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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI В.

В статье рассмотрена исследовательская деятельность 
историков Самарского университета в конце XX — начале 
XXI в. в области исторического краеведения. На примере 
подготовки и издания 6 томов антологии «Классика са
марского краеведения» показано, что данная работа соот
ветствует современным научным требованиям и имеет 
важную культурно-просветительскую значимость.
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Несомненно, что историческое краеведение является важней
шей компонентой, объединяющей историков, прежде всего в реги-
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ональн^гх вузах. При всем различии подходов, понимания истори
ческих процессов, выбора проблематики научн^хх работ существу
ет некое общее пространство познания, соединяющее исследова- 
телей-профессионалов и просто любителей истории, и им в значи
тельной степени является краеведение. Об этой уникальной спо
собности краеведческих исследований в^хдающийся отечественн^хй 
историк С.О. Шмидт писал: «^краеведение — это сфера не только 
научной, но и культурно-просветительской, памятникоохранитель
ной, общественной деятельности, преимущественно, силами мест- 
н^хх жителей». И  вместе с тем, по его же словам, «...краеведение 
многоуровнево по своему научному потенциалу и предназначению 
научн^хх знаний, и существенно важно, чтобы в сферах учебной и 
просветительской оно опиралось на достижения научного знания» 
[12, с. 20-21]. Характерно, что в работе десяти Всероссийских кра
еведческих конференций, проведенн^хх в 2007-2016 гг. Союзом 
краеведов России, принимали участие как профессиональн^хе ис
торики, так и любители краеведения из многих регионов странах. 
Об этом свидетельствуют и статистические данн^хе, и непосред- 
ственн^хе наблюдения автора этой статьи [1, с. 158-159].

В любом случае, понимать краеведение следует как деятельность, 
охват^хвающую широкий спектр направлений, прежде всего в ис
торико-гуманитарной сфере, где исследовательская работа окра
шена особ^хм эмодиональн^хм нравственно-патриотическим настро
ем. Изучение основн^хх тенденций развития современного мира не 
может снимать актуальности и значимости бережного отношения 
к  истории малой Родинах. Именно историческое краеведение пре
доставляет богатейшие возможности в этом направлении.

В основанном в 1969 г. Куйб^хшевском (Самарском) государ
ственном университете особ^хй интерес к  краеведческо-региональ- 
ной проблематике проявился в конце 1980-х — 1990-х гг., когда на 
кафедрах исторического факультета сложился коллектив исследо
вателей, сумевший подготовить такие базовые и новаторские для 
нашего региона работы, как трехтомная «Самарская летопись» и 
восьмитомная «История Самарского Поволжья с древнейших вре
мен до наших дней». В состав последнего издания, в^хшедшего в 
2000 г., вошли 2 тома с публикациями документов и материалов, 
значительная часть котор^хх впервые вводилась в научн^хй оборот. 
Отметим, что данн^хе публикации и комментарии к  ним соответ
ствовали требованиям российской исторической науки того вре
мени. Они б^хли основан^х на хорошем знании историографии,
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профессионально проработанной совокупности архивн^хх и опуб- 
ликованн^хх источников, и вместе с тем использовали накопленн^хй 
предшественникамц богат^хй историко-краеведческий материал.

Указанн^хе фундаментальн^хе работы заложили основу для со
вокупности в^хшедших позднее крупн^хх монографических иссле
дований и публикаций источников и материалов. Среди последних 
необходимо особо в^хделить издание шеститомной антологии «Клас
сика самарского краеведения».

Идея подготовки первого тома, посвященного истории Самарс
кого края, возникла в начале 2000-х гг. Ее инициаторы — профес
сора Самарского университета П.С. Кабытов и Э.Л. Дубман — по
считали необходим^хм собрать в одной книге ставшие букинисти
ческой редкостью издания историков и краеведов прошл^хх лет, и 
лишь отчасти подготовить к  печати неопубликованн^хе материалах, 
в настоящее время хранящиеся в фондах государственн^хх архивов.

Для публикации б^хли выбран^х исследования, написанн^хе про- 
фессиональн^хми историками, рабогых местн^хх краеведов, разделы 
рукописей, позволяющие воссоздать повседневную действитель
ность прошлого, передать ее живой неповторим^хй колорит. Уже 
тогда редакторами тома и его составителями б^хл выработан еди- 
н^хй подход к  формированию таких сборников-антологий, специ
фике подготовки вводн^хх статей, справочного аппарата, примеча
ний, археографической работе с текстами. В первую очередь счита
лось необходим^хм публиковать материалы, предназначенн^хе для 
широкого круга читателей, но не утрачивающих при этом научного 
характера.

При издании рукописей, находящихся в разной степени завер
шенности, отдельн^хх актов^хх, делопроизводственн^хх и прочих 
источников составители томов антологии стремились максималь
но сохранить яз^хковые особенности эпохи их создания, но, вместе 
с тем, сделать их текст более удобн^хм для восприятия современно
го читателя. В соответствии с современн^хми правилами транскрип
ции все новации особо оговаривались, создавалась система пост- 
раничн^хх примечаний и т.д. Все издаваем^хе материалах сопровож
дались вводн^хми статьями, биографическими справками об их ав
торах, научно-справочн^хм аппаратом, примечаниями, словарями 
устаревших терминов.

Отметим, что методика работы с материалами для антологии, 
несмотря на единство и постоянство важнейших принципов, по
стоянно совершенствовалась и детализировалась. Такой подход обус
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лавливала специфика самих публикуем^хх источников и материа
лов. Кажд^хй из последующих томов «Классики самарского крае
ведения» откр^хвал новую сферу интересов его редакторов и соста
вителей, способствовал расширению представлений о том, что зна
чимо и интересно для современного читателя, что следует публи
ковать. В отличие от первого тома, во всех остальн^хх издавались, 
прежде всего, ранее неопубликованн^хе архивн^хе материалах.

Проект объединил усилия ряда историков из вузов, научн^хх и 
культурн^хх центров Самары. Его научн^хми руководителями по 
сей день являю тся проф ессора Самарского университета — 
П.С. Кабытов и Э.Л. Дубман.

К  настоящему времени подготовлено и издано 6 томов антоло
гии. Перв^хй из них в^хшел в 2001 г. и б^хл посвящен 150-летнему 
юбилею Самарской губернии [3]. В нем б^хли объединен^х работы 
известн^хх российских историков (Г.И. Перетятковича, С.В. Бах
рушина, П.И. Пекарского); местн^хх исследователей и краеведов 
(П.И. Р^хчкова, К.И. Невоструева, П.А. Преображенского, Н.А. Ар
хангельского, А.Ф. Леопольдова, П.К. Попова, П.А. Матвеева); за
писки художников братьев Г.Г. и Н.Г. Чернецов^хх. За исключени
ем разделов рукописи А.А. Гераклитова, посвященной истории Са
марского края в XVII в., все прочие тексты ранее уже б^хли опуб- 
ликован^х и хорошо знакомых историкам. Но собранн^хе вместе, из 
изданий, которые зачастую трудно найти в региональн^хх библио
теках, снабженн^хе предисловиямц, краткими справками об авто
рах и комментариями, они приобретают особую значимость для 
современного читателя и дают уникальную панораму историческо
го развития нашего края.

Во второй том антологии вошли сочинения двух авторов [4]. 
Начинается он с сочинений академика Михаила Николаевича Тихо
мирова, отражающих самарский период его жизни (1919—1923 гг.). 
Не меньшую значимость имеет публикация рукописи «Самара и 
Самарский край XVII в. (По записн^хм книгам Печатного Прика
за)» известного саратовского историка Александра Александрови
ча Гераклитова. Сама рукопись хранится в Научно-историческом 
архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН [9].

Особ^хй интерес во втором томе представляют материалах, свя- 
занн^хе с деятельностью тогда еще совсем молодого московского 
историка Тихомирова в Самаре. Основу их составляют воспомина
ния автора о нашем крае в трудн^хе год^х Гражданской войнах и 
голода. В антологии опубликовано переиздание рукописи, пред
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ложенной местн^хм историкам для публикации еще в начале 1990-х гг. 
действительным членом Российской Академии образования 
С.О. Шмидтом. Кроме того, во второй том антологии б^хл включен 
рял ранее не издававшихся текстов историка, таких как отчет о 
спасении ценностей Иргизских монастырей: доклад о первой по
ездке на Иргиз, предисловие из «Описания рукописей Иргизских 
монастырей» и перечень рукописей из этого «Описания^», кото
рые б^хли в^хвезен^х им в Самару.

Свою уникальную по нас^хщенности конкретн^хм материалом 
рукопись, посвященную истории нашего края в XVII в., А.А. Ге
раклитов подготовил исключительно на материалах Печатного при
каза, ведавшего сбором так наз^хваем^хх печатн^хх пошлин. Фонд 
Печатного приказа, хранящийся в настоящее время в Российском 
государственном архиве древних актов, содержит уникальн^хе ма
териалы, позволяющие реконструировать ранее слабо изученн^хе 
сторонах истории Самары и других волжских городов.

Особое место в издаваемой антологии занимает третий том. 
В нем опубликован свод материалов (у архивистов за ним утверди
лось название «краеведческая картотека») по истории Самары, со- 
бранн^хх в начале 1920-х гг. Константином Павловичем Головки- 
н^хм — предпринимателем, художником, краеведом, видн^хм обще- 
ственн^хм деятелем [5]. По объему и разнообразию сведений, глу
бине их анализа и систематизации эта картотека, н^хне хранящаяся 
в Центральном государственном архиве Самарской области, не имеет 
себе равн^хх.

Формировать ее Головкин начал в октябре 1922 г., когда после 
возвращения из длительной поездки на Восток его приняли на ра
боту в Самарское губернское архивное управление. Данное учреж
дение несколько раз меняло свое название: при возникновении, с 
декабря 1918 г. — коллегия архивного фонда, затем с 20 мая 1921 г. — 
губернское архивное управление и, наконец, по «Положению^» 
ВЦИК от 20 ноября 1922 г. — губернское архивное бюро [2, с. 242; 
11]. Оно занималось координацией и практической деятельностью 
по спасению архивов, оставшихся от учреждений дореволюцион
ной Самары и губернии. Сотрудники управления собирали, систе
матизировали и с т а в к и  на учет сам^хе разнообразн^хе источники 
[10, с. 4]. Константин Павлович не только исполнял порученн^хе 
ему обязанности. Из многочисленн^хх документов, проходивших 
через его руки, он тщательно отбирал и изучал те, которые пред
ставляли особую значимость для истории Самары и губернии,
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сопоставлял их данн^хе с опубликованн^хми материалами, расска
зами старож ^ов.

Анализ материалов «краеведческой картотеки» свидетельствует, 
насколько обширн^хй архивн^хй материал положен в ее основу. Го
ловкин изучил и систематизировал документы архивов губернско
го правления, городской управы, удельной конторы окружного и 
гражданского судов, духовной консистории и многих других уч
реждений. Он в^хявил и подробно описал почти два десятка планов 
Самары, составленн^хх в период с 1796 по 1909 гг. Значительная 
часть архивн^хх документов, с котор^хми работал Головкин, не со
хранилась; поэтому его в^хписки, цитаты, отдельн^хе факты, кото
рые он приводит, являются сейчас по сути своей «первичн^хми» 
источниками.

Итогом всей этой напряженной работы стал обширн^хй труд, 
представлявший собой совокупность очерков, сложившихся в виде 
картотеки по истории, градостроительству, архитектуре и плани
ровке; улицам, площадям, окрестностям города, акватории и при
брежной зон^х рек Волги и Самары; пром^хшленн^хм предприяти
ям города, казенн^хм и учебн^хм заведениям; церквям, монастырям 
и богоугодн^хм заведениям; быту, занятиям и культуре жителей Са
мары XIX — начала XX в. Некоторые из карточек-очерков, темати
чески систематизированн^хх по разделам, представляли закончен
ное содержательное повествование. Другие состояли из совокуп
ности цитат или фрагментов, в^хписанн^хх из различн^хх архивн^хх 
источников, книг, карт и других документов и нередко практичес
ки не связанн^хх авторским текстом друг с другом. В картотеке 
размещено значительное количество в^хкопировок из стар^хх пла
нов, рисунков самого Головкина, сс^хлок на имеющиеся фотогра
фии и т.д.

В четвертом томе антологии представлен^х записки Василия Лав
рентьевича Щибраева, одного из руководителей «Старобуянской 
республики» [6]. Первое и второе издания этих «Записок^» гото
вились к  печати его с^хном. Автор воспоминаний воссоздает объем
ную панорамную картину сельской и городской действительности 
того времени. В «записках» героика событий революции и граж
данской войны, создания «нового мира» неотъемлемо соединена с 
жестокой действительностью этого сурового времени. Все это пе
реплетено с личной биографией автора. Щибраев рисует трагичес
кие страницах своего преб^хвания в сталинских лагерях. Его сочи
нение находится в едином эмоциональном пространстве с такими
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в^^лающимцся образцами отечественной литературы XX столетия, 
как произведения А.И. Солжениц^хна и В.Т. Шаламова. Со стра
ниц «записок» встает яркая творческая личность, обладающая на
стоящим русским характером, способная преодолеть все препят
ствия и не утратить лучшие человеческие качества.

В 2008 г. в^ хшел 5 том «Классики^», посвященн^ хй эпохе «Золо
того десятилетия самарского краеведения» [7]. Это несколько мо
дифицированное, получившее широкую известность выражение 
С.О. Шмидта стало общепринят^ хм для определения значительно
го периода российского послереволюционного краеведения, его 
подъема, расцвета и угасания в конце 1920-х гг. Для провинциаль
ной губернской Самары это время стало поистине «зологыхм». Имен
но в год^ х  гражданской война х  б^ хл открыт перв^ хй Самарский уни
верситет. В город приехали крупн^ х е российские учен^ х е. Б^ хло со
здано уникальное по продуктивности и интенсивности научной и 
организационной рабогых Общество археологии, истории, этногра
фии и естествознания (ОАИЭиЕ), по своим функциям представ
лявшее собой своеобразн^ хй научно-исследовательский институт, 
объединивший силы мастит^ хх учен^ хх и местн^ хх краеведов. В про
цессе подготовки данного тома его составителями б^хл избран но- 
в^ х й оригинальн^ хй вариант подачи материала. Б^ хли подготовлен^ х  
раздела х , откр^ хвавшиеся крупн^ х ми аналитическими статьями, от
ражающими основн^ х е сторона х  деятельности ОАИЭиЕ: археоло
гии, исторического краеведения, этнографии, архивного и музей
ного «строительства», а также деятельности Самарского истпарта. 
В каждом из таких разделов б^ хли размещен^ х  архивн^ х е источни
ки, работы исследователей того времени, делопроизводственн^ х е 
материалы и т.д.

И наконец, последний том, увидевший свет в 2019 г., содержит 
рукописное наследие самарского губернатора Александра Дмитри
евича Свербеева, хранящееся в фонде Свербеев^ хх Российского го
сударственного архива литературы и искусства [8]. Для самарского 
общества особ^ х й интерес представляет издание дневника губерна
тора, котор^ х й он вел ежедневно в течение 10 лет, начиная с конца 
1878 г. В шестом в^ хпуске антологии б^ хли опубликован^ х  дневни
ковые записи только за 2 перв^ хх месяца 1879 г. — январь и фев
раль. Они отражают впечатления нового губернатора от его адми
нистративной практики, знакомства с городом и губернией, ее 
жителями. Особ^ хй интерес представляет описание поездки на юг в 
Цариц^ хн, связанной с предотвращением распространения эпиде
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мии чум^х, изложение встреч и бесед с генерал-губернатором гра
фом М.Т. Лорис-Меликов^хм.

Несомненно, что работу с этим уникальн^хм документом следу
ет продолжить. Именно он является ценнейшим свидетельством 
эпохи превращения ранее захудалой Самары в центр огромной рос
сийской житницах, своеобразн^хй «русский Чикаго». Дневники и 
последующие воспоминания А.Д. Свербеева являются ценнейши
ми и до сих пор абсолютно невостребованн^хми историческими 
источниками, в котор^хх честно и без прикрас зафиксирован^х каж- 
додневн^хе дела высокопоставленного имперского чиновника. При 
этом личн^хй характер документов позволял автору отмечать не 
только события губернской службы, но и выражать собственное 
мнение о явлениях внешней и внутренней политики государства, 
разм^хшлять о событиях, происходивших в губернии, о светской 
жизни, литературе, муз^хке и т.д.

Сложности работы с дневникамц обусловлен^х трудностью про
чтения и подготовки к  публикации их текстов, написанн^хх непро- 
ст^хм, мелким почерком А.Д. Свербеева, зачастую искаженн^хм по- 
ходн^хми условиями или усталостью автора.

Помимо того, в этом же томе антологии опубликован^х воспо
минания Свербеева, которые он писал уже в последние год^х жиз
ни: «Мои воспоминания», «Русская провинция в конце XIX в.» и 
«Встречи и знакомства». Все они хранятся в рукописном виде в 
Российском государственном архиве литературы и искусства и со
ставляют в определенной степени единое целостное повествова
ние. Они содержат воспоминания о семье Свербеев^хх, десятилет
нем периоде службы его в Костроме в должности вице-губернато
ра и, наконец, его встречах с представителями правящей династии. 
Автор подробно воссоздает эпизодах неоднократного личного об
щения с императорами Александром II, Александром III, Никола
ем II, императрицами Марией Александровной, Марией Федоров
ной, Александрой Федоровной, цесаревичем Николаем Александ
ровичем (с^хном Александра II), великой княгиней Еленой Пав
ловной и многими европейскими монархами и государственн^хми 
деятелями.

Работа коллектива историков над томами «Классики самарско
го краеведения» показала всю важность и необходимость поиска, 
изучения и публикации уникальн^хх источников по исторической 
памяти нашего региона. Думается, что продолжение архивн^хх и 
историографических изысканий позволит реконструировать мно
гие неизвестн^хе страницах его исторического развития.
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