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Самарское краеведение насчит^хвает более двух с половиной 
столетий. За это время краеведческое движение прошло много эта
пов своего развития, исп^хтало периодах взлета и временного спа
да. Первые послереволюционн^хе год^х б^хли «золот^хм десятилети
ем» самарского краеведения, когда оно становится по-настоящему 
массов^хм явлением. Этот период связан с деятельностью П.А. Пре
ображенского, В.В. Гольмстен и других учен^хх в рамках Самарс
кого общества археологии, истории, этнографии и естествознания. 
Однако после ликвидации Самарского университета, отъезда из 
региона ряда крупн^хх исследователей, а также общей перестройки 
краеведческого дела происходит временн^хй спад интереса к  изуче
нию родного края, сужение тематики и неравномерность изучения 
различн^хх периодов истории. Лишь в 1950-1960-е гг. вновь усили
вается интерес к  краеведению. И  огромную роль в этом с^хграла 
краеведческая деятельность Ленара Васильевича Храмкова (1934
2009).

Спектр научн^хх увлечений Л.В. Храмкова б^хл крайне широк. 
Но краеведческая тематика для него всегда стояла на особом месте. 
Увлечение краеведением у Ленара Васильевича началось еще на 
первом этапе его научной деятельности. С октября 1964 г. он рабо
тал ассистентом на историческом факультете Куйб^хшевского го
сударственного педагогического института (КГПИ). Одновремен
но Л.В. Храмков начал руководить историко-краеведческим круж
ком, котор^хй стал центром научной деятельности студентов-исто
риков. По его мнению, такая форма рабогых со студентами помога
ла привить им подлинн^хй интерес к  истории родного края, что 
должно б^хло пригодиться в дальнейшей преподавательской дея
тельности [1, с. 14-15].

Тем^х, над котор^хми работали кружковцы, оформлялись в виде 
докладов и зачит^хвались на итогов^хх конференциях. Кажд^хй сту
дент должен б^хл сделать два доклада, сам^хе интересн^хе печата
лись в сборнике научн^хх работ «Историк-краевед». Всего в^хшло 
14 таких сборников [1, с. 15].

В кружке б^хла особая атмосфера, которая отмечалась всеми сту- 
денгамц. Н.М. Магомедов, студент первого курса исторического 
факультета КГПИ, котор^хй в дальнейшем стал доктором педаго
гических наук, профессором Куйб^хшевского (Самарского) госу
дарственного университета, делился впечатлениями о своей работе 
в кружке: «Помню, как впервые пришел на занятие кружка: б^хл 
страх и большое желание заниматься. Но кружковцы постарались
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развеять все мои опасения. Произошло это как-то незаметно, по
тому что чувствовалось дружеское расположение кружковцев друг 
к  другу. Поразило меня и разнообразие докладов, и постоянство 
кружковцев: многие студенты за год^х учебы не пропустили ни од
ного занятия. А Ленар Васильевич Храмков, руководитель кружка, 
меня просто поразил. Это необ^хкновенно интересн^хй, много зна
ющий человек, создающий дружескую атмосферу на занятиях» [7].

Кружок в^хходил за рамки об^хчного студенческого научного об
щества. Один их кружковцев, Г.А. Дудин, вспоминал: «Историко
краеведческий кружок для многих студентов стал не только местом 
обсуждения интересовавших нас научн^хх тем, но и средством не
формального общения^ Ленар Васильевич умел “приворожить” 
своими удивительн^хми рассказами. И  так б^хло не только на засе
даниях кружка, но и в наших историко-краеведческих, а иногда и 
вдобавок к  этому и туристических “походах” (так м^х наз^хвали 
наши поездки и путешествия по городам и селам на реке Урал, 
Сок, Волга, в выездах за Волгу — в Жигули)» [1, с. 255-256].

Многие кружковцах и после окончания института продолжили 
свою научную деятельность. Некоторые начали работать вместе с 
Л.В. Храмков^хм в созданном в 1969 г. Куйб^хшевском государ
ственном университете; среди них — Г.С. Шерстнева, В.И. Тихо
нов, В.В. Рогожин, Н.М. Магомедов. Они всегда вспоминали рабо
ту в историко-краеведческом кружке как важнейший период своей 
жизни. Можно сказать, что уже в самом начале своей научной де
ятельности Л.В. Храмков начал формировать собственную истори
ческую школу.

Не менее важное значение придавал Ленар Васильевич распро
странению краеведческих знаний среди школьников. Он всегда б^хл 
уверен, что «краеведение — важное средство борьбы за высокую 
успеваемость, один из действенн^хх способов воспитания у школь
ников любви к  Родине. Вот почему необходимо, чтобы кажд^хй 
учебн^хй предмет в какой-либо мере включал в себя элементы кра
еведения» [2]. Он видел некоторые успехи в этом деле, но призна
вал, что это заслуга немногочисленн^хх учителей-энтузиастов. П о
этому Ленар Васильевич прилагал все усилия, чтобы превратить 
школьное краеведение в массовое явление. Для этого в советский 
период он создал цел^хй ряд учебн^хх пособий, среди котор^хх «Знаете 
ли вы свой край?» [11], «Край Самарский: учебное пособие для 
учащихся 7-8 классов средних школ» [6 ], «Край Самарский: учеб
ное пособие для учащихся 9-10 классов средней школах» [16].
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Особые надежд^! на краеведение Л.В. Храмков возлагал в 1990
2000-е год^ х . Он осознавал, что в условиях реформ система х  образо
вания в постсоветский период, кризисн^ хх явлений в обществе кра
еведение должно б^ хло с^ х грать важную роль в сохранении истори
ко-культурной памяти, гражданском воспитании молодежи. В пос
ледние год^ х  жизни им б^ хл создан еще ряд учебн^ хх пособий: «Вве
дение в Самарское краеведение» [12], «Самарский край в судьбах 
России» [15]. Данн^ х е учебн^ х е пособия б^ хли высоко оценен^ х  пред
седателем Союза краеведов России С.О. Шмидтом, котор^ хй отме
чал, что «сведения по истории изучения края, об источниках и 
методах краеведческих исследований, конкретно-исторический ма
териал, вопросы и задания для учащихся, программа х  по краеведе
нию дают необходим^ хй инструментарий для начинающих иссле
дователей родного края» [12, с. 3].

В условиях открытия архивов, расширения источниковой базы 
Л.В. Храмков занимался активной археографической деятельнос
тью. Он публикует документальн^ х е сборники в помощь препода
вателям и учащимся [8 ]. В дополнение к  этому Ленар Васильевич 
старался объяснить школьникам, студентам, краеведам-любителям 
методику поиска новой краеведческой информации, рабогых  с архи- 
вн^ хми источниками, считая источниковедческую подготовку необ- 
ходим^ хм условием исследовательской деятельности [12, с. 13-20].

Л.В. Храмков стремился создать прочн^ хй научн^ хй фундамент 
краеведения. Он принимал участие в написании нескольких кол- 
лективн^ хх трудов краеведческого характера [1, 9], одновременно 
с этим работал над статьями и монографиями по отдельн^ хм аспек
там региональной истории. Особое место в его научной деятельно
сти занимало изучение истории Великой Отечественной война х  
в Самарском крае [17]. Его интересовала деятельность месгг а х х Со
ветов, перестройка военно-пром^ х шленного комплекса региона, 
изменение повседневной жизни в гыхлу, ратн^ хй подвиг самарцев.

Ключевую роль в своих работах он всегда уделял судьбам лю
дей. Именно биографические материалы б^хли основой его работ, 
делали их яркими и жив^ хми. Ему б^ хли интересны х не только руко
водители, общественн^ х е деятели, но и судьбы прост^ хх людей, тру
жеников т^ хла, героев Великой Отечественной война х . Он являлся 
членом редакционного совета, автором ряда биографических мате
риалов 34-томной «Книги Памяти Самарской области» [5].

Особо можно в^хделить цикл биографических работ Л.В. Храм
кова об историках Поволжья: Е.И. Медведеве [13], П.А. Преобра

192



женском [14] и др. Это б^ хли в^ хдающиеся историки-краеведа х , на 
котор^ хх всегда старался ориентироваться Ленар Васильевич в сво
ей научной и педагогической деятельности.

Многогранной б^хла его общественная деятельность. В 1978-1988 гг. 
Л.В. Храмков входил в Центральн^ хй Совет Всероссийского обще
ства охрана х  памятников истории и культуры (ВООПИиК), а в 1974
1984 гг. возглавлял его Куйб^ хшевское областное отделение [1, с. 
80]. Он с большим трепетом относился к  этой ответственной рабо
те, отмечая, что «в памятниках истории и культуры воплощен^ х  
созилательн^ х й и ратн^ хй подвиг народа, его художественн^ х й ге
ний. Они, как зрим^ х е вехи, повествуют современникам о славном 
прошлом страна х  — давнем и недавнем, они украшают землю, оли
цетворяют нашу любовь к  родному краю» [3]. В Куйб^ х шевском 
областном отделении ВООПИиК Ленару Васильевичу посчастли
вилось работать вместе с замечательн^ х ми историкамц-краеведамц, 
археологами, архитекторами, деятелями культуры. Среди них —
В.Н. Арнольд, А.Я. Басс, Е.Ф. Гурьянов, Г.И. Матвеева, Е.И. Мед
ведев, А.Г. Моргун, К.Я. Наякшин, Ф.Г. Попов, О.С. Струков, 
Н.Н. Яковлев и др. Они занимались научной работой по розыску, 
паспортизации и описанию памятн^ хх мест. Благодаря их совмест
ной работе б^ хл в^ х явлен 231 памятник истории и культуры, обсле
довано 300 археологических памятников, установлено свыше 
40 мемориальн^ хх досок. По инициативе Куйб^ хшевского отделе
ния ВООПИиК взяты на государственную охрану 18 нов^ хх памят
ников [1, с. 81]. В двух изданиях в^ хшла книга «Памятники исто
рии и культуры Куйб^ хшевской области».

Будучи председателем комиссии по народному образованию, 
науке, культуре и спорту Куйб^ хшевского областного Совета на- 
родн^ хх депутатов, Л.В. Храмков всегда старался заботиться о со
хранении историко-культурного наследия региона. Получив сотни 
писем от жителей региона, общественн^ хх организаций, он доби
вался возвращения городу исторического названия. 20 декабря 1990 г. 
выступил на заседании облсовета с речью «Самара — во веки ве
ков!» [1 0 ].

Эти слова можно в полной мере применить и к  научному насле
дию Ленара Васильевича. Его рабогых  уже стали классикой самар
ского краеведения, являясь образцом для современн^ хх историков 
и краеведов-любителей. Он подчеркивал, что «подлинное краеве
дение — всегда краелюбие» [12, с. 7]. И  эту любовь к  истории род
ного края он сумел воспитать у своих многочисленн^ хх учеников.
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