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Николай Лукич Скалозубов – известный ученый, краевед, обще-
ственный деятель, депутат II и III Государственной дум, родился в 
1861 г. в семье костромского мещанина. В 1881 г. он окончил Костром-
ское реальное училище, а в 1885 – Петровскую земледельческую и лес-
ную академию в Москве. В 1894 г. Скалозубов переехал в Тобольскую 
губернию. С марта 1894 г. по январь 1906 г. он занимал должность То-
больского губернского агронома. Его первые шаги на этом поприще 
были направлены на общее улучшение состояния сельского хозяйства 
в сложном с климатической точки зрения регионе. Так, Скалозубов 
способствовал распространению травосеяния среди крестьян, что по-
зволило увеличить кормовую базу животноводства и сделать его бо-
лее эффективным в условиях засухи. По его инициативе в Тобольскую 
губернию завезли ярославских быков и вологодских коров, благодаря 
чему была выведена новая порода крупного рогатого скота – курган-
ская. Скалозубов обращал особое внимание на важность механизации 
сельского хозяйства и необходимость повышения его технологическо-
го уровня, обосновывал необходимость переработки сырья на месте  
и вывоза уже готовой продукции.

В ходе своей работы он столкнулся с другими энтузиастами и сто-
ронниками улучшения аграрного состояния края. В частности, в Кур-
ганском уезде, где он бывал особенно часто, Н. Л. Скалозубов совмест-
но с В. Ф. Сокульским, а затем и с А. Н. и А. А. Балакшиными много 
сил отдавал развитию курганских маслодельных артелей. Центром 
сибирского маслоделия стал именно Курганский уезд. В начале ХХ в. 
Курган заслуженно стал считаться «родиной сибирского маслоделия». 

В Государственном архиве Курганской области (ГАКО) имеется 
довольно большая коллекция как опубликованных работ Н. Л. Скало-
зубова, так и архивных документов, связанных с его научной, админи-
стративной и общественной деятельностью.

В 1895 г. Скалозубов был одним из организаторов Сельскохо-
зяйственной и торгово-промышленной выставки в Кургане. В ее за-
дачи входило «поставить в известность о всех благоприятных усло-
виях губернии для развития сельского хозяйства, указать недостатки 
существующего хозяйства и отметить все, что есть лучшего в нем» 
[Скалозубов, 1902, 12–13]. Выставка имела большой успех; она впер-
1 Научный руководитель: И. С. Менщиков, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

Для политической карикатуры было характерно обилие деталей 
и многочисленных подписей различного уровня – эпиграфа (часто  
в виде цитаты), определяющего конкретный повод появления карика-
туры; названия карикатуры; подписи под рисунком, чаще всего в виде 
прямой речи действующих лиц; поясняющие надписи на тех или иных 
элементах рисунка.

В центр внимания политической карикатуры попадают известные 
политические фигуры, проводимая ими политика, реформы, важные 
социально-политические события.

Таким образом, особенно актуальным представляется рассмо-
трение карикатуры с точки зрения исторического документирования 
повседневной общественной жизни эпохи, фиксации в ней в художе-
ственной форме стереотипов и элементов массового сознания. Опре-
деление наиболее адекватной методики анализа общественно-соци-
ального и политического содержания карикатуры является значимым 
этапом на пути целостного рассмотрения карикатуры как историче-
ского источника.
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«в положении сельского хозяйства юга губернии произошли такие 
перемены, которые поражают наблюдателя: быстрое развитие масло-
делия для экспорта, появление даже в глухих деревнях сепараторов 
и маслобоек делает выгодным молочное скотоводство, возрастает ко-
личество дойного скота у крестьян, возрастает ценность скота, в уве-
личивающейся пропорции из года в год растет количество сдаваемого 
на маслодельни молока. У крестьян появляется интерес к улучшению 
скота, возникает спрос на племенных животных, делаются попытки 
улучшенного содержания скота. Получает развитие свиноводство. 
Возникает устойчивый интерес к травосеянию» [ГАКО, ф. 267. л. 24].
_______________

Государственный архив Курганской области (ГАКО). 
 Ф. 129. Глядянское волостное правление Курганского уезда Тоболь-

ской губернии. 
 Ф. 267. Курганский отдел Московского общества сельского хозяйства 

(КОМОСХ). 
Скалозубов Н. Л. Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная вы-

ставка Тобольской губернии в городе Кургане в 1895 году: отчет о выставке  
и каталог ее. Тобольск : Тип. Епархиального братства, 1902. 

А. С. Шумова1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 

филиал в г. Нижний Тагил

Образ Петра I в воспоминаниях современников

Воспоминания – особая группа текстов, которая позволяет учесть 
и проанализировать противоречивые оценки, которыми нередко наде-
ляются исторические личности. С одной стороны, Петр I запомнился 
всем как великий реформатор, который кардинально преобразил об-
лик нашей страны. С другой стороны, есть те, кто считает импера-
тора тираном, который для достижения своих целей был готов даже 
пожертвовать людскими жизнями. Прояснить такую дилемму помо-
жет обращение к личности Петра I через интерпретацию воспомина-
ний его современников. Первоначально скажем, что понимается под 
термином «исторический источник» для того, чтобы понять на общем 
фоне особенности такого источника как «воспоминания».

«Исторические источники – это или письменные, или веществен-
ные памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц  
и целых обществ» (В. О. Ключевский). 
1 Научный руководитель: А. М. Олешкова, кандидат исторических наук, доцент Нижне-
тагильского филиала РГППУ.

вые показала, что Сибирь из места ссылки и каторги превращается  
в место, пригодное для земледелия, для развития в ней культуры. Вы-
ставку посетили многие чиновники, в том числе министр земледелия  
А. С. Ермолов. Осмотрев основные павильоны, министр имел длитель-
ную беседу с А. Н. Балакшиным и обсудил с ним вопросы развития по-
леводства и создания промышленной базы развития этой отрасли. Всего 
за месяц работы выставку посетило 15 тыс. человек [Скалозубов, 1902].

По инициативе Скалозубова в деревне Морева Ялуторовского 
уезда Тобольской губернии была построена 1-я Образцовая учебная 
маслодельня, а кроме того, по его инициативе были учреждены мно-
гие кредитные товарищества. Он активно знакомил широкие слои на-
селения с «Положением от 1 июня 1895 г.», в котором говорилось об 
учреждениях мелкого кредита и с примерным уставом кредитного то-
варищества. Это должно было существенно укрепить хозяйственное 
и экономическое благосостояние местного населения, упорядочить 
условия сбыта продукции местного сельского хозяйства и местной 
сельскохозяйственной и кустарной промышленности, а также спо-
собствовало бы возможности приобретения необходимых товаров 
без посредников. Эти действия Н. Л. Скалозубова в итоге оправдали 
ожидания, поскольку целью кредитных товариществ было предостав-
ление своим членам возможности получения на необременительных 
условиях ссуд для удовлетворения хозяйственных потребностей, хра-
нения сбережений для получения процентов. «Тобольское крестьян-
ство довольно быстро осознало выгодность для себя нового дела.  
Об этом свидетельствует тот факт, что начался довольно быстрый рост 
сибирского маслоделия, достигшего в 1901 г. до 2-х млн пуд. вывоза из 
Сибири сливочного масла» [ГАКО, ф. 129. л. 105]. 

Наряду с этим Н. Л. Скалозубов считал необходимым развивать 
пропагандистскую и просветительскую деятельность, в частности, 
способствовал строительству так называемых молочных школ, где 
должны были обучать крестьян способам повышения продуктивно-
сти молочного скота и улучшению ухода за ним [ГАКО, ф. 129, л. 17].  
Он создавал планы строительства таких школ, отмечая при этом:  
«Я склонен стоять за саманные постройки... А также у меня проек-
тировано каменное двухэтажное здание» [ГАКО, ф. 267. л. 24]. При 
проектировании Н. Л. Скалозубов старался учитывать, во-первых, 
возможную экономию в расходах на постройку; во-вторых, удобство 
добывания необходимых строительных материалов; в-третьих, удоб-
ство размещения помещений, что в дальнейшем также могло способ-
ствовать развитию маслодельных артелей.

Успехи развития западносибирского маслоделия в начале XX 
в. были засвидетельствованы самим Н. Л. Скалозубовым. Он писал:  
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