, топонимических свидетельств конк-
ретного, Камско-Вятского, региона, стали зна-
чимым познавательным инструментом иссле-
дования его отдельных ареалов — территории
проживания южных удмуртов (д. Кузебаево
Алнашского района Удмуртской Республики)
и кукморских удмуртов (Кукморский район
Республики Татарстан). Такое точечное осве-
щение рассматриваемой проблемы вполне оп-
равданно с позиции исследуемых источников,
а также специфики регионов — полиэтнич-
ных, межконфессиональных, при этом сохра-
нивших своеобразные черты культуры. В этом,
несомненно, состоит методологическое зна-
чение монографии, поскольку предложенное
обоснование исследования может послужить
для расширения практики изучения конкрет-
ных историко-культурных ландшафтов.

Исследование проблемы авторы начинают
с изучения средневекового культурного ланд-
шафта. Это вполне оправдано, поскольку тем
самым раскрывается начальная картина освое-
ния региона как в хронологическом, так и в ис-
торико-культурном отношении. Типологизируя
археологические памятники, авторы описы-
вают способы адаптации населения к природ-
ному ландшафту, составляющему естествен-
ные условия жизнедеятельности конкретных
обществ. Новым подходом к интерпретации
археологических данных является рассмотре-
ние традиционной типологии археологических
памятников сквозь призму культуры природо-
пользования, жизнеобеспечения, народных ис-
торических знаний, мифологии, религии. Весь-
ма интересен акцент на изучении исторической
памяти — феномена почитания археологичес-
ких объектов в новое и новейшее время.
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Характеризуя различные округи, авторы
позволяют читателю представить особенности
природно-географической среды, определить
степень ее влияния на повседневную жизнедея-
тельность людей, возможности использования
обществами в конкретную историческую эпоху
природно-географических факторов для удов-
летворения своих потребностей. Кроме того,
через скрупулезный анализ источников авторы
дают возможность читателю определить сте-
пень и формы взаимодействия природы и об-
щества на уровне общественного сознания кон-
кретной эпохи, охарактеризовать взаимосвязь
природы и общества в повседневной жизни уд-
муртского населения, осмыслить своеобразие
археологических памятников, культовых мест,
божеств, поверий, примет, преданий Камско-
Вятского региона.

Рецензируемая монография снабжена до-
статочно информативными и разноплановы-
ми иллюстрациями и приложениями. Они
содержат характеристику археологических па-
мятников, список информантов, фотографии
различных категорий объектов, статистичес-
кие таблицы. Наиболее информативным явля-
ется Приложение к характеристике Кузебаев-
ского историко-культурного ландшафта: оно
содержит описания и иллюстрации археологи-
ческих памятников, фотографии современных
историко-культурных и природных объектов.
Иллюстрации имеют не только научную цен-
ность, но и важное эмоциональное значение
для восприятия книги. Они в совокупности с
текстом дают читателю возможность соста-
вить собственное представление об историко-
культурном ландшафте изучаемых регионов,
на основе целостной характеристики истори-
ко-культурного ландшафта Камско-Вятского
края, раскрывающей способы адаптации уд-
муртского населения.

Публикуемые археологические, естествен-
нонаучные, этнографические, фольклорные,
топонимические данные, многие из которых
впервые выявлены и описаны авторами изда-
ния, могут использоваться в качестве источ-
ников и аналогий в исследовании различных
аспектов истории региона. Значительный
объем источников позволил ученым сделать
новые исторические реконструкции и обобще-

ния. Пожалуй, наиболее удачные фрагменты
исследования связаны с изучением новых по-
левых фольклорно-этнографических материа-
лов по кукморским удмуртам, осмысляемых в
контексте заявленной темы.

Как и любое пионерное исследование, моно-
графия несет на себе отпечаток авторских по-
исков и находок, которые не всегда однозначно
могут восприниматься научным сообществом,
вызывают вопросы, сомнения или даже не-
приятие. Так, при всем уважении к авторскому
обоснованию выбора исследуемых ландшаф-
тов, полагаю, что для понимания их своеобра-
зия и общности путей их развития, очевидно,
более приемлемой была бы единая структура
второй и третьей глав исследования. Раздел по
топонимике требует, на мой взгляд, не только
описания содержания топонимов и микротопо-
нимов, но и их более детального анализа с точ-
ки зрения адаптации населения к конкретной
местности. Содержание процессов формиро-
вания историко-культурного ландшафта в гла-
ве III рассматривается статично, вне историчес-
кой динамики, в отличие от главы II.

Книга, отмеченная авторской эрудицией,
критическим взглядом, исследовательской
глубиной, несомненно, заметное явление в
историографическом процессе как археоло-
гии, так и других дисциплин, вносящих своим
инструментарием вклад в изучение локально-
го историко-культурного пространства. Най-
ти возможности интегрировать информацию
различных источников в рамках единой кон-
цепции — не простая исследовательская зада-
ча, с которой авторы издания справились.

Монография, несомненно, будет полезна
для исторического сообщества, поскольку ее
авторы стимулируют коллег к новым изыска-
ниям. Бесспорно, издание выполнит и свою
обучающую и воспитательную миссию в учеб-
ных заведениях разного уровня, поскольку
дает целостную картину многовекового освое-
ния отдельного региона России. Оно сыграет
значимую роль для современной социальной
практики, демонстрируя еще сохранившее-
ся богатство традиционной культуры Вятско-
Камского края и указывая на проблемы, кото-
рые возникают при ее сохранении в условиях
глобального мира.

О. М. Мельникова


