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XX столетия», как писал В. А. Туниманов [34].
Не последнее место среди этих художественных
«отражений» занимают, на наш взгляд, романы
B. Ф. Тендрякова и Ю. В. Трифонова. «Зерно»,
брошенное в литературу Ф. М. Достоевским, его
«Легендой о великом инквизиторе», по-своему
«проросло» в творчестве писателей XX в. и дало
разнообразные, иногда причудливые плоды, но
финал всех художественных экспериментов над
историей оказался в большой степени предопре-
делён их литературным архетипом, каковым ста-
ла «Легенда о великом инквизиторе» в истории
отечественной словесности.
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье рассматривается проблема генезиса пе-
чати и литературы в провинциальной России и их
просветительская миссия на примере Вятской губер-
нии XVII - начала XX в. Дается историография воп-
роса, ставятся исследовательские задачи.

The paper discusses the genesis of the press and
literature in provincial Russia and their educational
mission basing on the example of Vyatka province of
XVII - early XX century. It gives the historiography
of the problem and sets research objectives.
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История российской журналистики - объем-
ный пласт истории общей культуры и обществен-
ного движения, в котором заложен непреходя-
щий опыт многих поколений в становлении и
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развитии прогрессивных, гуманистических начал
человеческого общежития, просветительских,
культурных, литературных и публицистических
традиций. Уникальный вклад в этот опыт внесла
и провинциальная журналистика, обогатившая его
местными «соками» литературы и печати.

И сегодня, в начале XXI в., когда наше обще-
ство находится под натиском мощнейших, не
однозначных по содержанию информационных
потоков,востребованность в изучении практики
журналистского творческого прошлого не осла-
бевает, а, более того, возрастает. Свидетельство
тому - активизация историко-журналистской
науки, охватывающей или стремящейся охватить
как всю ее совокупность, так и отдельные про-
блемы и периоды. Так, только в последнее деся-
тилетие в этой области вышли в свет учебники и
монографии Е. В. Ахмадулина, А. Ф. Бережного,
Л, П. Громовой, Б. И. Есина, Г. В. Жиркова,
Д. Д. Ивлева, М. М. Ковалевой, И. В. Куз-
нецова, Р. П. Овсепяна, А. А. Роот, Л. Е. Та-
тариновой и других, отличающиеся полнотой
исследовательского анализа и отсутствием идео-
логических пристрастий [1]. Стимулировала на-
учно-исследовательские изыскания знаменатель-
ная дата 2003 г. — 300-летие русской периоди-
ческой печати. В ряду перспективных, столь лее
активно разрабатываемых направлений выделя-
ются исследования провинциальной журналис-
тики, чему способствуют центры изучения средств
массовой информации, появившиеся в последнее
время практически во всех регионах страны в
связи с организацией отделений и факультетов
журналистики, а также с тенденцией к региона-
лизации СМИ.

Интерес к изучению провинциальной журна-
листики России повысился с 1970-х гг. и зафик-
сирован в исследованиях Г. В. Антюхина,
X. С. Булацева, Л. П. Бурмистровой и других ав-
торов [2]. Г. В. Антюхин, в частности, обратил вни-
мание на то, что представление о русской жур-
налистике (в данном случае, досоветского пери-
ода. - А. В.), основанное на изучении лишь цент-
ральных изданий, страдает не только неполно-
той, но и в какой-то мере неточностью ее общей
оценки. X. С. Булацев призвал всерьез заняться
систематическим изучением и периферийной
(провинциальной) прессы [3].

С тех пор история журналистики России изу-
чается продуктивно и разносторонне. Создана
история печати Дона и Северного Кавказа, Си-
бири и Урала, Поволжья и Дальнего Востока
и др. [4] В орбите перспективных исследований
оказался и вопрос о роли периодики в становле-
нии литературного процесса в провинции, об их
взаимовлиянии. Впервые эта тема нашла свое
отражение в конце 1960-х - начале 70-х гг. в на-
учных сборниках «Русская литература конца

XIX - начала XX в.» [5], а также в ряде трудов,
посвященных анализу проблем журналистики и
литературного процесса в целом [6].

С появлением коллективных монографий ста-
ло очевидно, что нельзя игнорировать роль пе-
риодической печати в литературном процессе
России. Так, ученые Башкирского пединститута
издали три сборника научных статей под общим
названием «Русская журналистика в литератур-
ном процессе второй половины XIX в.», где ак-
центирована важность этой проблемы и подчер-
кивается «стыковой» характер взаимодействия
журналистики и литературы [7].

В 1987 г. Д. В. Ковалем впервые в СССР была
защищена докторская диссертация, посвященная
взаимодействию периодической печати и лите-
ратурного процесса в Молдавии, и издана моно-
графия, исследующая основные этапы развития
молдавской демократической журналистики
XIX в. во взаимосвязи с эволюцией прозы, по-
эзии и литературной критики Молдавского кня-
жества и Бессарабии; показано, как периодичес-
кая печать постепенно становится идеологичес-
кой силой и стимулятором общественно-полити-
ческих и эстетических идей, влияющих на лите-
раторов Молдавии [8].

Теме провинциальной печати России и ее зна-
чению в зарождении национальных литератур
народов бывшей Российской империи на матери-
але Осетии посвящена докторская диссертация
В. Д. Таказова, убедительно показавшего роль,
периодики в создании национальной литератур-
ной традиции [9].

Провинциальная периодика явилась источни-
ком для изучения литературной жизни Верхне-
волжья (Ярославской и Костромской областей)
в кандидатской диссертации Л. Л. Смирновой
[10].

Выявление связи местной печати и литерату-
ры с историко-литературным процессом России
позволяет уточнить степень взаимной зависимо-
сти провинции и центров страны.

Изучение истории журналистики в контек-
сте общей культуры, на стыке ее взаимодействия
с литературой дает возможность изучить лите-
ратурное движение, журналистский творческий
процесс во всей полноте, получить представле-
ние о просветительской роли прессы в обще-
стве.

Просветительская функция журналистики
фактически - одна из основных. Всеобщность и
универсальность ее заключается в просвещении
населения в самом широком смысле слова. Раз-
ным граням и проявлениям этой функции посвя-
щены научные сборники, подготовленные в по-
следние годы кафедрой истории журналистики
Санкт-Петербургского госуниверситета «Журна-
листика - Церковь - Просвещение», «Просве-
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тительская миссия журналистики: К 300-летию
русской печати» [11].

Для современной практики СМИ особенно
актуально то, что большая часть литераторов и
журналистов видит свою главную задачу в нрав-
ственном воспитании аудитории и ее просвеще-
нии.

Всё это в полной мере относится и к истории
журналистики и литературы Вятской губернии,
которая по праву всегда считалась одной из самых
«литературных провинций» России. С Вяткой и
Вятским краем связаны десятки имен известных
писателей, поэтов, критиков, публицистов, издате-
лей: Е. И. Костров и А, И. Попов, А. И. Герцен
и М. Е. Салтыков-Щедрин, И. В. Селиванов и
II. А. Дурова, П, Л. Яковлев и Ф. ф. Павленков,
В. Г. Короленко и В. Е. Чешихин-Ветринский,
М. И. Ожегов и П. А. Голубев, В. В. Боровский
и А. С. Грин и множество других. Здесь зароди-
лось уникальное издание «Вятская незабудка»
Ф. Ф. Павленкова, возникло самое демократичес-
кое в России «Вятское книгоиздательское товари-
щество», выпустившее множество дешевых книг для
народа; появился сатирический «Крутогорский
ёрш» П. Н. Второва. Все эти имена причастны к
истории вятской печати, сыгравшей значительную
роль в общественной и культурной жизни не толь-
ко губернии, но и России.

В разработку вопросов истории литературы
и печати Вятской губернии заметный вклад вне-
сли кировские историки и литературоведы
В. А. Берлинских, Н. П. Изергина, Е. Д. Петряев,
В. Д. Сергеев, Г, ф, Чудова и некоторые другие
[12]. Ценные сведения о литературной и публи-
цистической жизни края содержатся в различ-
ных краеведческих и научно-популярных изда-
ниях и справочниках [13]. Полную библиогра-
фию о Вятке и крае можно найти в изданном в
1997 г. Указателе литературы [14]. Первое спе-
циальное комплексное исследование печати Вят-
ской губернии было предпринято нами в моно-
графии «Становление и развитие печати Вят-
ской губернии (XIX - начало XX в.) [15]. Су-
ществующий массив исследований позволяет ста-
вить сегодня новые проблемы и разрабатывать
методы их анализа.

Более 30 периодических изданий разного ха-
рактера насчитывалось в крае в дореволюцион-
ный период. Значительное место в просветитель-
ской и литературной жизни губернии занимала
первая в России крестьянская «Вятская газета»
(1894-1907 гг.). Оригинальны во многих отноше-
ниях были прогрессивные газеты «Вятский край»
(1895-1898 гг.), «Вятская жизнь» (1905-1906 гг.),
«Прикамский край» (1906-1911 гг.), «Вятская
речь» (1907-1917 гг.) и др. Большую роль в про-
светительском и литературном развитии региона
сыграли «Вятские губернские ведомости» (1838—

1917 гг.). Динамично развивалось книгоиздатель-
ское дело. Провинциальная русская журналис-
тика, в частности вятская, послужила мощной
базой для возникновения и развития нацио-
нальных журналистик и литератур (в данном слу-
чае удмуртской).

Складывание культурных и литературных тра-
диций в Вятском крае происходит в XVII в. в
контексте общелитературной российской словес-
ности («Вятский временник», «Повесть о стране
вятской», «Летописец старых лет»); целенаправ-
ленная духовно-просветительская деятельность
начинается с организацией в 1658 г. Вятской и
Великопермской епархии.

Представляются важными исследования вза-
имообусловленности и взаимодействия печати и
литературы, местной журналистики и литератур-
ного процесса в контексте общей культуры, оцен-
ка роли периодической печати и книгоиздатель-
ства как неотъемлемой части историко-литера-
турного процесса, изучение опыта просветитель-
ского движения в Вятской губернии, многих его
аспектов, проявившихся через журналистский
творческий процесс.

В связи с этим необходимо рассмотреть раз-
ные аспекты процесса взаимодействия журна-
листики и литературы: истоки зарождения мес-
тной периодической печати, формирование про-
светительских, литературных и публицистичес-
ких традиций в Вятской губернии; роль книги и
книгоиздательской деятельности в просвещении
народа; эволюция типографского и библиотеч-
ного дела; просветительская миссия литерату-
ры и печати; деятельность редакторов и сотруд-
ников местной периодики, участие в ней деяте-
лей российской культуры, воздействие цензу-
ры, губернской администрации и органов поли-
ции на литературный процесс и местную печать;
роль печати в качестве катализатора культур-
ных и литературных традиций; начало журна-
листского и литературного процесса на удмурт-
ском языке.

Таким образом, предстоит предпринять одну
из первых попыток комплексного изучения мес-
тной печати и литературы а) в контексте их вза-
имовлияния на фоне всей истории российской
журналистики, б) в их просветительском аспек-
те, в) в рассмотрении взаимосвязи формирова-
ния национальной журналистики и литературного
процесса.

Комплексное изучение провинциальной жур-
налистики и литературы и выявление их просве-
тительской миссии позволит экстраполировать
результаты исследования на многие проблемы со-
временного общества.

Эмпирической базой исследования являются
источники, находящиеся в различных архивах, в
том числе в Государственном архиве Кировской
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области, Центральном госархиве Удмуртской Рес-
публики, Центральном госархиве в С.-Петербур-
ге; в фондах Российской национальной библиоте-
ки, Библиотеки Российской академии наук (С.-Пе-
тербург) и др. Основной источник и предмет ис-
следования - печатная и рукописная литература,
периодические и непериодические издания, газе-
ты и журналы, листовки, сборники и книги, про-
дукция местных типографий и др. Важные сведе-
ния по истории создания отдельных изданий, о
творческих и личностных оценках тех или иных
журналистов, об отношении цензуры с издателя-
ми и т. п. представляют фонды 33, 242, 582
(ГАКО), 349 (ЦГА УР), 776 (ЦГИА С.-Пб.) и др.

Для всестороннего осмысления процесса ста-
новления и развития литературы и печати в ре-
гионе необходимо привлечь также литературные
и краеведческие источники - сборники художе-
ственных произведений, историко-этнографичес-
кие очерки, изданные в обозначенный период ис-
следования.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В НЕМЕЦКИХ ГОВОРАХ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена изучению звукового строя
немецких говоров Кировской области, подробно опи-
сываются случаи взаимодействия фонем в речевой
цепи, перечисляются и анализируются их контек-
сты взаимовлияния.

The article deals with the main phonetic processes
in the German dialects in the Kirov Region such as
accommodation, assimilation and dissimilation.
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Чередование аллофонов также является след-
ствием коартикуляции - взаимной адаптации и
уподобления реализации фонем. Каждый «жи-
вой» речевой континуум как сложный комплекс
[1] представляет собой большое поле для такого
взаимодействия фонем, где увеличивается число
контекстов реализации фонем и усиливается вли-
яние супрасегмеитных факторов. Все это фор-
мирует фонетические характеристики значимых
единиц как элементов речи, не только как эле-
ментов словаря.

Основными фонетическими процессами в не-
мецких говорах Кировской области являются
аккомодация (озвончение, палатализация, лаби-
ализация, спирантизация), различные виды асси-
миляции и диссимиляции.

В рамках коартикуляции звуки воздействуют
друг на друга в двух направлениях:

1) антиципация: артикуляция предшествующе-
го звука влияет, подготавливает артикуляцию
последующего звука;

2) инерция: артикуляция последующего зву-
ка сохраняет элементы артикуляции предшеству-
ющего звука.

Аккомодация
Поскольку количественно прикрытые слоги

преобладают над неприкрытыми и закрытыми, то
более распространенными сочетаниями гласных
и согласных можно считать сочетания модели
«согласный + гласный» (CV).

Данный факт также подтверждает, что харак-
теристики согласного довольно часто зависят в
значительной степени от последующего гласно-
го, потому что звуки, находящиеся в составе од-
ного слога, связаны друг с другом более прочно,
чем, например, постпозитивный согласный, ко-
торый вполне может отделяться от гласного сло-
говой границей.

Итак, воздействие гласного на предшествую-
щий согласный проявляется в следующих случа-
ях: Преимущественно закрытые гласные передне-
го ряда вызывают палатализацию согласных. Губ-
ные согласные имеют высокую степень палата-
лизации: p'enzion Pension, fi:l viel.

Артикуляция палатализованных согласных
характеризуется появлением дополнительного
фокуса, когда язык принимает свободное поло-
жение и подготавливается к артикуляции глас-
ного. Также палатализованный статус принима-
ют заднеязычные. Данная фонетическая пози-
ция приближает их к заднесреднеязычным (из-
менение локализации фокуса): k'eselro:m
Kesselraum, g'e:t geht. При палатализации пере-
днеязычных, например смычных, наблюдается
аффрикатизация последних, также это проис-
ходит вследствие увеличения площади контакта
языка с твердым небом: t'estam'ent Testament. К
тому же переднеязычные в говоре артикулиру-
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