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Ценностные ориентации в сфере регионального образования  

(на примере Вятской губернии) 

Статья посвящена проблеме раскрытия сущности региональных ценностных приоритетов в сфере образования. 

Показана их значимость, дается авторское определение ценностных приоритетов в сфере регионального образования. 

Это такие наиболее существенные педагогические ценности, которые характерны для данной территории. Ведущими 

методологическими подходами в работе избраны аксиологический и региональный подходы. В качестве базы 

исследования (географического ареала) взята Вятская губерния, – один из крупнейших по территории и численности 

населения регионов Российской империи в XIX в. На примере Вятской губернии показано содержание и значимость 

местных (локальных) особенностей в развитии системы регионального образования. Анализ ценностных приоритетов 

в сфере регионального образования дал возможность определить в них две группы. В одну входят личностные 

(персонифицированные) приоритеты. Это конкретный человек, принимающий участие образовательной работе, а 

именно учитель, педагог-ученый, национальный просветитель, деятель культуры, представитель земства, русской 

православной церкви и др.). В другую группу нами отнесены коллективные (групповые) приоритеты. Эти приоритеты 

раскрываются в статье на конкретных примерах деятельности видных представителей просвещения (Л. Горка, 

Н.И. Мышкин, А.М. фон-Вилькен, А.К. Волнин, В.М. и А.М. Васнецовы и др.) и педагогических коллективов (Вятская 

мужская гимназия, Вятская губернская земская мастерская учебно-наглядных пособий и др.). 
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Value orientations in regional education (on the example of Vyatka province) 

The article is devoted to the issue of disclosure of regional priority values in education. The importance of priority values is 

determined in the article. The author's definition of priority values in regional education is given. These are the most essential 

pedagogical values that are characteristic for a given territory. Axiological and regional approaches as leading methodological 

approaches of the study are elected. As a research base the Vyatka gubernia is taken, which was one of the largest regions of the 

Russian Empire by its territory and the quantity of population. At its example the content and significance of local features in the 

development of regional education systems are shown. Analysis of priority values in the field of regional education allows us to 

highlight them in two main groups. The first group of priorities is defined as personal, or personalized. They are based on the 

selfless efforts and outstanding activities of a particular person (teacher, scientist, educator, cultural figure, representative of the 

zemstvo or the Russian Orthodox Church, etc.).The second group includes the priorities of regional education that can be described 

as collective (group) ones because of their scientific and practical positive pedagogical content, joint pedagogical efforts. These 

priorities are revealed in the article on examples of activities of prominent representatives of education (L. Gorka, N.I. Myshkin, 

I.N. Rednikov, F.M. von-Vilken, A.K. Volnin, V.M. and A.M. Vasnetsov, etc.) and pedagogical collectives (Vyatka gymnasium, 

Vyatka provincial zemstvo workshop of teaching and visual aids, etc.). 
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы 

ознакомить научное педагогическое сообщество с 

результатами научного поиска по выявлению 

ведущих региональных ценностных 

(аксиологических) педагогических приоритетов на 

примере Вятской губернии. 

Проблема. По утверждению ряда современных 

ученых (З.И. Равкин, Г.Б. Корнетов, 

М.В. Богуславский, В.В. Веселова и др.), ценности 

это тот мост, который соединяет прошлое, настоящее 

и будущее отечественной и мировой школы и 

педагогики [2, С. 3]. В современной отечественной 

социологии выделяют такие терминальные 

ценности, как Человек, Труд, Мир, Свобода, 

Справедливость, Равенство, Добро, Истина и 

Красота [3, С. 7]. Эти ценности выступают в 

качестве жизненных ориентиров [1, С. 146].  

Наиболее существенной особенностью 

исследований в области истории педагогики и 

образования является то, что оно непременно 

базируется на каком-то определенном историко-

географическом материале; иными словами, 

анализируемые события происходят в конкретных 

исторических и географических рамках. Поэтому 

определить ценностные приоритеты 

представляется возможным лишь с учетом 

специфики того региона, на базе которого 

проводится исследование.  

В данном материале в качестве базы 

исследования (географического ареала) нами взята 

Вятская губерния. Это был один из крупнейших по 

территории регионов Европейской части 

Российской империи. В начале XX в. она занимала 

1-е место в стране по численности населения, 

опережая по этому показателю, как это ни 

покажется удивительным, Киевскую, Московскую 

и Санкт-Петербургскую губернии. Вятская 

губерния занимала лидирующее положение в 

России по развитию промыслов и ремесел. Она дала 

стране значительное количество всемирно 
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известных деятелей науки и культуры. Среди них, 

например, К.Э. Циолковский, П.И. Чайковский, 

В.М. и А.М. Васнецовы, И.И. Шишкин, 

Ф.И. Шаляпин, В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, 

А.С. Грин, Н.А Заболоцкий и др.  

Вышеизложенное доказывает, что данный 

регион представляет собой достаточно 

репрезентативную базу для проведения 

исследования. Проблема, которую решает автор 

статьи, состоит в том, чтобы на примере 

конкретного региона, в данном случае – Вятской 

губернии, выделить ценностные приоритеты в 

сфере регионального образования и воспитания, а 

также раскрыть их содержание. Решению этих 

задач и посвящена предлагаемая статья. 

Методы и методологические подходы. В 

предлагаемой статье автор характеризует 

выявленные им ценностные приоритеты 

регионального образования; те из них, что были 

присущи образованию в конкретном российском 

регионе в дооктябрьский период. Их изучение, как 

представляется автору данной статьи, позволит в 

дальнейшем перейти к выявлению ценностных 

приоритетов, присущих современному 

региональному образованию.  

В качестве ведущих методологических 

подходов автором избраны аксиологический и 

региональный подходы [14, С. 62]. Последний 

подразумевает исследование тех или иных явлений, 

– в данном случае ценностных приоритетов 

регионального образования, – сквозь призму 

особенностей и запросов региона.  

Конструктивное использование указанных 

подходов представляется возможным в случае их 

совместного использования с комплексом методов, 

активно используемых в истории педагогики, а 

именно со следующими методами: аналитической 

группировки исследуемого материала, историко-

типологический, ретроспективный, актуализации, 

математической статистики.  

Результаты исследования. Человека в течение 

всей его жизни окружают одновременно несколько 

сред: природно-климатическая, географическая, 

социальная, культурно-историческая, 

образовательная, среда, семья. 

Этот комплекс локальных средств 

определяющим образом способствует 

полноценному становлению личности, или, 

наоборот, деформации, в случае их отрицательного 

воздействия. Недаром же, человек в уже взрослом 

возрасте с признательностью вспоминает любимый 

город, родной дом и школу… Но ведь нередко 

бывает и наоборот: люди стремятся как можно 

скорее покинуть «родной» город, в котором 

невозможно жить из-за плохой экологии; уезжают 

из «любимого» поселка, в котором трудно найти 

работу; с ненавистью вспоминают школу, в которой 

им приходилось не столько учиться, сколько 

выживать... Увы, и это тоже своего рода локальные 

особенности, но уже со знаком «минус». 

Дадим определение сущности понятия 

«ценностные приоритеты в сфере регионального 

образования».  

Ценностные (аксиологические) приоритеты в 

сфере регионального образования это 

существенные особенности сам факт их 

проявления вызывается конкретной спецификой 

той или иной территории. 

Анализ ценностных приоритетов в сфере 

регионального образования дает возможность 

распределить их на две группы. 

Первая группа – личностные, 

персонифицированные. Их ценность заключается в 

самом примере подвижнической работы учителя, 

ученого, просветителя, земского или церковного 

деятеля и др. 

Вторая группа это коллективные (групповые) 

приоритеты, то есть позитивно оцениваемая 

деятельность образовательных заведений или 

каких-либо других объединений (коллективов), 

осуществляющих педагогическую деятельность. 

Далее автором последовательно раскрывается 

содержание вышеозначенных приоритетов на 

конкретных примерах. 

1. Личностные (персонифицированные) 

приоритеты. 

1.1. Пример жизни и деятельности 

выдающихся просветителей. 

В качестве примера регионального ценностного 

приоритета в сфере образования, относящегося к 

первой группе, можно привести, например, первых 

вятских просветителей. Особое место среди них 

занимает Вятский епископ Лаврентий Горка (1671–

1737), который до приезда на Вятскую землю служил 

обериеромонахом российского флота, был 

составителем жизнеописания Петра Великого, под 

фактическим началом которого он служил в Санкт-

Петербурге. Близкий друг предстоятеля русской 

православной церкви Феофана Прокоповича, верный 

сторонник петровских преобразований, он и в 

Хлынове – главном городе Вятской земли, стремился 

к осуществлению заветов к тому времени уже 

покойного Петра I. Служение в Хлынове Лаврентия 

Горки было очень непродолжительным по времени 

(1733–1737), но исключительно полезным для 

дальнейшего развития просвещения вятских жителей. 

Можно утверждать, что первая на Вятской земле 

школа. – славяно-латинское училище, которое открыл 

Л. Горка, положило начало развитию образования в 

этом, в те времена считавшимся отдаленным регионе 

Российской империи [24, С. 111]. Л. Горка проявил 

себя как опытный, знающий организатор образования. 

Большое внимание он уделял применению в своей 

школе опыта других учебных заведений той поры. Он 

открыл в школе значительную для первой трети XVIII 

в. библиотеку, часть книг которой до сих пор 

сохраняется в отделе редких книг Кировской 

областной научной универсальной библиотеки имени 

А.И. Герцена. Для приобретения книг он снаряжал 

санные и тележные «поезда» в Москву, Санкт-

Петербург, Киев, Астрахань, Рязань и Великий Устюг. 
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Там его посланцы закупали учебную литературу, 

поскольку в Хлынове своей «печатни» не было. 

Приглашенные им для работы в школе киевские 

учителя Михаил Евстафьевич Финицкий и Василий 

Лещинский, а также беглый ученый-монах Иоаким 

Богомедлевский стали первыми официальными 

вятскими учителями [12, С. 70].  

1.2. Педагогическая деятельность лучших 

учителей.  

Вятский учитель Николай Николаевич Блинов 

(1839-1917) оставил о себе благодарную память 

земляков. Хотя со времени его смерти прошло более 

ста лет, до сих пор выходят публикации и даже книги 

о его жизни. Потомки Н.Н. Блинова собираются даже 

открыть музей в память о нем в г. Сарапуле бывшей 

Вятской губернии, теперь это территория 

Республики Удмуртия. В 1861 г., по окончании 

Вятской духовной семинарии, он приступил к работе 

в качестве священнослужителя и учителя в школе в 

удмуртском селе Карсовай Глазовского уезда 

Вятской губернии. В дальнейшем, на протяжении 

всего своего многолетнего плодотворного 

жизненного пути Н. Н. Блинов успешно совмещал 

церковную, педагогическую, этнографическую и 

издательскую деятельность. Он был создателем 

первой удмуртской азбуки «Лыдзон». Написал и 

издал несколько адаптированных книг: 

«Приключения Робинзона», «Путешествия 

Гулливера» и др. Он был автором одной из лучших 

русских азбук и других учебных пособий для 

начальной школы. Его богато иллюстрированная 

книга для учащихся «Ученье – свет» была 

опубликована Москве, Санкт-Петербурге, Вятке и 

выдержала около десяти изданий. Занимался он и 

вопросами истории образования, написав ряд книг 

по истории этой важнейшей духовной сферы 

общества. Его перу принадлежат книги по истории 

города Сарапула, жизнеописание «кавалерист-

девицы», вятской уроженки Надежды Андреевны 

Дуровой. В полемике с Л.Н. Толстым он написал 

пьесу «Свет и во тьме горит!». 

Н.Н. Блинов был тесно связан как с видными 

российскими педагогами и издателями, такими как 

Н.Ф. Бунаков. С.В. Венгеров, так и с лучшими 

местными учителями, опыт которых он 

пропагандировал в своих работах, а также 

стремился использовать на практике. В частности, 

он общался Николаем Ивановичем Мышкиным, 

известным вятским учителем второй половины ХIХ 

в., работавшим в Лопьяльской школе Уржумского 

уезда. Мышкин первым в Вятской губернии начал 

освоение наглядно-звукового метода обучения 

грамоте [15, С. 23]. И хотя такие учителя, как 

Блинов и Мышкин, конечно, не преобладали в 

общей массе российского учительства, они, 

служили педагогическим ценностным ориентиром 

как для своих коллег, так и для потомков. 

1.3. Просвещенческая работа видных 

педагогических деятелей регионального масштаба.  

Полноценная продуктивная педагогическая 

работа талантливых учителей-практиков только 

тогда бывает успешной, когда во главе учебных 

заведений стоят люди, поддерживающие 

подвижнические устремления своих коллег-

энтузиастов. 

Такими видными деятелями образования в 

Вятском крае были, например, Александр 

Модестович фон-Вилькен (1872-1934), – первый 

директор Вятского учительского института (в 1914-

1917) и Александр Константинович Волнин (1872-

1942), – первый директор Полтавского 

учительского института, наставник А.С. Макаренко 

в этом институте в 1914-1917 гг. Волнин работал 

также в 1921-1925 гг. в Вятском институте 

народного образования (ныне Вятский 

государственный университет), и стал здесь 

фактическим основателем кафедры педагогики [9, 

С. 21; 25, С. 295].  

Деятельность этих обоих выдающихся 

российских подвижников просвещения в Вятке 

пришлась на исключительно тяжелое время: на 

годы первой мировой войны (А.М. фон-Вилькен) и 

на период гражданской войны и послевоенной 

разрухи (А.К. Волнин). Однако несмотря на все 

трудности, они так много сделали для первого вуза 

Вятки, что до сих пор их имена упоминаются 

наряду с наиболее значительными персоналиями, 

причем не только в Вятке (Кирове), но и в Казани, 

Новосибирске, Полтаве и других городах, где они 

оставили свой добрый след. 

1.4. Деятельность педагогов-просветителей 

нерусских народов. 

В XIX – первой половине XX вв. на 

территории Вятской губернии работало 

значительное количество видных русских, 

марийских, удмуртских, мордовских и татарских 

педагогов Вятской губернии. Среди них назовем 

такие значительные личности, как А.И. Анастасиев 

[8], Габдулла и Губайдулла Нигматуллины-

Бубинские [18], П.П. Глезденёв [19], К.А. Андреев 

[21], Н.И. Золотницкий [22], И.С. Михеев, 

М.Е. Евсевьев, И.Я. Яковлев, И.В. Яковлев и др.   

Их просветительская работа среди 

средневолжских «инородцев» нашла свое 

проявление в самоотверженной борьбе с 

язычеством и религиозным фанатизмом, открытии 

национальных школ и библиотек, создании 

учебников для национальных школ.  

Так, Кузьма Андреевич Андреев открыл в селе 

Старый Карлыган первую повышенную школу для 

удмуртов, выпускники которой стали первыми 

представителями поначалу немногочисленной 

удмуртской интеллигенции. Учрежденная братьями 

Нигматуллиными-Бобинскими и их сестрой 

Мухлисой школа в их родовом селе Иж-Бобья стала 

в короткий срок центром притяжения для 

передовой татарской молодежи.  

Многие из указанных педагогов включены 

автором данной статьи в книгу «100 великих 

педагогов», вышедшую в московском издательстве 

«Вече» в 2018 г. 
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1.5. Положительный пример выдающихся 

земляков. 

Использование в учебно-воспитательном 

процессе этого регионального ценностного 

приоритета применим, на наш взгляд, в отношении 

гениального композитора. Уроженца Вятской земли 

Петра Ильича Чайковского, а также военной и 

литературной деятельности Надежды Андреевны 

Дуровой. Имя Н.А. Дуровой и ее сочинения 

пользовались большой известностью среди педагогов 

и учащихся школ Вятской губернии [13, С. 86].  

В качестве современного примера можно 

назвать активную просветительскую деятельность 

«космонавта-100», уроженца Вятской земли 

Виктора Петровича Савиных, по инициативе и 

усилиями которого в г. Кирове открыт 

единственный в России детский космический 

центр, а также музей К.Э. Циолковского. Эти 

учреждения осуществляют значительную 

воспитательную и образовательную работу, 

главным образом, среди детей и юношества. 

1.6. Позитивный пример просветительской 

деятельности лучших представителей российской 

интеллигенции. 

Как известно, Вятская губерния на протяжении 

длительного времени была местом ссылки 

передовых деятелей культуры и просвещения. Среди 

них были, например, автор проекта храма Христа 

Спасителя, архитектор А.Л. Витберг, писатели 

А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин и 

В.Г. Короленко, издатель Ф.Ф. Павленков и др. [11, 

С. 124]. И хотя они находились в Вятке в XIX веке, 

воздействие их пребывания на вятской земле 

ощущается даже по настоящее время [23, С. 210]. 

Так, например, А.И. Герцен в период пребывания в 

Вятке (1835-1837) стал инициатором открытия в 

губернском центре первой публичной библиотеки, 

ныне носящей его имя. Его усилиями были открыты 

и поныне существующие первые в губернии музей, 

газета, театр. Просветитель Ф.Ф. Павленков в память 

о своем, пусть и вынужденном, пребывании в Вятке 

в завещании отписал значительную сумму на 

открытие нескольких десятков сельских библиотек в 

этом крае. Некоторые из них существуют и сейчас. 

Ныне в Кировской области существует целое 

сообщество павленковских библиотек.  

2. Коллективные (групповые) приоритеты. 

2.1. Деятельность и позитивный педагогический 

опыт лучших учебных заведений региона.  

Важнейшим приоритетом здесь является 

деятельность и позитивный педагогический опыт 

лучших учебных заведений региона.  

В числе тех, кто внес существенный вклад в 

развитие гимназии, следует назвать ее директора в 

1877-1879 гг. Федора Михайловича Керенского, 

отца будущего премьер-министра Временного 

правительства. Среди учащихся Вятской гимназии 

есть известные ученые, такие как президент 

Академии медицинских наук СССР А.Н. Бакулев, 

основатель института мозга В.М. Бехтерев, 

знаменитый ботаник Н.А. Буш, основоположник 

космонавтики К.Э. Циолковский, астроном 

М.М. Гусев, профессор Казанского университета, 

математик А.Ф. Попов и др. [16, С. 104]. 

2.2. Работа внеучебных (внешкольных) 

учреждений, организаций, которые содействуют 

решению образовательных задач, стоящих перед 

просвещением региона.  

К таковым учреждениям относилась открытая 

в 1898 г. Вятская земская губернская мастерская 

учебно-наглядных пособий, которая являлась в 

своей время крупнейшим промышленным 

предприятием губернского центра. Количество ее 

сотрудников достигало 900 человек. Продукция 

мастерской позволила в кратчайшие сроки 

ликвидировать существовавший прежде в школах 

Вятской губернии дефицит учебного оборудования. 

Мастерская считалась лучшей в стране. Не 

случайно ее продукция получила золотую медаль на 

всемирной выставке (Париж, 1900). Одним из видов 

продукции, которую особенно охотно закупали 

зарубежные учебные заведения, были «малые» и 

«большие» комплекты минералов. Для того, чтобы 

обеспечивать себя соответствующим сырьем, 

мастерская «держала» специальные бригады 

поисковиков на Урале, Кавказе и в Хибинах.  

После Октября 1917 г. мастерская стала 

заводом «Физприбор» имени А.В. Луначарского, и 

была в ведомстве Народного комиссариата 

просвещения РСФСР. Ее продукция поставлялась в 

советские годы в 42 страны мира [8, С. 126]. 

2.3. «Культурные гнезда», – просвещенные 

семьи, объединявшие местную интеллигенцию. 

К таковым в Вятке во второй половине XIX – 

первых двух десятилетиях XX вв. относилась, 

например, семья Фармаковских [7, С. 238]. 

«Культурные гнезда» обогащали местную 

духовную жизнь, помогали борьбе с невежеством и 

бескультурьем, способствовали распространению 

передовых общественно-педагогических взглядов, 

давали толчок к получению профессионального, в 

том числе педагогического, образования, к 

развитию их творчества [10, С. 112; 17, с. 77]. 

2.4. Педагогические династии.  

В качестве примера приведем семью 

Васнецовых. Это просветительская династия, 

известная с ХVI в. [4]. Каждый из шести братьев 

Васнецовых внес вклад в развитие просвещения в 

Вятском крае. Все они работали учителями и 

преподавателями. Первые вятские художники, 

получившие всемирную известность, Аполлинарий 

и Виктор Васнецовы помогали становлению 

местных художников (Н.Н. Румянцев, 

Н.Н. Хохряков, Е.И. Чарушин и др.), поддерживали 

вятский дымковский промысел, приобретший 

впоследствии широкую известность.  

2.5. Использование в региональной 

педагогической деятельности духовного наследия 

русской православной церкви.  

К региональным ценностным приоритетам 

развития образования, несомненно, относится и 

указанный приоритет [5, С. 3; 6, C. 4]. Видное место 
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в духовном воспитании юных граждан занимало 

почитание местных святых, в частности в Вятке – 

первых духовных наставников жителей Земли 

Вятской Святителя Стефана Пермского и 

Преподобного Трифона Вятского [20, С. 92]. 

Трифон Вятский выступил фактически основателем 

православного просветительства «на Вятке». 

Преподобный Трифон Вятский (1546-1612). До 

прибытия на Вятку занимался миссионерско-

просветительской деятельностью среди остяков и 

вогулов. Его деятельность на Вятской земле ведет 

отсчет с 1580 г. В 1588 г. во время пребывания 

преподобного Трифона в Москве царь Федор 

Иоаннович и Иов, патриарх Московский 

пожаловали ему иконы и книги. Всего даров 

набралось на 12 подвод. Наиболее ценным даром 

преподобный Трифон считал книги. Некоторые 

состоятельные хлыновцы даже имели небольшие 

домашние библиотеки, причем кое-кто из них, 

«делал вклады»; например Петр Толмачев подарил 

Успенскому монастырю 12 книг. Постепенно 

книжная грамота, просвещение выходили за стены 

монастырей, постепенно проникала в среду 

населения. Таким образом, просветительская 

деятельность первых христианских проповедников 

Вятского края, подвижников Трифона Вятского 

имела важное значение для просвещения местных 

жителей. Благодарные потомки хранят память о 

преподобном Трифоне Вятском. В центральной 

части г. Кирова ему поставлен впечатляющий 

памятник. 

Заключение. Таким образом, региональные 

ценностные приоритеты выступают в качестве 

своеобразного ядра, объединяющего нравственные 

и материальные ценности, накапливаемые в 

течение длительного периода времени. Изучение 

ценностных приоритетов развития образования на 

примере конкретного региона обогащает историко-

педагогическую науку и, прежде всего, такую ее 

составную часть, становящуюся в последние годы 

все более значимой, как историко-педагогическая 

регионолистика. Содержательный материал статьи 

может быть использован учеными-теоретиками в 

области истории педагогики и учителями-

практиками, прежде всего, учителями истории и 

литературы. 
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