
существенное значение имеют исторические события, связанные с ис
торией уральской металлургии.

Таким крупным событием является 350-летие со дня рождения 
Никиты Демидова, основателя знаменитой династии промышленни
ков и общественных деятелей, которое будет отмечаться в апреле 2006 
г. Предполагается программа мероприятий, посвященных истории 
уральской и российской металлургии. В частности проведение меж
дународной конференции и международного семинара по истории 
металлургии. Будет опубликован ряд работ по истории уральской ме
таллургии.

С.П. Постников (ИИиА УрО РАН)

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРАЛЕ: 
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Краеведение, как наука о родном крае, общественное движение 
стало заметным явлением в современной России. Краеведение —  это 
комплекс естественных и гуманитарных исследований. Кроме комп
лексного существует отраслевое краеведение, в частности, историчес
кое. В данном докладе речь идет об историческом краеведении и его 
взаимодействии с іуманитарной, прежде всего исторической наукой.

Изучение истории Урала с научных позиций началось в первой 
половине XVIII в. У истоков научных исследований стояли выдаю
щиеся государственные деятели, основатели горнозаводской промыш
ленности на Урале В.И. де Геннин и В.Н. Татищев. Геннин явился ав
тором фундаментального труда «Описание уральских и сибирских 
заводов», написанного в 1735 г., но изданного лишь 200 лет спустя. 
Основное внимание в нем отводилось технико-технологическим ас
пектам металлургического производства. Но наряду с этим здесь на
шли отражение разнообразные историко-географические сведения: 
об основании заводов и крепостей, деятельности учреждений управ
ления горнозаводской промышленностью края, составе работников, 
социальных конфликтах и т. д.

В.Н. Татищев, который по праву считается первым российским 
историком, к сожалению, не создал специального труда по истории 
Урала. Однако его наблюдения по различным аспектам темы нашли 
отражение в его труде «Лексикон Российской исторический, геогра
фический, политический и гражданский», а также в переписке Тати
щева с Петербургом и различных делопроизводственных документах.
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В дальнейшем последователи Геннина и Татищева — горные ин
женеры и управляющие заводами продолжили изучение истории 
становления и развития промышленности на Урале. Большой вклад 
в изучение истории народов Урала, их образа жизни внесли ученые и 
путешественники, участники академических экспедиций — И .Г. Гме- 
лин, Г.Ф. Миллер, П.С. Палас, И.С. Лепехин, И.П. Фальк, П.И. Рычков.

Именно с появления этих трудов в середине XVIII в. зарождает
ся краеведение Урала. С тех пор краеведение и историческая наука были 
неразрывно связаны между собой в течение почти двух столетий.

В первой половине XIX в. в научный оборот вводятся новые ис
точники по истории Урала. Историки В.Н. Берх, Г.И. Спасский выя
вили и опубликовали документальные и летописные источники по 
истории края ХѴ І-ХѴ ІІ вв. На страницах «Горного журнала», кото
рый выходил с 1825 г., публиковались документы и статьи по истории 
горной промышленности Урала. В то же время появляются историко
географические труды Н.С. Попова и К.Ф. Модераха, в которых рас
крываются многие вопросы экономического и социального развития 
региона.

С середины XIX в. тематика исследований расширяется. Растет 
число историко-этнографических и краеведческих работ. Большую 
роль в организации исследований стали играть научные общества: 
Уральское общество любителей естествознания (1870 г.)1, губернские 
ученые архивные комиссии, музеи2.

Накануне и после отмены крепостного права офицерами Гене
рального штаба создаются труды историко-статистического характе
ра по Пермской, Вятской губерниям, Уральскому казачьему войску.
В.М. Черемшанский издает обстоятельную работу но экономике, ста
тистике, истории и этнографии Оренбургской губернии. Видные ураль
ские краеведы Н.К. Чупин и И .Я. Кривощеков издали историко-ста
тистические словари, содержащие массу самых разнообразных данных 
по Уралу, а не менее известный краевед В.Н. Шишонко выпустил сбор
ник «Пермская летопись», где документы в хронологическом порядке 
были доведены до 1715 г.

Кризис уральской горной промышленности после отмены кре
постного права в 1861 г. стимулировал интерес к ее прошлому и 
настоящему. Для выяснения причин кризиса правительство напра
вило на Урал ряд комиссий. Так появились труды по проблемам 
уральской экономики В.П. Безобразова, И. Котляревского, Д.И. Мен
делеева и др.
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В период подготовка и проведения Сибирско-Уральской научно
промышленной выставки в Екатеринбурге в 1887 г. появились капи
тальные труды о кустарных промыслах на Урале.

В 1890 г. была основана Пермская комиссия УОЛЕ, на базе кото
рой образовался Пермский научно-промышленный музей, ставший 
центром научной и краеведческой мысли и культурно-просветительс
кой деятельности на Западном Урале. В конце XIX —  начале XX вв. 
зародились новые краеведческие общества: Общество любителей ис
тории, археологии, этноірафии Чердынскою края (1892 г.), Пермское 
церковно-археологическое общество (1915 г.), Кружок по изучению 
Северного края при Пермском университете (1915 г.).

В первые годы советской власти краеведческое движение на Ура
ле возрождается. На II Уральском краеведческом съезде в 1924 г. было 
создано Уральское областное бюро краеведения (УОБК), положившее 
начало объединения краеведческих организаций региона. В 1928 г. на 
Урале действовало 115 краеведческих организаций —  в Свердловске, 
Перми, Шадринске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Чердыни, Шадринс- 
ке и других городах. В их работе принимали участие видные деятели 
образования и краеведения ЯЛ.  Истомин, Б.В. Дидковский, В.П. Би
рюков, П.С. Богословский и др. Краеведческие общества вели широ
кую издательскую и культурно-просветительскую деятельность: пуб
ликовали сборники своих трудов, проводили лекции, экскурсии и т. п. 
Однако с конца 1920-х гг. власти перестали поддерживать краеведчес
кое движение. В 1929 г. было закрыто УОЛЕ. А в 1937 г. указом СНК 
краеведческие организации были ликвидированы по всей стране, так и 
не успев наладить широкое сотрудничество с историческими факульте
тами, открытыми в 1934 г. в Пермском и Свердловском педагогических 
институтах. Многие краеведы подверглись репрессиям3.

Тем не менее краеведческое движение не погибло. С 1939 по 
1946 гг. на Урале действовали областные советы краеведения при кра
еведческих музеях. В период Великой Отечественной войны в работе 
советов краеведения участвовали некоторые видные ученые, эвакуи
рованные на Урал. Они работали в местных архивах, а позже издали 
ряд фундаментальных трудов по истории уральской промышленности. 
Их влияние на краеведов сказалось в расширении территориальных и 
хронологических рамок краеведческих исследований, повышении тео
ретического уровня краеведческих работ.

Большую роль в возрождении краеведческого движения на Ура-, 
ле сыграли областные отделения Всероссийского общества охраны

9



памятников истории и культуры, созданного в 1967 г. В Обществе со
вместно активно работали крупные ученые — историки, архитекто
ры, искусствоведы —  и любители-краеведы, сделавшие много для со
хранения уникального историко-культурного наследия Урала.

Важным фактором сотрудничества и взаимодействия историков 
и краеведов стали научные конференции и чтения, посвященные па
мяти выдающихся исследователей края. С 1979 г. в Челябинске стали 
проводиться Бирюковские чтения, с 1990 г. — в Перми Смышляевс- 
кие чтения, с 1997 г. —  в Екатеринбурге Татищевские чтения, с 2001 г. 
также в Екатеринбурге Чупинские краеведческие чтения и др. Особо 
следует подчеркнуть роль Татищевских чтений, ставших уникальным 
явлением в культурной и научной жизни Урала4. В пяти прошедших с 
1997 г. чтениях приняли участие свыше 450 любителей старины, зна
токов рабочего края и профессиональных историков из многих горо
дов Урала и России в целом — Екатеринбурга, Москвы, Сургута, Тю
мени, Кунгура, Соликамска, Невьянска, Каменска-Уральского и др. Не 
стали исключением и нынешние VI Татищевские чтения, на которые 
подано более 100 заявок с докладами и сообщениями из NN городов.

В конце 1980-х гг. возрождаются и вновь создаются обществен
ные организации краеведов Урала. Самой крупной и активно работа
ющей среди них стало Общество уральских краеведов (ОУК). Обще
ство много сделало для возрождения и развития лучших краеведческих 
традиций в регионе.

Создание ОУК совпало по времени с образованием Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии 
наук, ставшего ведущим академическим учреждением гуманитарно
го профиля во всем регионе. Коллектив института успешно ведет ис
следования в области изучения исторического опыта регионального 
развития, исторической демографии, индустриального наследия, про
блем модернизации, истории городов, продовольственной безопасно
сти, военного фактора в истории Урала, археологии и этнографии. Ре
зультатом исследований ученых института стали выход в свет таких 
крупных фундаментальных работ, как «История казачества Азиатской 
России» (1995) в трех томах, «Уральская историческая энциклопедия» 
(1998,2-е изд. 2000), «Урал в панораме X X  века» (2000), серия работ по 
истории Екатеринбурга, в том числе энциклопедия города и т.д.

Вскоре установились прочные связи академического института 
с уральскими краеведами. Историки и краеведы совместно проводи
ли научные конференции и чтения, издавали книги по истории ураль
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ских городов. Особенно тесным и плодотворным было сотрудниче
ство историков и знатоков края при подготовке «Уральской истори
ческой энциклопедии» и энциклопедии «Екатеринбург». Так, в созда
нии фундаментального труда «Екатеринбург. Энциклопедия» приняли 
участие 380 авторов. Наряду с историками, археологами, географа
ми, экономистами, архитекторами и другими специалистами в на
писании статей участвовали многие известные краеведы —  В.М. Слу- 
кин, Л.И. Зорина, В.Г. Карелин, В.Я. Комарский, Ю.А. Горбунов,
С.З. Гомельская, В.В. Зейферт и др. Сотрудничество ученых и краеве
дов дало хорошие результаты: был подготовлен и издан уникальный 
труд о городе, не имеющий аналогов за всю почти трехвековую исто
рию Екатеринбурга.

Поле взаимодействия историков и краеведов сегодня достаточно 
широко. Это проведение совместных конференций и краеведческих 
чтений, подготовка и издание обобщающих трудов по истории Урала 
и исторических городов, создание учебников по истории края, прове
дение совместных акций по охране и актуализации культурного на
следия. Сотрудничество всех тех, кому небезразлична судьба родного 
края, будет способствовать сохранению исторической памяти, связи 
поколений в интересах настоящего и будущего Урала.
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