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Аннотация. В ходе исследования об издании региональных советских энциклопедий в 1920–1930-х гг. 
было выявлено, что их судьба осталась незавершенной в результате разгрома краеведческого движения 
по всей стране в этот период. На основе архивных документов была рассмотрена история подготовки 
и издания Уральской советской энциклопедии, публикация которой была прекращена после выхода в свет 
первого тома. Особое внимание было уделено деструктивной роли цензуры в региональном книгоиздании, 
которая наиболее ярко продемонстрировала несовместимость советской партийной идеологии и изучения 
конкретной локальной истории. Особое внимание уделяется обстановке в стране с середины 1930-х, оже-
сточенной борьбе с инакомыслием, поиску врагов народа и цензуре в книгоиздании региона. Этот случай 
показывает, что советская партийная идеология и научное исследование не всегда могут сосуществовать 
и что поиск правды может стать сложной задачей в условиях политической репрессии.
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Abstract. During the study of the publication of regional Soviet encyclopedias of the 1920s and 1930s, it was 
revealed that their fate remained incomplete as a result of the defeat of the local history movement throughout 
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the country during this period. Based on archival documents, the history of the preparation and publication 
of the Ural Soviet Encyclopedia was reviewed, the publication of which was discontinued after the publication 
of the first volume. Special attention was paid to the destructive role of censorship in regional book publishing, 
which most vividly demonstrated the incompatibility of Soviet party ideology and the study of specific local history. 
Special attention is paid to the role of the situation in the country since the mid-1930s, the fierce struggle against 
dissent, the search for enemies of the people and censorship in the book publishing of the region. This case shows 
that Soviet party ideology and scientific research cannot always coexist, and that the search for truth can become 
a difficult task in conditions of political repression.
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В современном гуманитарном знании все 
большее значение приобретает вопрос о сохра-
нении исторической памяти. Одним из клю-
чевых источников информации являются  
энциклопедические издания, публиковавшиеся 
в разные исторические периоды. Авторами ста-
тей в энциклопедиях часто выступали извест-
ные ученые, способные доступно объяснить 
даже самые сложные концепции понятным 
языком.  Цель статьи заключается в анализе 
и исследовании Уральской советской энцикло-
педии как значимого источника для изучения 
истории краеведения в СССР, а также ее роли 
в сохранении культурного наследия и отраже-
нии социально-политических процессов того 
времени. 

Историографическая литература, посвя-
щенная истории региональных энциклопедий, 
не очень обширна. В основном авторы затра-
гивали такие темы, как причины появления 
региональных энциклопедий, содержание ста-
тей и работа авторского коллектива над этими 
энциклопедиями [Елькович, 64; Елькович, Гри-
шанин, 5; Басов, 30–35; Лившиц, 36–50; Коп-
телов, Окладников, Соскин, 181–185; Павлова, 
41–53; Скипина, 61–66; Ефремова, 151–166].

В 90-е гг. XX в. значительно возросла 
активность в изучении энциклопедистики. 
Обращают на себя внимание статьи в научных 
сборниках и тезисы выступлений на научных 
конференциях, в которых, помимо анализа 
истории создания энциклопедий, рассма-
тривались и их методологические основы. 

Интересным представляется тот факт, что пода-
вляющее большинство этих работ принадлежит 
перу региональных исследователей.

14–17 сентября 2001 г. в Туапсе прошла 
I Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Региональная энциклопедия: мето-
дология, опыт, перспективы». На ней были 
рассмотрены вопросы, касающиеся состояния 
изученности истории энциклопедической лите-
ратуры в России на рубеже XIX–XX вв., истории 
и опыта создания региональных энциклопедий, 
а также формы подачи современного научного 
знания в энциклопедических изданиях.

В процессе работы были применены прин-
ципы историзма и объективности, а также 
метод комплексного анализа. Автор опирался 
на документы, которые хранятся в фондах 
Государственного архива Свердловской обла-
сти (ГАСО) и Центра документации обще-
ственных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО).

В конце 1920-х гг. в Cоветском государстве 
наблюдалось культурное развитие регионов. 
Уровень краеведческого движения в регионах 
в значительной степени зависит от активности 
издательской деятельности, направленной 
на изучение региона. Наличие периодиче-
ского краеведческого издания способствует 
объединению местных специалистов и ученых. 
Кульминацией издательской краеведческой 
деятельности является создание региональной 
энциклопедии. Состоявшийся в Новосибир-
ске в апреле 1926 г. пленум Совета общества 
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изучения Сибири выступил с инициативой 
о создании Сибирской советской энциклопе-
дии. Осенью того же года Сибкрайисполком 
ВКП(б) принимает решение о ее издании. 
Редакция Большой советской энциклопедии 
во главе с О. Ю. Шмидтом поддержала идею 
создания Сибирской энциклопедии, видя в ней 
ценную информационную базу по региону. 
Инициатива создания региональной энци-
клопедии быстро нашла отклики в регионах 
Советского государства.

В сентябре 1928 г. Далькрайком ВКП(б) 
принимает решение о работе над Энциклопе-
дией Дальневосточного края, назначив глав-
ным редактором В. Я. Волынского [Данилова, 
48–65]. Как писали редакторы в предисловии 
к Дальневосточной энциклопедии, значение 
различных причин, влияющих на разработку 
и издание региональных энциклопедий, меня-
лось в зависимости от политических и соци-
альных обстоятельств: «за последние пять 
лет стало очевидно, что существуют три вида 
советских энциклопедий: всеобщие, отрасле-
вые и региональные. И именно региональные 
энциклопедии были тесно связаны с развитием 
Советского Союза, которое давало возможность 
регионам проявлять максимум местной иници-
ативы в строительстве социализма» [Энцикло-
педия Дальневосточного края].

В мае 1930 г. Уральский обком ВКП(б) 
принял решение о создании Уральской совет-
ской энциклопедии в семи томах. Однако 
вскоре стало понятно, что для создания такого 
объемного издания требуется много ресурсов 
и усилий. Несмотря на поддержку со стороны 
предприятий и общественности, процесс под-
готовки к изданию энциклопедии шел очень 
медленно. Основными сложностями являлись 
нехватка специалистов и материалов для напи-
сания статей. Поэтому для ускорения процесса 
создания энциклопедии было принято решение 
привлечь к проекту сотрудников других изда-
тельств и ученых из различных областей знания 
[ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 38. Л. 53–54]. В августе 
было принято постановление бюро Уральского 
обкома ВКП(б), в котором рекомендовалось 
писать его бригадным методом, расширив 
авторский коллектив за счет рабочих-ударни-
ков, коммунистов и молодых научных работ-
ников [Елькович, 64]. Также были созданы 
специальные комиссии для отбора материалов 

и проверки качества статей [ЦДООСО. Ф. 4. 
Оп. 8. Д. 673. Л. 25].

Полит редак торами из дания с та ли 
В. Н. Андроников1 (был репрессирован в 1938 г., 
умер в заключении; реабилитирован в 1956 г.) 
и Я. Р. Елькович2, задачей которых было осу-
ществление цензуры. Предполагалось, что все 
поступающие статьи будут проверяться полит-
редакторами и визироваться ими, а также будет 
контролироваться издательский процесс. Такой 
подход уже доказал свою эффективность при 
создании Большой советской энциклопедии 
[ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 10. Д. 115. Л. 9].

Идеологическое давление на созидатель-
ный процесс стало ощущаться с первых меся-
цев работы. По примеру центральных органов 
ВКП(б) местные партийные органы стали 
вмешиваться в процесс руководства историче-
ской наукой. В результате начали происходить 
конфликты между учеными и партийными 
лицами, которые пытались диктовать свои 
идеологические предписания. 

Редакционный совет энциклопедии начал 
заниматься не только методологическими 

1 В 1924-м перешел на работу в Главметалл, а в 1925-м 
вновь вернулся на Урал, год работал в Уралплане. В но-
ябре 1925 г. стал первым председателем Уральского 
областного радиобюро, в 1926-м назначен председа-
телем областного совнархоза, а в 1929-м — зампредом 
Уралоблисполкома. С весны 1931 г. был представителем 
Уралсовета при ВЦИК в Москве. В 1933-м назначен 
председателем Госплана Казахстана и заместителем 
председателя СНК республики. В мае 1938 г. арестован, 
приговорен к восьми годам исправительно-трудовых 
лагерей.

2 Секретарь Совета рабочего контроля Барнаульского 
совета рабочих депутатов; член Томского ревкома 
16.12.1919–01.1920; член Алтайского губкома РКП(б) 
15.01.1920–09.1921. С июля по 6 августа 1921 г. — от-
ветственный секретарь Алтайского губкома РКП(б). 
С июля по сентябрь 1921 г. — заместитель ответствен-
ного секретаря Алтайского губкома РКП(б). С августа 
по сентябрь 1921 г. — заведующий организационным 
отделом Алтайского губкома РКП(б). С октября 1921 г. 
по февраль 1924 г. — заместитель заведующего агит-
проп. отделом Северо-западного бюро ЦК РКП(б), Пе-
троград. С февраля 1924 г. по январь 1926 г. — замести-
тель заведующего агитпроп. отделом Ленинградского 
губкома РКП(б). Троцкист 1926–1928; подписал в мае 
1927 г. платформу «83х»; решением Пленума ЦК ВКП(б) 
23.10.1927 исключен из ВКП(б); в 12.1927 г. подал в се-
кретариат 15-го съезда ВКП(б) заявление о разрыве 
с оппозицией и восстановлении в партии; в 1928 г. вос-
становлен в ВКП(б); отв. редактор Уральской советской 
энциклопедии, г. Свердловск; отв. редактор областной 
газеты «Колхозный путь», г. Свердловск.
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вопросами, но и контролем за содержанием 
статей, их политической направленностью 
и соответствием линии партии. Это привело 
к тому, что многие ученые были вынуждены под-
даваться давлению и вносить изменения в свои 
работы, чтобы их публикации увидели свет. 

Таким образом, конфликт между созида-
тельным процессом и идеологическим давле-
нием стал все более острой проблемой в работе 
исторической науки. Энциклопедия, которая 
должна была быть объективным источником 
знаний, оказалась подвержена цензуре и иде-
ологическому вмешательству, что серьезно 
искажало ее содержание и вынуждало ученых 
работать в условиях политического давления. 

Если обратиться к протоколам редакци-
онных совещаний, можно увидеть, как шел 
процесс согласования краеведческой мысли 
с партийной идеологией. На первом пленуме 
редакционного совета Уральской советской 
энциклопедии, который состоялся 25 дека-
бря 1930 г., в основном обсуждались методы 
составления словника и программа издания 
энциклопедии. Однако уже 21 января 1932 г. 
ответственный редактор Я. Р. Елькович зая-
вил, что «новые политические установки, 
выдвинутые товарищем Сталиным, требовали 
пересмотра приоритетов и акцентов в содержа-
нии УСЭ» [ГАСО. Ф. 292. Оп. 1. Д. 5. Л. 29 об.]. 
Это заявление отражало тот период в истории 
советской России, когда в стране принима-
лись политические решения и проводились 
политические реформы. заказы, полученные 
редакцией, должны были соответствовать пар-
тийным установкам Советского государства.

Постановления Уралобкома ВКП(б) также 
оказали значительное влияние на деятель-
ность редакции. Эти решения предполагали 
более тесное взаимодействие с партийными 
органами и усиление контроля над информа-
ционной деятельностью. Редакция была вынуж-
дена перестроить свою работу с учетом новых 
требований и ожиданий со стороны высших 
партийных органов.

Таким образом, в редакции пришли 
к мысли о пересмотре методов работы и под-
ходов к информационной деятельности. 
Необходимо было срочно адаптировать все 
процессы к новым политическим и идеологи-
ческим требованиям, чтобы выполнить постав-
ленные задачи и обеспечить соответствие 

энциклопедии установкам партии. Весь коллек-
тив редакции был призван к единству и согла-
сию для успешного выполнения поставленных 
задач и достижения целей.

Редакция во главе с Я. Р. Ельковичем тща-
тельно прорабатывала все аспекты работы над 
изданием, чтобы соответствовать требованиям 
времени и партийной линии, чтобы каждая 
статья, каждая иллюстрация или персоналия 
отражали истинный облик нового государства.

Содержание многих статей, в частности 
посвященных истории населенных пунктов, 
характеризуется высокой степенью идеоло-
гизированности. В качестве примера можно 
привести статью «Березов, село» первого тома, 
в которой населенный пункт представлен как 
«один из форпостов, использовавшихся москов-
скими колонизаторами для дальнейшего 
порабощения остяков и вогулов» [Березов, 
село, 334].

В статье «Академия наук и ее деятель-
ность», написанной А. Шмидтом, утверждается, 
что «стремление помещиков и купечества 
к колонизации Сибири и Дальнего Востока 
стало причиной участия Академии наук 
в Великой Северной экспедиции (1733–1743)» 
[Шмидт]. В статье указываются экономиче-
ские и социальные интересы, которые стояли 
за колонизацией. здесь истоки колонизации 
рассматриваются через призму экономических 
благ; функции Академии наук в данном кон-
тексте становятся не только научной миссией, 
но и средством удовлетворения интересов 
определенных классов. В статье «Архитектура» 
помимо текста представлено множество изо-
бражений памятников советского периода, 
однако отсутствуют изображения церквей. 

На наш взгляд, выбор исторического мате-
риала основывался на традиционных взглядах 
того времени. Это выражалось в замалчивании 
или осторожной оценке положительного опыта 
дореволюционной России. Содержание многих 
статей энциклопедии, особенно тех, что каса-
ются истории населенных пунктов, было очень 
идеологизированным. Это приводило к тому, 
что многие факты и события представлялись 
в выгодном свете для правящего режима, 
а альтернативные точки зрения замалчивались 
или искажались. В результате многие читатели 
получали искаженное представление о про-
шлом своей страны и мире в целом.
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Вероятно, именно этим можно объяснить 
появление таких статей, как «Вредители сель-
ского хозяйства» и «Вредительство» под автор-
ством Н. А. Бубнова, в которых дается опреде-
ление вредительства как одной из форм клас-
совой борьбы и сопротивления буржуазных 
элементов социалистическому строительству; 
а также «Борьба с бюрократизмом»; «Бойкот 
Государственной думы на Урале». В целом ана-
лиз энциклопедической литературы позволяет 
выделить следующие ключевые аспекты: рас-
смотрение проблем с политико-идеологиче-
ской точки зрения и тесная взаимосвязь регио-
нальных процессов с общенациональными, при 
которой региональные процессы рассматрива-
ются как результат процессов, происходящих 
в столице.

Тем не менее, несмотря на политическую 
направленность, многие статьи содержат цен-
ную информацию. Например, статья «Библио-
графия» отсылает читателя к статье «Краеведе-
ние», но из-за технических причин не была опу-
бликована. Статья «Административное деление 
Урала» помимо ценных сведений содержит 
историческую карту административного деле-
ния Урала. Однако стоит обратить внимание 
на то, что при составлении библиографии мно-
гие работы дореволюционных авторов не были 
включены в список источников и литературы.

В начале 1930-х гг. в стране проводились 
политические репрессии, а в исторической 
науке была утверждена единая советская тео-
рия. Все это не могло не затронуть редакцион-
ный состав энциклопедии. 21 января 1932 г. 
Я. Р. Елькович поставил вопрос о тщательном 
подборе авторов «в смысле полного обеспече-
ния партийности марксистско-ленинской мето-
дологии в освещении всех вопросов» [ЦДООСО. 
Ф. 4. Оп. 8. Д. 673. Л. 25].

Сотрудники редакции и авторы статей при-
глашались с учетом новых идеологических уста-
новок. Из состава редакционного совета были 
исключены профессор Павел Степанович Бого-
словский3, Прокопий Тимофеевич зубарев4, 

3 Работал в Пермском пединституте завкафедрой русской 
литературы до 1932 г.

4 В 1929–1930 гг. — председатель исполкома Уральского 
областного Совета, также второй секретарь Уральского 
обкома ВКП(б). Расстрелян 15 марта 1938 г.

Николай Наумович Эльвов5, Константин Всево-
лодович Гребенев (Гребнев)6 и Анатолий Сер-
геевич Соколов7. «Тов. зубарев, как все вы зна-
ете из газет, выведен из состава бюро обкома 
ВКП(б) и снят с работы секретаря обкома за то, 
что за спиной последнего и вопреки его дирек-
тивам он поддерживал буржуазные, антизаго-
товительные оппортунистические тенденции 
в отдельных совхозах и в отдельных звеньях 
некоторых хозяйственных организаций. Тов. 
зубарев выведен из состава редсовета УСЭ; 
Эльвов, Гребнев и Соколов исключены из пар-
тии как троцкистские контрабандисты и выве-
дены из состава редсовета. Проф. Богословский 
подвизался на страницах Пермских научных 
изданий с явно антисоветскими статьями. Все 
вышеуказанные изменения в составе редсовета 
получили уже соответствующее утверждение» 
[ГАСО. Ф. 292. Оп. 1. Д. 5. Л. 29 об.].

В 1933 г. был выпущен первый том Ураль-
ской советской энциклопедии тиражом 30 500 
экземпляров. В него вошли 840 статей, начи-
ная с буквы «А» (220 статей), «Б» (322 статьи) 
и «В» (298 статей); 162 статьи были дополнены 
библиографической литературой. 

В новый состав редакционного совета 
вошли востоковед-историк Н. Я. Марр, 
В. Н. Бирн (19 декабря 1938 г. арестован, рас-
стрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.), 
А. Я. Голышев (в мае 1937 г. арестован по обви-
нению в терроризме и антисоветской деятель-
ности, расстрелян. Посмертно реабилитирован 
в 1956 г.), академик АН СССР А. Е. Ферсман, 
профессор Р. Л. Самойлович (в июле 1938 г. 
был арестован, в марте 1939-го — расстре-
лян. Посмертно реабилитирован в 1957 г.), 

5 Один из авторов четырехтомной истории ВКП(б) под 
ред. Е. М. Ярославского. В 1931–1932 гг. обвинялся 
в «контрабанде троцкизма», исключен из ВКП(б). 
Возглавлял коллектив ученых, готовивших к изданию 
«Материалы и документы по истории Татарской АССР 
с древнейших времен до реформы 1861 г.», вышедшему 
в 1937 г. без фамилий редактора и составителя. 15 сен-
тября 1937 г. расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

6 Работал научным сотрудником в научно-методическом 
институте облоно. Арестован 27 августа 1935 г., осужден 
1 апреля 1937 г.

7 В 1930–1932 гг. — зав. научно-методическим сектором 
Уральского отдела народного образования. Первый 
директор Свердловского университета.  В 1933 г. при 
чистке исключен из партии. Арестован 22 февраля 
1936 г. Приговорен 2 октября 1936 г. к высшей мере 
наказания. Реабилитирован 6 июня 1956 г. 
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профессор П. И. Преображенский, профессор 
И. Я. Постовский, С. С. Штейнберг и др. 

Ответственный редактор Я. Р. Елькович 
в своем обращении к читателям обозначил цель 
этого издания — устранить «вредный и ненуж-
ный параллелизм и дублирование» в энцикло-
педиях, издаваемых в других регионах СССР, 
и при этом сохранить высокий теоретический 
уровень издания [От редакции, 3].

В 1935 г. Я. Р. Елькович был уволен с долж-
ности ответственного редактора Уральской 
советской энциклопедии решением президи-
ума и приговорен к 5 годам тюрьмы. Позже был 
включен в сталинский расстрельный список 
от 27 февраля 1937 г., но избежал казни, его 
приговорили к 15 годам лишения свободы. 
В 1957 г. он был реабилитирован. В книге 
А. Литвина «Без права на мысль» приводятся 
следующие данные: «Был обвинен в привержен-
ности троцкизму, в принадлежности к контр-
революционной троцкистской организации, 
по заданию которой проводил антисоветскую 
деятельность». Приговорен к 15 годам лагерей. 
Во время реабилитационной проверки в 1956–
1957 гг. выяснилось, что хотя Я. Р. Елькович 
«троцкистом» не был, но была доказана его 
виновность «в провокаторской деятельности 
как секретного агента органов НКВД, в фальси-
фикации протоколов допросов арестованных, 
в даче ложных показаний на целый ряд пар-
тийно-советских работников, неосновательно 
репрессированных органами НКВД». Я. Р. Ель-
кович был единственным из свердловских зна-
комых Н. Эльвова, кто назвал его «участником 
антипартийной группы». В 1936 г., будучи 

арестованным, Я. Р. Елькович стал камерным 
агентом НКВД и совместно с сотрудником 
органов А. Строминым «составлял фальсифици-
рованные протоколы допросов и давал вымыш-
ленные показания» на 140 человек, в том числе 
на В. К. Блюхера, Б. Куна, И. Б. Лапидуса и др., 
за что получил более 16 тыс. руб. [Литвин].

Работа над следующими томами продолжа-
лась еще три года. В 1935 г. был сдан в набор 
второй том Уральской советской энциклопедии 
[ГАСО. Ф. 292. Оп. 1. Д. 34. Л. 8]. В феврале 
1936 г. Президиум Свердловского областного 
исполнительного комитета под № 3446 принял 
решение о ликвидации издательства «Ураль-
ская советская энциклопедия» и прекращении 
выпуска энциклопедии.

В конце 1930-х гг. в Советском Союзе 
активно создавались региональные энцикло-
педии. Однако эта деятельность была прекра-
щена, что свидетельствует о конфликте между 
стремлением государства контролировать 
историческую память и желанием сохранить 
ее в печатном виде. 

В стране начались политические чистки, 
установился культ личности, в исторической 
науке была принята единая концепция. Все 
это существенно ограничило возможности 
в выборе материала для написания статей 
в энциклопедии. Многие авторские коллективы 
были обвинены в «областническом национа-
лизме» и подверглись репрессиям. В результате 
Уральская энциклопедия разделила судьбу 
Сибирской советской энциклопедии: она 
не была завершена, а ее авторы частично под-
верглись репрессиям.
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