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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

карав - светло-бурый
ясапу, тдсапу - белый, вокруг глаз тем-

ная шерсть
мЭНЬги, мЭНШиНЪ - коричневато-свет-

лый
кусмипан - темно-серый
ирачан - самец желто-песочного цвета
каравчан, караван - серый самец
ньэвчэньэ - бурый
буркунъа, буркур - блеклый
нъакта - буроватый
нъдбати - белый
ньдбатаада - альбинос, чистый белый
олданни мэШпи - серые бока
гулдикэн - белый с черными глазами

Пестрый, пятнистый, чубарый

буди/бугди, бувди/- пестрый
кЭЛдикэ /кЭЛдэндъэ/- чубарый
намдалан - пестрая спина
миралкута (синонимнаргалан) -пестрый
НилЭр - белый, на лбу черная звездочка

Таким образом, к особенностям семан-
тики эвенских цветообозначений относит-
ся и тот факт, что для обозначения бело-
го цвета существует много лексем. Осо-
бенно для определения масти оленя и в
описании снега.

В заключение хотим отметить, что в
эвенском языке семантика цветообозначе-
ния описывается с помощью «основного
цвета» как главного компонента и «ярко-
сти» и «насыщенности» как зависимых, пу-
тем прибавления различных суффиксов:

Хуланя - красный, хуланяста - красно-
ватый;

ХиНйня - желтый, хиНаняста - желто-
ватый;

Чулбаня - синий, зеленый, чулбанясти -
синеватый, зеленоватый;

Небати - белый, небатисти - белова-
тый;

Хакарин - черный, хакаристы - черно-
ватый.
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В статье сделана попытка проанализировать работы исследователей, занимающихся пробле-
мами Вятского земства. Выделены основные направления и разработки в изучении общественно-
культурной деятельности земских учреждений края.
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The author of the article attempts to analyze the works by the researchers, dealing with the Vyatka
county council (zemstvo). The basic directions and developments in the investigation of the public and
cultural activities of the zevstvo establishments are defined.
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Историографический обзор общественно-культурной деятельности Вятского земства

Важность изучения земства как особой
научной проблемы в настоящее время об-
щепризнанна. История земства в России
представляет собой пример деятельного
участия в решении различных социально-
экономических, культурных и духовных
потребностей общества. Проблемы культу-
ры, образования и просвещения являются
частью современных глобальных проблем
человечества, от решения которых во мно-
гом зависит дальнейший социальный про-
гресс. Изучение опыта демократической
общественно-культурной деятельности
земств России весьма актуально, так как их
богатый дореволюционный опыт возмож-
но использовать при формировании основ
современного демократического общества,
а также выработки модели органов мест-
ного самоуправления.

Особый интерес представляет в этом
плане деятельность земских учреждений в
Вятском крае. Действуя как на губернском,
так и на уездном уровне, они сыграли сози-
дательную роль не только в социально-эко-
номическом и культурном развитии регио-
на, но и в его общественной жизни в целом.
Земские учреждения впервые в истории
края попытались воплотить во всех сферах
общественной жизни принципы самостоя-
тельности и самоуправления. Главными
направлениями своей работы они считали
тщательное изучение местных условий и
организацию работы в соответствии с
ними. Вятским земством было много сде-
лано в самых разных областях жизни губер-
нии, но особенно значительным стал его
вклад в дело народного образования, про-
свещения и здравоохранения. Именно эти
вопросы, исходя из анализа земской стати-
стики, заботили земство прежде всего, так
как были как бы «заброшены» или «поза-
быты» старой властью, поэтому с особой
тщательностью земство принялось именно
за их решение, и, как показала история,
весьма успешно. Количество примеров их
успешной деятельности на этом поприще
весьма велико, отметим только некоторые.
Например, к началу XX в. Вятская губер-

ния по организации народного образова-
ния занимала одно из первых мест в Рос-
сии. Также, к примеру, роль публичной
сельской библиотеки как главного средства
внешкольного образования и просвещения
возвысилась в Вятском крае уже к 1890 г.,
т. е. спустя 23 года после образования
земств. Особое место занимала и деятель-
ность земства по организации целой сети
уездных больниц, организации съездов зем-
ских врачей, подготовки квалифицирован-
ных медицинских кадров.

В этой связи представляется возможным
провести историографический анализ ра-
бот, посвященных общественно-культур-
ной деятельности Вятского земства. Под
общественно-культурной в данной статье
понимается деятельность земства по орга-
низации образования, просвещения и здра-
воохранения в Вятском крае. Безусловно,
все эти сферы деятельности принадлежат к
значимым в жизни каждого человека.

Итак, какие основные разработки в ис-
ториографии сложились в настоящее вре-
мя, в каких направлениях велось и ведется
исследование указанной темы?

По истории земских учреждений края и
их общественно-культурной деятельности
существует значительное количество раз-
ных работ исследовательского характера.
Весь этот комплекс включает в себя опре-
деленный пласт исследований второй поло-
вины XIX - начала XX столетия, научные
труды советского этапа исторической на-
уки и новейшую историографию конца XX -
начала XXI в. Следует отметить, что в рам-
ках данной статьи невозможно охватить все
без исключения издания, касающиеся обо-
значенной проблематики, но тем не менее
данная выборка призвана предоставить
основные работы по общественно-культур-
ной деятельности земства.

Дореволюционная литература по дея-
тельности Вятского земства огромна и яв-
ляется наиболее ценной, так как в концеп-
туальном плане эти работы мало полити-
зированы и с большей или меньшей степе-
нью объективности рассматривают дея-
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тельность земских учреждений. Дореволю-
ционные исследователи заложили базу для
изучения деятельности местного самоуп-
равления и предприняли попытку дать
оценку новому органу - земству. Особое
внимание в их деятельности было уделено
проблемам общественно-культурным: не-
обходимость создания начального обуче-
ния как детей, так и взрослых путем созда-
ния начальных школ и училищ, необходи-
мость введения просветительской работы
путем организации бесплатных народных
библиотек, музеев, периодических изданий,
поднятие на новый уровень медицины, раз-
витие ветеринарии - все это говорит о се-
рьезности их планов и, соответственно, по-
вышенном внимании к этим областям.

Итак, одним из первых историков земс-
ких учреждений Вятской губернии был вят-
чанин, публицист П. А. Голубев'. В своих
работах по исследованию земства он отме-
чал, что для Вятской губернии земская ре-
форма явилась «первой ласточкой обще-
ственного пробуждения». Его книга «Вят-
ское земство среди других земств России»
была написана по заказу губернского зем-
ства для Парижской выставки 1900 г. Зна-
чительная ее часть посвящена деятельнос-
ти земств по организации народного обра-
зования в губернии. Своеобразию земских
органов самоуправления посвятил свою
книгу и Б. Б. Веселовский2, «почетный ис-
торик русского земства», его четырехтом-
ник стал энциклопедией земской деятель-
ности и занял достойное место в отечествен-
ной историографии. Достоинством самой
книги «История земства за сорок лет» мож-
но назвать довольно полное собрание биб-
лиографии работ, связанных с деятельнос-
тью земства. Нам интересен этот труд и с
точки зрения включения характеристик от-
дельных персоналий, к примеру, известных
вятских земских деятелей А. П. Батуева3 и
М. М. Синцова4, а также характеристики
не только губернского, но и всех уездных
земств. Также особым образом выделяется
коллекция изданий священника и педагога
Н. Н. Блинова5. Находясь в Вятке, Н. Н. Бли-

нов много занимался статистическими ра-
ботами для земства. Собранный им бо-
гатый статистический материал до сих пор
остается ценным вкладом в историю зем-
ства Вятской губернии. Он является и ав-
тором многих статей уникального издания
«Вятской незабудки»6.

Вятские земцы оставили нам в наслед-
ство богатейшие работы по медицине7, на-
родному образованию и просвещению8, а
также другим областям жизни края, кото-
рые весьма успешно используются в насто-
ящее время при рассмотрении каких-то кон-
кретных вопросов. Следует отметить, что
в рамках данной статьи провести комплек-
сный анализ дореволюционных источников
невозможно. Это, безусловно, тема для от-
дельного исследования.

Также это и блестящие работы вятских
земских статистиков, которые до сих пор
считаются образцовыми и обильно цитиру-
ются в научных трудах. Среди этих работ
необходимо отметить изданное Вятским
земством пособие9, содержавшее постанов-
ления губернского земства за 45 лет и ал-
фавитно-предметные указатели к нему.
Данное издание справочно-библиографи-
ческого характера явилось событием, вы-
ходившим за рамки одной губернии, так
как содержало аналитико-синтетическую
обработку официальных документов Вят-
ского земства с 1867 по 1912 г. и явилось
своеобразной «энциклопедией» его деятель-
ности. Таким образом, за полвека исследо-
вательской работы дореволюционная оте-
чественная историография, изучающая ис-
торию Вятского земства и его обществен-
но-культурную деятельность, прошла боль-
шой и сложный путь развития от неболь-
ших статей и брошюр до комплексных мо-
нографических работ.

После Октябрьской революции земства
были упразднены, поэтому для 20-40-х гг.
XX в. характерно почти полное отсутствие
работ по истории не только Вятского зем-
ства, но и земской проблемы в целом. Ис-
следователи излагали лишь отдельные ас-
пекты хозяйственной и культурно-просве-
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тительской деятельности земств России10.
В 1930-е гг. сложилась тенденция отрица-
ния прогрессивного значения земских уч-
реждений. Немногочисленные исследова-
ния, вышедшие в этот период, руководство-
вались идеологической направленностью,
но тем не менее содержали ценный факти-
ческий материал. Расширение тематики ис-
торических исследований в условиях демок-
ратизации страны снова пробудило инте-
рес к земской истории в 1950-1970-е гг.
В это время появляются значительные ра-
боты В. А. Петрова", В. А. Соболева12,
Н. А. Александрова'3, К. А. Пономарева14,
Г. Д. Фроловой 1 5 . Также это работы
И. И. Стефановой16 и И. А. Слудковской17.
Исследователь И. И. Стефанова в своих ра-
ботах, которые отличает глубина и тща-
тельность анализа, детально рассматрива-
ет основные направления и принципы ра-
боты вятского земства, дает характеристи-
ку проведения земской реформы в крае.
После выхода в свет ее работ интерес к про-
блеме земства стал подниматься чаще в на-
учном сообществе. Некоторые проблемы
земского самоуправления освещены в
«Очерках истории Кировской области»18,
труде «200 лет Вятской губернии»19, «Ис-
тории Марийской АССР»20, «Истории Та-
тарской АССР»21, «Очерках истории Уд-
муртской АССР»22.

На начало 80-х гг. XX в. приходятся
работы и исследователей культуры вятско-
го региона Е. В. Петряева23 , А. А. Вахру-
шева24. В последующее время специальных
исследований по общественно-культурной
деятельности Вятского земства было немно-
го - его деятельность рассматривалась в
контексте проблем, связанных с внутрипо-
литической, общественной и экономиче-
ской жизнью края начала XX в.25

Новый всплеск активной отечественной
историографии приходится на конец 1980-х
и 1990-е гг. Он был связан с актуализацией
земского опыта в связи с поиском более
эффективных форм и методов местного са-
моуправления. В эти годы плодотворно

работали многие исследователи вятского
региона - В. В. Куликов26 , В. Ф. Кнельц27,
A. Н. Кутявин28, В. Ф. Абрамов29, Н. С. По-
пов30, А. X. Махмутова31, М. Ф. Соловье-
ва32 . Накануне 130-летнего юбилея Вятско-
го земства проблемам земского самоуправ-
ления стали уделять более пристальное вни-
мание. С 1997 г. Кировская областная на-
учная библиотека им. А. И. Герцена по воп-
росам истории земства проводит научные
конференции, основная задача которых
заключается в обобщении результатов на-
учных и краеведческих изысканий по теме
земского самоуправления. Эти конферен-
ции нашли поддержку и за пределами ре-
гиона, а ее материалы, вошедшие в сбор-
ники, отличаются многообразием привле-
каемых новых документальных материалов
и использованием современных методоло-
гических подходов. Авторы, используя об-
ширный фактический и архивный матери-
ал, стали стремиться к освещению разных
сторон деятельности земства. В области
изучения земской медицины большой про-
рыв сделан С. А. Куковякиным33, С. А. Ка-
сановым34, Н. Н. Галкиной35, в области изу-
чения образования и просвещения вятско-
го края заметным явлением стали работы

B. Б. Помелова36. Работы М. Ф. Соловье-
вой37 , Л. М. Зотовой38 и Н. Л. Головизни-
ной39 позволяют нам составить целостное
представление о разносторонней деятель-
ности земства в образовательной сфере.
Интересны и значительны работы и по про-
светительной деятельности Вятского зем-
ства. Исследователи уделяют большое вни-
мание отдельным видам этой деятельнос-
ти: библиотечному, музейному и книжно-
му. Таковы работы В. Г. Шумихина40,
А. В. Хохлова41, М. А. Мамаевой 42. Зна-
чительным событием в отечественной исто-
риографии в это время становится работа
исследователя С. А. Гомаюнова43, которая
позволяет взглянуть по-новому на изучение
земства как научную проблему.

Результатом научных изысканий раз-
личных сторон общественно-культурной
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деятельности земства Вятского региона ста-
ла защита кандидатских диссертаций мно-
гих исследователей: О. И. Богатыревой44,
Н. К. Елисафенко45, М. Р. Юсупова46,
Л. А. Ефимова47, А. М. Субботиной48,
Ю. Е. Железниковой49, Ю. В. Першиной50,
И. В. Алметевой51, Т. Ю. Шестовой",
3. В. Галлямовой53, А. Н. Кутявина54.

Среди работ современного периода вы-
деляются работы исследователей Е. Ю. Ап-
каримовой55, Р. С. Шиляевой56, Н. Г.Вале-
евой57. Среди них необходимо отметить
монографию Н. Г. Валеевой, в которой
автор на основе огромного архивного ма-
териала дал впервые в широких хроноло-
гических границах системный анализ зем-
ской библиотечно-просветительной дея-
тельности Казанского и Вятского земств.
Также, к примеру, она говорит об учреж-
дении и деятельности библиотек при зем-
ских управах Вятской и Казанской губер-
нии и приходит к выводу, что и эта дея-
тельность определялась региональной
образовательной политикой местных ор-
ганов самоуправления, условиями, в кото-
рых протекала земская деятельность. Ее
работа актуализирует проблему исследо-
ваний регионального фактора в библио-
течной отрасли.

Работе Вятского земства была посвяще-
на и проводимая в 2007 г. Кировской науч-
ной библиотекой им. А. И. Герцена и ка-
федрой отечественной истории Вятского
государственного гуманитарного универси-
тета конференция, материалы которой
представляют нам различные сферы дея-
тельности Вятского земства. Традиционно
большое внимание уделено проблемам на-
родного образования и просвещения, ха-
рактеристике отдельных портретов земских
деятелей58. Новым явлением стало обраще-
ние к таким темам, как теория и историо-
графия земского самоуправления, государ-
ство и земство59. Все это создает благопри-
ятные предпосылки для проведения комп-
лексных исследований, которые помогут
понять место и роль земских учреждений

края не только в масштабе губернии и уез-
дов, но и всей страны.

Таким образом, подводя итоги деятель-
ности земских учреждений, можно сказать,
что они оставили заметный след в истории
не только Вятского края, но и всей России.
Несмотря на все недостатки, проделанная
земствами работа по реорганизации и усо-
вершенствованию учебного, медицинского
и культурно-просветительного дел в Вят-
ской губернии по сравнению с доземским
периодом была огромной. Действуя как на
губернском, так и на уездном уровне, они
сыграли важную роль в развитии началь-
ного образования, медицины, музее- и биб-
лиотековедения, ветеринарии, агрономии,
страхового дела, статистики и т. д. Несом-
ненна заслуга во всех этих достижениях зем-
ских деятелей, избиравшихся местным на-
селением, а также профессионалов, нани-
мавшихся земством для реализации различ-
ных задач. Их называли земскими интелли-
гентами. Это были учителя, врачи, фельд-
шера, акушерки, ветеринары, агрономы,
статистики и лица других профессий. Так-
же деятельность земства была высоко оце-
нена передовой русской общественностью
как серьезная, строго продуманная систе-
ма, в основу которой положены интересы
культурного и духовного развития народа.

Но стоит отметить, что наряду с бога-
тейшими дореволюционными материалами
земских источников к настоящему времени
имеется все же незначительное количество
исследований по данной проблематике.
Сегодня история земства требует дополни-
тельного изучения в свете открытия новых
источников, а также внедрения в работу
историка новых методов исследования. Все
это позволяет с уверенностью сказать о пер-
спективности и актуальности дальнейших
исследований по истории земства.

Возможно, что изучение и возрождение
положительного исторического опыта
земств должно проявиться в поднятии ста-
туса просвещения, образования и культу-
ры в современном обществе путем разра-
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ботки комплекса государственных мероп- проведению экономических реформ в стра-
риятий, так как в просвещении, образова- не и дальнейшему совершенствованию хо-
нии и разносторонней просветительной де- зяйственного механизма, целостном духов-
ятельности заложены неисчерпаемые по- ном развитии личности и достойного суще-
тенциальные возможности по успешному ствования нации.
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