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Описываются мероприятия вятских властей и органов местного самоуправления в начале ХХ в. по развитию 
книжного дела. На основе вятских епархиальных и земских изданий, периодики, произведений современников 
эпохи автор выявляет пути и методы реализации политики правительства в этой области в начале ХХ в. 
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The Russian government in the field of extracurricular education in the early XX century persuded certain goals: preser-
ving the state foundations inviolability, spreading the Orthodoxy tenets, raising the people cultural level. These objec-
tives were being realized through book publishing. The public policy conductors were the governor administration, 
Vyatka diocese. The local territorial self-government played a certain role. 

The article purpose is to consider the Russian state policy specifics on development of book publishing in the early 
XX century implemented in Vyatka region. The study objectives are: to identify ways and methods of implementing the 
government policy on adult education in the specified field of activity; to show the role of local and territorial self-
government and Vyatka diocese in developing the regional book publishing.  

The author uses historical-typological and historical-systematic methods; a historical-genetic technique is applied to 
identify the dynamics and historical perspective of Vyatka territorial self-government power and bodies activities in the 
printing field. An aggregative method makes it possible to collect the scattered facts and make a complete judgment on 
the studied subject. 

From the author’s viewpoint, cultural-historical and anthropological approaches allow highlighting the main policy objec-
tive of the Russian empire government on book publishing development in the early XX century, realized by Vyatka pro-
vincial authorities and local self-government bodies, which was to increase the population spiritual culture level. 

According to the census of 1897, only 21% of the population was literate, while the literacy rate for men in 1913 grew 
to 40%. By the beginning of 1913 the number of literate peasants in Vyatka province reached nearly 667 000 people. 
The Vyatka governor administration, the police sought to control colporteurs-ofens’ work. The aboriginal translation 
сommission has functioned in the province. A major role in organizating the book trade in Vyatka region played a ware-
house created by the provincial zemstvo in 1894. In 1913 the provincial government agreed to its abolition. In the 1970s 
Vyatka provincial zemstvo undertook publishing activity. 

The local territorial self-government and Vyatka diocese showed themselves the most active in the sphere of people 
extracurricular education and book business in Vyatka province in the early XX century. The protective function domi-
nated in Vyatka government activities. 
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собое место в культурной жизни общества 
принадлежит литературе. Историко-культурный 
стандарт, разработанный в соответствии с по-

ручением президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334, акцентировал 
внимание на важности изучения истории культуры 
отдельных регионов. Цель статьи – рассмотреть осо-

бенности политики Российского государства по раз-
витию книжного дела в начале ХХ в. Задачи иссле-
дования: выявить пути и методы реализации поли-
тики правительства по внешкольному просвещению 
населения в указанной сфере деятельности; показать 
роль местного земского самоуправления и Вятской 
епархии в развитии книжного дела региона. 

О 
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Автором были использованы историко-типологи-
ческий и историко-системный методы. Для выявле-
ния исторической перспективы деятельности вятских 
властей и органов земского самоуправления в об-
ласти книжного дела был использован историко-
генетический метод. Агрегативный метод позволил 
собрать разрозненные факты и составить цельное 
суждение о предмете исследования. 

М. В. Наумов на примере Вятской губернии ис-
следует закономерности развития издательского дела 
в XIX – начале XX в. Он выявил малоизученные ас-
пекты книжного дела региона в указанный период: 
художественное оформление, типографские особен-
ности, использование книг в общественно-полити-
ческой жизни Вятского края и др.; показал роль пра-
вославных монастырей, старообрядческих общин, 
вклад Славяно-греко-латинской академии Л. Горки 
и ее библиотеки в развитие книгоиздательского дела 
Вятского края; охарактеризовал предпосылки созда-
ния типографий региона и управленческую, техни-
ческую, содержательную стороны типографской дея-
тельности [9]. 

Л. В. Баёва анализирует литературные источники 
Вятского края, ценные в духовном отношении, и рас-
сматривает книжное наследие региона как резервуар 
православных ценностей и традиций, представляет 
православные издания как материал для духовно-
нравственного воспитания молодого поколения и про-
свещения населения [1]. 

Книжное дело в Вятском крае 

В начале XX в. в Российской империи произошли из-
менения в издании литературы для крестьян и ме-
щан. В 1905 г., в связи с отменой предварительной 
цензуры, контроль за издательской деятельностью 
перешел от административных органов к судебным, 
что упростило книжное дело и ускорило его разви-
тие. Но, согласно Всероссийской переписи 1897 г., 
только 21% населения страны был грамотным, хотя 
уровень грамотности среди мужчин к 1913 г. увели-
чился до 40% [2, с. 58–59]. 

Правительственную политику в регионе в области 
книжного дела осуществляли администрация губер-
натора, структуры Главного управления по делам пе-
чати, Вятская епархия. Определенную роль играло 
местное самоуправление. 

В деятельности местной администрации преобла-
дала охранительная функция. Пресекались попытки 
пропаганды антиправительственных идей с помощью 
произведений литературы. Администрация вятского 
губернатора, полиция стремились поставить под кон-
троль работу книгонош-офеней. Уездный исправник 
представлял отчет о поведении, образе жизни, гра-
мотности, политической благонадежности каждого 
книгоноши. Администрация губернатора следила за 
владельцами типографий. Будущий владелец давал 
подписку о том, что он обязуется подчиняться всем 
законам и правилам, относившимся к функциониро-
ванию типографий. 

Формированию круга чтения интеллигенции спо-
собствовала периодика. Поэтому газеты правительст-

венного лагеря старались следить за событиями 
культурной жизни страны. Так, «Голос Вятки» публи-
ковал сведения о литературных новинках: например, 
он сообщил о найденных новых рукописях М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина (незаконченный роман «Тихое при-
станище» и неизвестные «Губернские очерки» и сказки), 
оценив их как «литературный клад» [14, с. 176]. 

Просвещению народа способствовала православ-
ная Церковь. В начале ХХ в. в Вятской епархии дейст-
вовали отделения книжного склада православного 
миссионерского общества (в Яранском, Уржумском, 
Малмыжском, Елабужском, Сарапульском и Гла-
зовском уездах). Через них распространялись изда-
ния Казанской переводческой комиссии. Кроме того, 
в губернии функционировала собственная инород-
ческая переводческая комиссия. Она сумела издать 
большое количество литературы на удмуртском, ма-
рийском, татарском языках православного и свет-
ского содержания (на брачно-семейные, юридические, 
сельскохозяйственные темы). 

Например, среди книг, выпущенных за 1913– 
1914 гг. тиражами от 2400 до 3600 экз., можно на-
звать издания на марийском языке «Оставьте почи-
тание кереметей» П. Глезденева, «Молебен Пресвя-
той Богородицы» С. Егорова, «Молебен Св. Николаю 
Чудотворцу и Св. Пантелеймону» М. Зверева, «Поуче-
ние против ворожцов» Г. Леонтьева. На удмуртском 
языке вышли «Закон Божий», «О необходимости обу-
чения детей грамоте» Н. Каркина, «Поучение против 
посиделок» И. Урасинова, «Стихири при отпевании 
усопших» И. Поздеева и др. [15, с. 56–57] 

Вятская епархия распространяла издания право-
славного Палестинского общества. Оно выпускало 
брошюры и листовки на исторические темы («Ис-
торические сведения об Иерусалиме», «Православ-
ная Русь в Святой Земле в былое время и в наши 
дни»), содержавшие описания православных святынь 
(«В храме Святого Гроба Господня или Воскресения 
Христова»), праздников («Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Назарете»), путешествий 
(«О паломничестве в Святую Землю русских бого-
мольцев») [10, с. 9]. 

Интересны наблюдения одного из земских служа-
щих на Алексеевской ярмарке в Котельниче в 1904 г. 
Большой популярностью на ней пользовалась цер-
ковная литература. Крестьяне покупали Евангелия 
с посланиями апостолов, тексты духовных чтений, 
псалтыри, молитвословы с акафистами. Особым спро-
сом пользовались книги о преподобном отце Сера-
фиме Саровском. На ярмарке крестьяне предпочи-
тали книги издательства И. Д. Сытина (например, 
«Робинзон Крузо», «Руслан и Людмила», «Атаман-раз-
бойник»). Популярностью пользовались «Кавказский 
пленник» Л. Н. Толстого, «Приемыш» В. Г. Короленко, 
«Человек за бортом» К. М. Станюковича. Большой 
спрос был на «Азбуки». 

Всего на Алексеевской ярмарке было продано 
8000 книг. Девять десятых покупателей составили 
крестьяне, одну десятую – интеллигенция, сельские 
учителя. Несмотря на тяжелое положение с деньгами, 
вятчане купили книг на 700 руб. (на 200 руб. больше, 
чем на ярмарке в 1903 г.). По мнению земского 
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служащего, это объяснялось несколькими причи-
нами: торговцы более удачно подобрали ассорти-
мент, у книг была низкая цена, у крестьян выросла 
потребность в чтении [11, с. 191–193]. 

Местное земское самоуправление оказывало вли-
яние на круг чтения народа. Большую роль в органи-
зации книжной торговли в Вятском крае сыграл склад, 
созданный губернским земством в 1894 г. Особен-
ностью его деятельности было то, что коммерческая 
составляющая не была для земства главной. Так, 
автор статьи в газете «Приложение к “Вятским гу-
бернским ведомостям”», выражавшей официальную 
точку зрения на культурную жизнь региона, отмечал, 
что целью книжного склада губернского земства 
было удешевление книг для школ, библиотек, част-
ных лиц. Для этого склад установил прямые контакты 
с издательствами и продавал печатные произведе-
ния на 20–25% дешевле, чем в магазинах [16, с. 2]. 

Несмотря на 14 отделений земского книжного 
склада, удовлетворить запросы всех категорий чита-
телей они не могли. Поэтому вятское земство решило 
привлечь к продаже литературы офеней-книгонош. 
Постановление губернской управы 1900 г. вводило 
низкие цены на продукцию, реализуемую книго-
ношами. В этом году было 17 офеней, работавших 
на земство, причем 11 из них работали в Вятском 
уезде. За год книгоноши продали земских изданий 
на сумму в 110 руб., что свидетельствовало о малой 
успешности их деятельности [4, с. 961–962]. Это 
обстоятельство заставило земство организовать ра-
боту собственных книгонош. Им рекомендовалось 
продавать книги народу по цене лубочных изданий 
[3, с. 2297–2329]. 

Но в 1913 г. губернская управа вынуждена была 
признать, что «деятельность склада по торговле де-
шевыми народными изданиями через книгонош была 
малоуспешна» [18, с. 314]. Земские книгоноши не вы-
держивали конкуренции с опытными офенями, умев-
шими рекламировать свой товар [21, с. 47]. 

Кроме того, через земский книжный склад рас-
пространялась нелегальная и запрещенная литера-
тура. Так, в результате обыска в октябре 1906 г. по-
лиция конфисковала 32 991 книгу, брошюру и листу. 
Среди них 5396 экз. оказались официально запре-
щенными. 

Возможно, что сведения о количестве таких из-
даний преувеличивались современниками. Так, граф 
Н. де Рошефор писал: «В складе конфисковано 41 000 
нелегальных изданий… Например, “Библиотека социал-
демократа”, “Социалистический катехизис”», “Мой по-
бег из Петропавловской крепости” (Кропоткина), “Как 
немцы добыли себе свободу”, “Сказка о 4 братьях”, 
“Народовластие” и тому подобная “освобожденческая” 
литература» [17, с. 3–4]. Тем более что полиция об-
наружила там много книг, не имевших цензурной 
надписи и изданных до выхода в свет закона 26 ап-
реля 1906 г. о порядке печатания литературы. 

В ноябре 1906 г. склад был закрыт [12]. Через 
полтора месяца он возобновил работу, но его дея-
тельность ограничилась продажей изданий губерн-
ского самоуправления, учебников и канцелярских то-
варов. Уездные отделения склада были закрыты все, 

кроме глазовского, кукарского и унинского [5]. Вопрос 
о полной ликвидации книжного склада возник в ян-
варе 1908 г. на губернском собрании гласных [13]. 
Но закрытие затянулось: губернское земство согла-
силось с его упразднением только в 1913 г. [6]. 

Важный вопрос, который обсуждался земскими 
гласными в 1908 г., заключался в том, как поступить 
с оставшейся на складе литературой. Было решено 
реализовать книги путем издания списка названий 
и рассылки его возможным покупателям, публика-
ции объявлений в газетах [21]. 

По списку книг, оставшихся на складе, можно су-
дить о содержании земской книжной торговли и ее 
масштабах. Литература была разделена по 25 разде-
лам. Содержание некоторых книг не соответство-
вало рубрике, к которой они были отнесены. Внутри 
рубрики составители придерживались алфавитного 
порядка расположения названий, но иногда в одной 
рубрике алфавитный ряд начинался заново несколько 
раз. Возможно, беспорядочность возникла не слу-
чайно. Это позволяло среди почти 7000 названий раз-
местить запрещенные и нелегально изданные книги 
и брошюры [19]. 

Через земский книжный склад в Вятском крае 
распространялись издания «Донской речи» Н. Па-
рамонова, «Вятского товарищества», «Дешевой биб-
лиотеки товарищества “Знание”», «Демоса», журнала 
«Русское богатство», комитета Харьковского обще-
ства грамотности. Это были книги, предназначенные 
для крестьян, ценой от 2 до 8 коп. 

Художественная литература на земском книжном 
складе была представлена произведениями извест-
ных писателей. Желающий мог найти книги Л. Н. Ан-
дреева, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, В. И. Дмитрие-
вой, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, Д. Н. Мамина-
Сибиряка, А. С. Серафимовича. Через склад прода-
вались произведения С. Т. Аксакова, А. И. Герцена, 
И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, В. А. Жуковского, 
А. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова, Н. С. Лескова, 
А. С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Тол-
стого, И. С. Тургенева, Г. И. Успенского, А. П. Чехова, 
Т. Г. Шевченко и др. [21]. 

Хотя склад был ликвидирован, депутаты рассма-
тривали возможность возобновления земской книж-
ной торговли. Так, в докладе губернской управы 
в 1913 г. отмечалось, что затраты вятчан на печат-
ные издания значительны, но им трудно купить хоро-
шие книги. Учитывая, что к началу 1913 г. число гра-
мотных крестьян в Вятской губернии достигло почти 
667 000 чел., губернские земские гласные решили 
возобновить продажу книг для народа по низкой це-
не [7]. Этот процесс прервала Первая мировая война. 

С 70-х гг. ХIХ в. земство Вятской губернии осущест-
вляло активную книгоиздательскую деятельность. Кре-
стьяне могли приобрести доступные по цене книги [21, 
с. 60–61]. Например, земская губернская управа ре-
шила издать произведения Н. В. Гоголя [4, с. 734], 
и в 1902 г. вышел трехтомник сочинений писателя 
тиражом в 30 000 экземпляров с иллюстрациями 
А. М. и В. М. Васнецовых, А. А. Рылова, Н. Н. Хохрякова 
и др. Художественную часть редактировал И. Е. Ре-
пин [22]. 
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Губернское земство с 1905 г. издавало «Труды» 
Вятской ученой архивной комиссии. Они выходили 
от 2 до 4 раз в год. Так, за 1905–1907 гг. были опуб-
ликованы сведения о Хлынове, Слободском, Сара-
пуле, Елабуге, Уржуме, Малмыже, извлеченные из 
писцовых, дозорных и переписных книг, рефераты 
и сообщения членов комиссии по истории Вятского 
края. С 1907 г. архивная комиссия стала собирать 
данные об истории Вятской земли. Первым редакто-
ром «Трудов» был А. С. Верещагин, с 1908 г. издания 
комиссии вычитывал В. Д. Емельянов, с 1912 г. – 
Н. А. Спасский [21]. 

Губернское земство публиковало материалы по 
статистике: в начале ХХ в. издавался «Статисти-
ческий ежегодник Вятской губернии» с материалами 
по экономической и культурной жизни края [20]. Вят-
ский статистический комитет губернского земства 
издавал «Памятные книжки Вятской губернии». Цель 
их составителей – «подготовить … материал, по кото-
рому можно … составить описание … губернии в ста-
тистическом и других отношениях» [8, с. 54]. В «Па-
мятных книжках» можно найти сведения о народном 
образовании в Вятской губернии: данные об уровне 
грамотности, количестве учебных заведений, учите-
лях и учащихся и т. д. Здесь есть информация о Вят-
ской публичной библиотеке и других читальнях, ти-
пографиях, книжных магазинах края. В «Памятных 
книжках» представлен этнографический материал, 
раскрывающий особенности культур русского, уд-
муртского, марийского, татарского народов: обычаи, 

песни, легенды, сказки, загадки, собранные Г. Е. Ве-
рещагиным, Д. К. Зелениным и другими краеведами. 

«Памятные книжки» содержат «Хроники обще-
ственной жизни г. Вятки и Вятской губернии». В них 
представлена культурная жизнь края: есть информа-
ция о спектаклях, музыкальных вечерах, кинофиль-
мах, музыкальной школе Г. А. Рылова, выставках фо-
тографий и т. д. В «Памятных книжках» можно найти 
материалы по истории культуры Вятского края. Их 
тиражи за 1900–1906 гг. в среднем насчитывали бо-
лее 1000 экз. в год, с 1907 по 1914 г. – по 900 экз. [8]. 

Заключение 

К началу 1913 г. число грамотных крестьян в Вятской 
губернии достигло почти 667 000 чел. Наиболее ак-
тивно в сфере внешкольного просвещения народа 
и в деле развития книжного дела Вятской губер- 
нии проявляли себя местное земское самоуправле-
ние и Вятская епархия. У них была общая цель – по-
высить уровень духовной культуры населения. В дея-
тельности вятской губернской администрации пре-
обладала охранительная функция. 

Основными путями и методами реализации по-
литики правительства в начале ХХ в. в регионе были 
книгоиздательская деятельность, контроль за ассор-
тиментом книжной продукции, формирование круга 
чтения губернского населения. Процесс развития кни-
жного дела Вятского края был прерван Первой ми-
ровой войной. 
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