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ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда в декабре 1921 года, по инициативе Академического Центра' 

Народного Комиссариата по Просвещению, созывалась первая всероо- 
онйская конференция научных обществ по из.\^ению местного крал, 
тогда перед организаторами конференции стояла ясно и определенно 
одна задача: привести к согласованию и планомерной работе сет1. 
краеведных обществ и учреждений и тем начать новун) реальнум 
организацию изучения России.

В результате первой краеведной конференции было организовано 
Центральное Бюро Краеведения, одной из основных задач которого 
является та же согласованность и планомерность краеведных работ 
R России. Б уд уч и  очень ясной и определенной по идее, эта задача « 
то же время очень сложна и трудна по своему конкретному выявлению 
н жизни. Ж изнь давала большие кадры очень пр*еданных и увлечен
ных работников по изучению края, но вплоть до времени первой кон
ференции не дала пи повода, нп возможности сговориться о самых 
основных задачах краеведения, на которых и можно было бы строить 
и согласовывать всероссийскую планомерную работу. Бот почему, n p i 
отсутствии к этому времени в России ско^ ко-н и будь содержательном 
руководящ ей литературы  по краеведению, органикторы  первой кон
ференции приложили все старания, чтобы представить на обсуждение 
конференции более или менее законченный цикл руководящ их тем 
по вопросам краеведения. Тезисы докладов на эти темы вошли в 
„Дневник" конференции )̂, разошлись массами по всей России и у:г^ 
успели сы грать положительную роль в направлении краеведных работ 
на местах.

В настоящее время 3-я сессия Центрального Бюро Краеведения 
прп Российской Академии Н аук признала спешно необходимым вое 
я(1званные доклады собрать и издать под заглавием „Вопросы Крае- 
•^ '̂дения", так как именно основные вопросы краеведения и составляю'^ 
содержание этих док^ттадов. Таким образом, сборник „Вопросы Краеве- 
дения“ предназначается для краеведов России, как первая ступень i 
проведению согласованных и планомерных работ. На сколько этом\ 
гребованию может удовлетворить сборник, покажет ближайшее б у д у 
щее. Сейчас же можно лишь предвидеть, что положенные в основу 
сборника „вопросы**, освещенные специалистами, должны стать злобо
дневными вопросами краеведения и сосредоточить около себя все> 
тех, кто желает и может изучение края поставит!, на рациональные 
основы требований науки и жизни. До декабря 1921 года эти вопроса 
ви разу не были поставлены в такой полноте и v такой определен-

*) „Дпеьинк Всо|»оссинскон Конфгроицнп Научных Обществ по изученгио меог-
'roix* крпя“. 1. 2. Л. 4 н М. И‘2! 22 г.г.
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ностью. Конечно, дальнейшая краеведная рлиота углубит и расохирнз' 
эту постановку. Но и сейчас необходимо признать, что для краеведа, 
до сих пор полагавшегося лип1ь на свои собственные силы и знания, 
теперь есть на что опереться, есть из чего исходить в вопросах, тр* -̂ 
бую щ их компетентных указаний и коллективного опыта.

В предлагаемом сборнике не все изложено так, как хотели бы 
того сами авторы, по чисто техническим условиям составления докла
дов. Прежде всего, ра;шеры докладов для конференции были (»грапн- 
чены 30-ю минутами на их произнесение, и не всегда удавалось к 
полчаса развить тему с достаточной полнотой и доказательиостьмк 
Далее, большинство этих докладов было записано стенографически, 
но с большими пропусками и’ искажениями. Авторам докладов при
ходилось для сборника лишь перечитать эти стенограммы и, по мер^ 
возможности, их выправить. Конечно, в таком виде доклады много 
теряют сравнительно с их первонача-1ьным содержанием. Накоие!1. 
условия печатания не позволили дать авторам время на более обст(»я- 
тельную разработку их тем, взамен имеющихся стенограмм. Тем не 
менее Центральное Бюро Краеведения при Российской Академии Наук 
считает настоятельно необходимым выпустить этот сборник в свет, 
расчитывая, что он сыграет свою значительную роль, прежде 
успеют появиться более обстоятельные труды по тем же вопросам.

5 л. БогданС’€.
Москва,

7 декабря Ш22 г.
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Bn. Вл. Б о г д а н о в

Задачи краеведения и история краеведения в России.
Be.4Hf:o еще незнание 14>ссии. Ощунцгют это все и на, каждом 

т а г у ,  л гонорят об этом чуть ли не каждый день. Чем ближе Мы под
ходим к нан1йм дням, тем громче раздаготся требования на местах и 
и цент[)е безотлагательно изучать J^occnio во всем разнообразии ее 
Hp^jOAH и жизни, во всех особенностях ее областей и отдельных рай
онов. Изучение края поставлено сейчас в России, как одна из корен
ных задач русской науки, русского просвеп1,ения и русской экономики.

виду такой важности краеведения и несмотря iia то/ что по 
к]>аеведению в России идет новсеместная работа уж е м^ного лет, свое
временно и необходимо вг^яснить задачи краеведения. Понимание их 
далеко не так просто и не так самоочевидно. Так как задачи краеве
дения захватывают самые разнообразные области интересов нашей 
жизни, в том числе— науку, школу, самообразование, хозяйство, обн]̂ е- 
ственную ^деятельность, то задачи делаются очень сложными, и в них 
1и* всегда правильно разбираются.

Краеведение, изучение края есть первичный результат науки, и 
к какой бы области нашей жизни мы ни подонхли с краеведными зада
ниями, мы прежде всего должны проверить и оценить эти задания на 
достоверных дан(плх науки. Н аука же в отношении' к краеведению 
требует определенного логического построения* и маспггаба работ. 
Современная наука оперирует большим п малым масштабом: большим 
- мировым, обпшм, и малым— областным, частным. Н аука задается 
[акими темами, как вселенная и человечество, и.ии: общее земле
ведение, или: (»бщее народоведени(5, или: история земли, история куль
туры, история хозяйства и так далее. Н о,как бы гениально ни были 
)азработаны эти темы, они eni.e не дают необходимого ответа на малые 
вопросы, относящиеся к какому, нибудь ограниченному району, если 
(»н не изучен, как, натг[)., на вопросы: природа такого-то уезда, насе
ление уезда, история заселения уезда и т. д. Иногда краеведы делали 
гу (шшбку, что тп)становку общих вопросов науки применяли к крае
вому изучению и невольно находили в крае то, чего там не было. 
Flanp., этно;юги находили гетеризм у  казанских татар конца 19 века 
пли человеческое жертвоприношение у  вотяков, тх^ографы давали не
правильное представление о северно-европейской тундре, как об обя
зательно-болотистом пространстве, о русской Лапландии, как о стране 
безлесной, экономисты долгое время и даже отце ко времени постройки 
('ибирвкой железной дороги говорили о хозяйственных рессурсах 
«'ибирн, как о ничтожной экономической единице, которая не оправ
дывает затрат на дорогу. ]̂ о всех этих случаях лица, подходившие к 
пониманию отдельного края, при незнанни края, были введены в* 
'лблуждение слишком общей постаттовкой вопро('а, слишком большим 

■мя̂ ^штабом анализа. М»*рнть обп;им, мировым ма<*штабом отдельнт1Й
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край, иебольшой ряйои иеи.ел»{сообра:шо: из-за крупных величин tie
видно мелких единиц. Наоборот, хорошо изученные областнкм мас
штабом отдельные районы, сложенные в общую массу, могут и должны 
дать внушительную, по полноте и достоверности, картину явлений 
п р и р о д I I  жизнп человека. Это особенно поучительно должно гка- 
11аться в отношении к России, обпшрной и сложной стране, для ко
торой делалась уж е не одна попытка дать общий ее обзор, в "геогра
фическом, этнографическом, эк’ономпческом, хо;зяйственном и дру1’их 
отиоп1ениях, но незнание России по областям, отсутствие до(;тат< ч- 
ных краеведных материалов делали все эти попытки в лучпк*.м «• ;у- 
мае бледными и во всяком случае неудовлетворительными"

Краеведные работы, таким образом, имеют и другую  положи!'. !ь- 
пую сторону: идя от края, от частного, к большой стране, к общему, 
они произведут в понимании этого общего большие и даже корен НЫ1‘ 
поправки и измененпя. Вообще эти работы должны еиграть т{ Hiivuv 
очень большую роль.

1^аеведепие, как одно из проявлений научной деятельности, ыг 
имеет своих'с!06стбопш1Х научных методов, потому что паука <*дина и 
методы науки едины. По краеведение принципиально должно исхо
дить, как уж е сказано, из изучения небольших величин, доступнтдх 
достоверному пониманию, и потому для краеведения до.чжны б1/ть 
поставлены свои определенные задачи, связанные с выпJeyкaзaнныll 
ыринципом изучения небольших величии. Пе^)вой такой -тдачей крае
ведения является изучение территории края. Ь'се предметы и "рг-.,' 
ЯВЛС1ШЯ, замкнутые в границах краевой территории, должны быть 
яоследовательно изучены. Нельзя, напр., обобщать характеристику 
природы Дмитровского уезда Московской губернии, когда изучены 
всего лишь две— три волости уезда, хотя бы и типичных. Толг ко 
ири сплошном территориальном изучении выяш1яются естественш/»‘ 
iTannnH пли переходные полосы предметов и явлений. Только при 
♦̂ плопишм территориально! изучении русских говоров, в значительнг-й 
мере уж е исполненном, удастся установить естественные границы 
говоров, поднаречий и наречий русского народного языка. Т акж е 
времеием будут установле1Пл1 границы отдгмьпых бытовых явлений: 
матерн«альной культуры, обрядов, обычаев, хозя1к*.твекных типов, н 
также явлений природы, для которых пока луч1пе в«’его прослежены 
11)апицы разного вида почв. Границы всего изучаемого края, коиечни, 
гоже в будущем должны определиться в их естественном, а не йсьу«*- 
|»твенном административном построении. Но это1ч). в наетпящий мо
мент, при неизучепности об.тшстей Росспи, достигнуть в до.чжной'uepv 
невозмож}|о. Во-первых, и в будуп1ем, при успехах "краеведения, ест.-- 
итвенные границы края определятся все же, как комбинированным. 
17)аницы: границы явлений растительттого царства не будут совпадит!. 
е границами явлений животного мира, границы хозяйетвннных тиимв 
с границами племетшых групп и т. д. Направлиюгдую и еоглаеум- 
1цую рол1> в установлении областной границы 1;рая должен бу’; ^  
взять на себя логический синтез К]>аевых яв.‘1ений, не исключая исто
рических и политических особенностей края. Но пока это буд\ии‘»̂ 
далеко. Сейчас возможно и вполне допус’тимо пол1>зоваться некус- 
е,твенными границами края: 1\убернии, уезда, волости. Изучение геь- 
рктории в искусд^твеиных границах тфиведет к д ол ж н ой ‘ цели, г. е 
чогда будут изучены вгм* отдельны(‘ рпноны Рое«мш, гогча б уч от r iy -  
мена и ж’я Р^хч'пя.

{ С' /



Конечно, в отдельных случаях возможно стремиться и сейчас и 
ньученпн) края в его естественных границах, хотя бы нриблизитель- 
\\ых. Такую  попытку делает Областной Музей Московского края, из- 
'равц1пй территорией своих работ междуречье между верхней Волгой 
II Окой, с западной границей по верховьям Днепра. Такую  попытку 
делают краеведы Нологды, намечающие об'едипение нескольких с<- 
. ерных районов в один северный край с центром в Вологде. Такж* 
работы намечали, в силу логической необходимости, все учебники 
географии России, общеобразователыше обзоры России и отдельны<* 
научные трактаты и доклады.

Когда границы изучаемой краевой территории установлелы 
хотя бы и искусственно, тогда определяется и вторая задача кра» -̂ 
иедения: изучение предметов и явлений на данной территории в их 
географическом распространении. Территория края могла бы бытг, 
изучена вея, по отдельным пятнам, по отдельным кускам, механюи*- 
«'ки, без отношения отдельных пятен и кусков д р уг к д р угу . II»' 
нажно учесть притягательную силу одного к уск а территор^т к д р у
гому. Колонизация растений, животных, населения по территории об
наруживает эту притягательную силу. И краевед, с момента изучения 
гого или другого предмета и явления на одном куске территории 
должен стремиться проследить географп^1еское распространение тех 
же предметов на (юседнем и дальнейш их кусках. Конечно, ботаниче- 
11кие етления луч1пс проследит и изучит ботаник, геологические — 
геолог, этнологические— этнолог и г. д. Этим еще раз наглядно под
тверж дается уж е высказанная выше мысль, что краеведная работн 
^сть работа чисто-научная. Во всяком случае, географическое рас^про- 
гтранение предм етов'и явлений по территории, будучи научно обсл(*- 
довано, ведет к большим и ценным результатам. Для примера^досъ»- 
точно указать иа колонизацию паселенил в отдельных районах Ро(*- 
•«и: по географическому распространению отдельных говоров теперь 
тж е намечаются довольно определенно колонизационные пути даже 
,<ля тех мест, для которых отсутствую т исторические документы. 
Очень сложный вопрос о путях и направлениях заселения Волго-Ок- 
окого меясдуречья, вызвавший очень много остроумных теорий и 
об'яснений со стороны наших историков, наглядно осветляется не толъки 
данными говора, но и недавними этиологическимл работами m o c k o ij- 
б*ких ученых по географическому распространению типов костюма, 
^еобенио женской паневы, архаического типа, связанного и с древне- 
♦‘лавянскими и южно - великорусскими и средне-великорусскими; 
гакже по распространению элементов и форм жилиш,а, средств пере
движения, народных обычаев и т. д. В отдельных случаях намечаются 
)|. вероятно, при дальнейших исследованиях выявятся более частныг 
колонизационные передвижения: между тверской и московской тер
риторией, московской и подмосковной ‘.степной (тамбовоч'аратовской.! 
и др. Таким образом, географический принцип, в связи с террито
риальным, углубляет познание тгредметов и явлений: уясняет их н«* 
т п ь к о ,  как суп;ествую щ ие в данный момент, но и как обнимающие 
то или дру1'ое пространство, двигавш иеся по тем или Д1>угим путям, 
овязаниые о тем или другим временем, определяющем и х продвиже
ние по тер р и тор и и .

Третьей задачей краеведения является учет предметов и явлениГ| 
itii территории по классифицируЪпшм группам. На территории.

В олгп-О кскогп междуречья. * краевед, 1ф ослежнва!оп\ий eiM.
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неликорусок(>(^ населеиие, точно н определенно устанавли ьает его и(‘- 
одинаковооть и неодносоставность: по говору, по костюму, по физиче- 
‘̂.кому типу, по хозяйственному ук л ад у и т. д. Когда воя эта масоа 

великорусского населения расклассиф ицируатся на отдельные боле^ 
или менее односоставные или, по крайней мере, малооложные группы , 
окажется, что одна из этих ныне великорусских I'pynn связана "опре
деленными бытов1лми нитями с Мещерой, д р уга я — с новгородским ! 
колонистами, третья— с западно-русской колонизацией и т. д. Сейчас, 
и улсе давно, большой вопрос в н ауке— славяно-финские отношения. 
Зтот вопрос на территории Волго-Окского междуречья находит дли  
для себя большие краеведные материа,яы, и он уж е в значительной 
мере на них базируется. Раньш е этим вопросом больп1е были занятн 
языковеды, а теперь к нему приступили этнологи и палеоэтноло1'м. 
1’аньше этот вопрос ставился и реш ался в плоскости одних лиш ь 
этнических взаимоотношений, а теперь исследователи стрем ятся про- 
‘ ледить и территориальные пути и хронологические эпохи взаимных 
встреч, вытеснения или мирного сож ительства. Конечно, за такой по- 
« тановкой вопроса следует и новое освещение целого ряда историче- 
<*ких явлений, о которых до сих пор су1цествовали лиш ь смутные 
догадки. Когда огромная территория России покроется такого рода 
гфаеведными исследованиями, наука о России обогатится такими 
:шаниями и таким пониманием страны, о которых можно суд и ть лиши 
по значению самой страны с ее многоплеменным населением; с  см» 
тысячелетпеп историей, развернувш ейся на колоссальных прог-тран- 
♦'твах восточной Евротпт! и Азии, и с (м* (мце столь мало 11зученной 
природой.

Только когда указанные выше три принципа краеведения соблм>- 
деньг, когда накоплены территориальные материалы, сведения о гео- 
графическом распространении предметов и явлений и когда они р ас
классифицированы, тогда можно подходить к конечной цели краевг*- 
денил— к аиали >.у сложных nocTpoennii природы и жизни как на тер 
ритории (отдельных районов, так и на терртггорин всей страны. В ко
нечном итоге эти сложные построения природы и сложные nocTpoeuifi< 
жизни, как результаты тех или други х причин, сущ ествовавнгих н 
отдельные исторические моменты, либо точно датированные, либо фик
сированные относительно, в пределах смены эпох, должны опреде
литься, как исторически сложивншеся, и, наоборот, эволюционная 
‘*>мена форм, предметов и явлений, в научных исследованиях должня 
:;анять второе, подчиненное положение. Н области природы крарведны<‘ 
работы в этом смысле д адут меньше, чем в об.ластп жизни человека, 
особенно для обобн;ающих обгцих вопросов науки о природе. Но и 
»)тдельных случаях, и при том нередко, краеведные работы по и зу
чению природы дадут не мало и для истории природы. Напш южио- 
[>усскпе степи, nainn южно-великорусские кул?.турно-земледельческие 
угод?»я, наши подмосковные ланднтафты, нань*! верхняя и нижняя 
Полга и многое другое ж дут своего историка природы. П усть крае
веды подготовят ei4) приход. В области жизни человека, и притом, 
говоря о России, на ее территории, сложные построения жизни, б у 
дучи научно проанализированы на основании достаточного и хорошо 
гюдготовленного краеведного материала, д адут болыни(» н ценные ре- 
пгения не только для частных вопросов, как исторические судьб]< 
отдельных волн великорусской, волго-финской, древней восточно-сдн- 
в:п1ской колонизации, но и для обп^их вопрос*ов науки о человек^-.
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,мл1-.: реал1.т,.с iiim-mm., и .у. л.ишя бытонания
г.,,НИИ. Mari.4ccKiLX культом. ..-ульт;! иродкои
'.ндий. КОЧ(МКИЧ) ИЛИ з('мледе.чьческог(» хозяйства (С1Ц(- -

.•i:o{> имел м*ч-то и по был рая[№1ит1 для хозяйства 
;|,адицн(.н.1ого и долгого тф .'ж н вш ш я  форм
,'остю м . утвар ь и Т- Д-) « 0Л"их сл уч аях и легкой .имели.!

' ' д !и У  вepx^m IX до(“гижеипй важно, чтобы краеведпы е
работы (-.медовали неуклонно общим методам науки. И преж де в е м у  
( ледуот поедуиредить. что хотя н аука в своем методо.погичсском по- 
•1'роённи допускает рабочие i-инотс.зы. теории и самый дедуктивным 
4iCTOii анализа от обн1;его к- частному, но в работах краеведны х все эти 
.ю гическш ' приемы допустим ы  лиш ь в 
«янимальном ])азм.^рс. Ластоягцее ноле .чогической
веда— наблюдение. класси()л1каиия, онреде.чение, описание “  “ •
Плипсайни-ш же цель г.еей этой деятельности, т. е. д.чя "аш ето  вре
мени. для нат^ч’о незнания России, есть наблюдение. В данное в р ш я  
йлучать р.начн-т наб.’ш дат!.. На.блюдепие конкретно вы рази ю я в форме 
описаний ч сбора веп1;ествр1п1ых материалов, главным ооразом, музеи
пых. архивны х, книжных. . .. „пп

Конечно понятно нетерпение че.ювека, который, имея много под
1„то1!ленннх матерпалов, ж аж дет им подвести итоги, п редставить 
мчтересую1дпе его построения жизни в логическом синтезе пмеющ ихся 
V пего данны х. Иногда даж е преж девременный логический синтез^ ш‘ 
ноинося никому явного вреда, но н не в о звещ ая п ел релож н ои и ^ ти ! . 
играет BOI- ж е и полож ительную роль: возбуж дает интерес, оодрит
.-нергин), укреп,пяет веру в целе(Юобразность научного тРУда- .ja 
ь’ем история оставит па.пьму первенства в деле служ ения исгины, ь 
•JT04 не может быть сомнения: за. краеведамп-собирателями. Р е зул ьта тн  
нх краеведной работы, и х наблюдения, описания и вещ ественны е пред- 
\|( ты. об-ектйвны, вечно неизменны и вечпо нуж ны .

Ло С'ИХ (тор реч1> ni,Tia о краеведении в науке цск.шочи1е.1ЬНО. Ui
Н,>уки^«и,- сказано i> начале этого очерка,
ХОДИТ), и 1,' ьультурно-просветительны м  задачам и к общ есгвенно-эко- 
:;омичес.кям •вонросам. Обе .т и  с.),етш Д « ''" е л ь н о т 1  ^
• 1Г‘Жат 1? 11лпи(‘ 11а‘'тоя1Цсг(> .очертга, будучи лредоетавлены друхим 
лр.торам. По. 1Л1ЧДУ определонно постаилсииых здесь научных задач 
кпаеводонни и зависимости от них всех прочих краеведных достижении, 
н о б х д а  :̂ тим же уклоном основной мг.сли, ответить хотя бы 
" т  Z  вы и. указанные два пункта в задачах краеведения: в 1; & и  культурночгросветительнон и обществеино-экономическои.

Первый it:] '.угнх вопросов сводится по преимуп1,еству к гаколе 
и виепж ольному про(Т.(Пцению. И области ш кольного преподавания и 
кизнью и пе1аго1'иче.ской мыслью поставлена задача приближения 
шко Г к  1 т ч е и и ю  и иоиимаиик. края. Е сли следрв^ггь направлению 
У1,1СЛЙ Иаст/>ЯПД01Ч» оче))ка, задача эта вполне г^елхесообразна и 
иима Что может if дол>к*ен дать всякий т к о л ь н и к — наблюдение. Ьсли 
iHi и»* ViMceT наблюдать, его нужгсо к этому направить. Поэтому 
ч^ние предмето!? и явлении своего края нуж но поставить основой 
псякон пгколы г ь’раеведиой программой. Не все, что в природе и 
жилни доступно з})(*иию и вообще оп^уп1,ению, доступно и осознанию 
ш кольника.' Г>ыбор предметов и явлений для сознательного наблюде- 
м р Л гк о л ь и и к я  „тилжеи быть г;панной задачей 1И‘дагога, как р егул и -
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рующего развитие миросозерцания евоей iiiKOjiw. Д альнейиш е стяди*! 
краеведной логической работы, определение, классиф икация, анали.^ 
«‘щ е более должны быть ограничены в программе ш кольного обучених!. 
М ежду тем, школа, с краеведноп программой, нередко делала ту  
ош ибку, что самодеятельное наблюдение школьника заменяла осведи- 
мвтельными сообщениями педагога об изучаемом крае в классе, или 
даж е, вводя ш кольника в обстановку природы и жизни, не руково
дила или неудачно руководила выбором предметов наблюдения. И ti 
том и к другом случае работа ш кольнику была не иод си лу. И д р у 
гую ош ибку делала школа, именно тем, что памятники природы и 
жизни местного края (школьно-краеведный музей) она преврапи^ла 
педагогический хматериал, обильно дополненный сравнительным Mai»*- 

. риалом па других областей, т. е. тем, чего нет в своем крае. Л оги
ческая работа школьника-наблюдателл сразу путалась в этом сравни
тельном материале, она не подготовляла его разбираться в классиф и
кации своего краевого материала и, таким образом, пресекала ечу 
муть к естественному развитию в школьнике будуптего краевед{/- 
■сследователя. Е сть и еш,е ряд ошибок, допускавш ихся школой 
краеведной программой, но о них здесь говорить не меск». Не меша^  ̂г 
лишь остановиться на одной из этих ошибок: на допущ ении в школе 
курса природоведения и отечествоведения на одном местном icpaeii(»M 
материале. Это есть курс, обзор своего края, беседы о icpae. Но никак 

ФН не может заменить ни природоведения для вселенной, ни 
мествоведения для России в целом. Таким образом, для пшолы, как* и 
для краеведения вообще, следует вр^ставнть основной лозунг: учитсмм. 
■аОлюдать, наблюдайте, описывайте и собирайте предметы.

В области внешкольного просвещения задачи краеведения 
значительно приближаются к научным требованиям вообще, так как 
жредполагается, что внешкольная просветительная работа чуж да 
школьных программ и в значительной мере опнрает.ся на самодея
тельность и сознательный интерес об‘ектов внешкольного просвеп^* - 
иия. Д ля них также основнаязадачаработы — наблюдение и собираниг. 
1ак как среди этих об‘ектов краеведения не мало людей, знакомых 
« природои и жизнью, особенно среди рабочих и крестьян, но н»‘- 
умеющих сознательно наблюдать, целесообразно выбирать предметы 
наблюдения, описания и собирания, то задачи внешкольных просв< - 
тителей-краеведов и должны сводиться к правильному руковопите;н,- 
•тв у  неподготовленными наблюдателями и собирателями

области вопросов общественно-экономических кпаеведенн** 
•тало популярно позже, чем в области 1пкольного и внеижольиогп

ЭТ"*' ра'^чтам прибегало бнвш ес земстп..
России, отчасти и центральные государстпоннын 

ипй^ппт^"*'' ® краеведепии стала искать практических зи»-
. а вопроса также леж ат вне плана настоящ ег..
лчерка и разработаны другими авторами. 1к. и ;щесь не м е та е т  пи-

"о-тановкой т ф ! : : : .
*сем cvm p.J^nJ' бывшие земства, и б н в т а л  коолерацпя
ii6rinin«iIIJi 1? зкономичееких и общ ественных интере1Ч>в.
••боатАлшч к' края, главным образом, уезда или губернии.

V  ^  Д»^стоверному .шанию. Но вместс .
как бы iinvIiuiTo” '* земство н менее часто кооперацпя. опасались,
b iv ru  . ?  исследования и работы не стояли ближе к пнтеш-са».

1ем к интереспм псметва и коопераппн. Прявло. :-то было хоти
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I HfVUiHno, 110 n TO ир».*мя, 1:огда L'[jJU*i{(‘;u*Hnt‘ г. Р(>(*<*ии для ('aMoi'i 
t'of*43Hu било только ж<.‘лаиной, но и(‘онред(‘Л(‘Пной iuvihmhiioh. Ж'я 
^ч)яинь ди ктатуры  науки ь .челах практич(‘ской ншглш би ла тогдд 
‘ •плотинам иедорааумеиио.м. 1']оли н аука «vramiT 110чиеин1>10 нлн геоло- 
I'HMfCKHo И(чиедоианпя губорнпн или уезда только в научном мас
штабе ц ни и каком ином, то только такая научная работа и нужна 
была губерн(ЖОму или у<*здному земе/гну. 11аобо[)от, без учае/гия го
лоса науки, ири многих хорош их, наши земства провели н<‘ мало 
|»лохо-ио(па1шенных иаучно-ш*.следовательеких работ, и тенер]> их 
|тч ем  ие заменить. Однако, за последние годы, е]це перед иойноп, 
1чии1ые государственнью  п общ ественные учреж дения вс(̂  чап;е л 
Mi«u,e, ,члл своих [(рактическнх целей, обран1,!1Л11сь к деятелям науки 
1'03 ВСЯК01Ч) опасения ил; научной само<;тоятельности и авторитетности. 
Теперь лее только такое доверие практических Д(‘ятеле][ к науке и 
может принести хорош ие результаты . Tenepj> ни у  кого может 
быть сомнения, что задачи изучения края тесно (‘вяЗсЧ1ы практи
ческими обш.естве1шо-экоиомическими вопро('амн жизни. Поэтому вес 
местные, а такж е центральные учреж дения, заинтересованные п пзу- 
менпи того или другого края, - должны ставит1> программ у (ч?оих 
паучио-исс;1едовате.т1.ских работ 1иирс, в более обп1,ем масш табе пзу- 
меиия края, чтобы в блилсайпгем же будущ ем  молено бьт.ло использо- 
кшть краеведны е научные данные в их естественном состоянии, а не 
набранные по кускам — один для одной цели, д р уги е— для другой. 
\\ настояп^ее время мы, к счастью , наблюдаем, что именно так задачи 
изучения края понимает кооперация, которая еще недавно ochoih>i- 
илла и поддерж и вала'краевы е музеи, местные научио-ясследователг»- 
‘*кие круж ки  и т. п. Необходимо, чтобы эта связь кооперации, равно 
местных областных учрелсдений с краеведением крегьяа п развивалась.

У сп ехи  краеведения в Р оссп п  не столько сущ ествую щ и е— в 
иастояп^ем, сколько возможные— в будущ ем , м огут ' быть взвешены, 
'мзли бросить взгляд иа историю р усского  краеведения. Т акая  история 
была бы особенно поучительна, если бы ее разработать, использова]-. 
чля этого все суп^ествующ ие материалы. В настоящ ем очерке выпол
нить эту больш ую  работу не только невозможно; но и ненуж но. 8де<ч> 
ifneeTCH в ви ду дать лиш ь беглый обзор тех обпщ х моментов н сту- 
аеией развития, которые прош ло русское краеведение. История 
краеведения в России насчиты вает много -лет ('воего сутцествования. 
'‘сли  понятие „краеведение'" определять в более пшроком смысле, не 
только как специальпое изучение края, fio и как вообп1.с познани(5 
■ ‘воего края, описание тех или д р у ги х  предметов и явлений в нем. 
даж е сознательное отнопхение к территории края, нередко патриотизм 

своем у краю. Можно установить три периода в истории такого, в 
пшроком смысле, красве:1.епия в России: 1) древн и й — от начала руг-- 
• кой письменности до эпохи П етра Великого, 2) н овы й ~ от Петра до 
начала реформ Ллек(‘андра К и 3 ) новейптий- от эпохи рефо]»м до 
на^.тоип^его времени.

]\ древний период жизни Росн'.ии, т. е. до Пет]>а, областная Рос
сия является большим и трудным вопросом нап1ей И(‘торин. Д. |]. 
Г*агалей эпоху с половины XI до половины XIII (’толетия по основ
ному признаку этого периода— областному делению Р уси , с.чнтает 
областным периодом. 1Го и до и после этого периода областное р ас
членение Р у си  сущ ествовало, хотя и в д р уги х  границах, п дру1*ом 
ист»)ричееком П(‘Строе!?и1г. »тг) исторнчег*|,о(‘ iio'TpoiMiui' рпздс.;и.ю
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мнения многочясленн1ах р усск и х историков об областном расчленениж 
древней Р уси  иногда до болыпого разногласия. Во всяком случай' 
следует сказать, вместе с Д . И. Богалеем, что „идея областного изу- 
мения древней Р усп , будучи  применена к разрдботке русской  исто- 
рпи, оказала ей сущ ественную  пользу, значительно подвинула л*, 
вперед". (Р усская  история, I, 230). Материалы для .чтих интересних 
и важных исторических исследований д{1ли наши древние краеведы: 
русские летописцы, авторы древне-русской областной литературы , 
актов, грамот и т. п. Относительно областных летописцев сл ед ует 
указать, что как в древние периоды русской  истории .чти летописцы 
были не только областными, но и областниками, с исключительным 

 ̂ интересом и даже патриотизмом к своей области, так и в более поид- 
ние века, когда уж е областная летопись древнего типа значительни 
уклонилась от задач времени, она все же велась, и не только в 17-ы 
и 18-м столетии, но и в 19-м, и не только для таких областей как 
(.-ибирь, но и для таких как Казанская, Нижегородская, А р хан гел ь
ская, Иеликоустюжская, Вологодская и другие.  ̂ то касается др угого  
типа древних краеведов, авторов разных литературны х произведений, 
го им дан интересный обзор (вместе с авторами-летописцами) в кур- 

истории русской литературы  В. А . К елтуяла, ч. I, кн. 1, изд. 2-е, 
ИПЗ, г. стр. 680  795 („зарождение местных литератур**). Г]7^ecь рас- 
(^мотрены областные литературы: новгородская, смоленская, туровская. 
черниговская, киевская, ростово-суздалг>ская и галицко-волынская 
научной исследовательской работы в этом направленпи предстожг 
очень МН01Ю; не только древние, но и средние века русской  письмен
ности ж дут своих архивных исследователей, которые для областвои 

оссии должны открыть новые и ценные источники познания.
Петр Великий начал собой и новый период государственвой 

оссии и новый период бытового уклада русской жизни. Рос- 
•̂‘.ия была разделена, Указом 1708  г., на восемь губерний, своеобразных 
fio своему областному значению: ингерманландг‘кая (впоследстви!; 
петербургская), московская, киевская, смоленская, архангельская 
казанская, азовская п сибирская. Админпстративное перекраиванш- 
f оссии по губерниям продолжалось при Ккатерине II и позднее Ка»: 
ни пскусс/гвенны все подобные мероприятия центральной власти н<1 
Ш1И сильно отразп.1псь па областной жизни 1>осспн. л л Г н и х  есть ’та ."  
же СВОИ исторические, особенно архивные материалы, слабо освещ ен-

« <'^>лГстГм

Нопсйншй период, с :»нохи Лли'.ксандра II, илил н жизнь России 
н о ш е полны жичнп: были освобождены крестьяне, иоянились земства 
КГ.ШМ. ‘'“ '^"У'Ф«'’леиия, пояпил1Г(>ь лолго-пу.обпвавшиеся и н -- 

" Р '’*5ившпсся волны естеотвснпо-нсторическоП науки но ’ всей 
f оссии стали учр..ж даться естественно-исторические и r m w .r n a W  
ские общесгва. появилась областная печать, чутко отраж авш ая ииег 

областную жизиь, появились земские обследования- •■.kohomii 
T a Z ’ и другие, стали создавать,^ местиы';

n r tm L  далекие от идеала краеввдных музеев появился и
 ̂ “  научной мыслн особый уклон у  ппсателей и и.-

•^'дарственном’'п  оЛ̂  областного принципа, как основиого в го-
w im tL oбн^ecтвeнпoм устройство Î occhh. Но все
нушпее широкими потоками, стихийное и н еурегул и роваТ и оГ  п ^ н  
налось бесформенными массами по территории*^ Р о сси и  Т  о тр я^ ^ и ":
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действительной природы ц действительной жизни областей России 
было во всех отнош ениях бледное и неудовлетворительное. Л иш ь 
к началу войны обнаруж илась новая особенно сильная тя га  к иознанин) 
России, и именно областей России. Б. м., годы войны и революции 
заканчивают собой новейш ий период краеведны х течений в России  о 
А лексан дра II, а м. б. наоборот, начинают, свой ,.4-й период,— реш ить это 
сейчас, без исторической перспективы , невозможно. По во всяком случае, 
последнее десятилетие знаменательно для краеведения. Именно в это 
десятилетие, войны п революции, вы явились особенно остро стремления 
к познанию края у  деятелей школы, кооперации, представителей об
щ ественны х организаций и науки, и благодаря им же, войне и революции, 
не могли разверн уться  все силы и возможности этих стремлений. 
Выли выявлены отдельные и даж е многочисленные попытки п ри сту- 
аить к изучению края, наладить краеведную  организованную работу: 
организовы вались краеведные беседы, съезды (Москва, 1918  г.), соста
влялись сборники, предпринимались экспедиции, откры вались и раз
верты вались со сказочной быстротой новые музеи, краевы е хранили
щ а докум ентов и т. д. И все это обрывалось на полпути или в нача-ле 
пути, недоделанное, недодуманное. В работнике-краеведе поселялось 
ж естокое разочарование в значительности и ценности того, что он 
делает. У ж е  по этим признакам состояния краведного дела в России, 
скорее можно было бы придти к вы воду, что мы пзживаем последние 
годы новейш его периода р усск о го  краеведения, периода больш их по 
размерам, но слабы х по силе размахов, и что краеведение находится 
на п ереп утье, в преддверии нового направления: научного, плано
мерного и признанного Россией, как главная основа познания Р оссии .
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швт

А . Н. п о л т с в с к и й

Краеведение и политико-просветительная работа.
Когда мы говорим о ннешкольпом образовании, перед нами вн - 

плывают четы])е фигуры: трогательная ф игура скромного ^"чителя, 
tpnrj^pa агронома, ф игура кооператора и затем ф игура внешкольнипа, 
как особого типа. Когда мы попробуем пригладеться к каж дой шгл 
.->тнх ф игур и посмотреть, какую роль они играли в д е я т е л ь н о сп . 
называемой внешкольным образованием, то мы увидим, что все онн 
iv внешкольному образованию имели отношение довольно разнообразное* 
и все они для него по-своему были ценны.

Ь самый интересный момент, момент революционный, когда на
чали пробуж даться народные силы, когда они открыто выражали сво̂  ̂
мнение в резолюциях и постановлениях, столкнулись два внеш коль
ных течения: „чпстого“ кооператора, к которому иримкнум агроноу 
11 „ЧИСТ010“ внешкольника. М еж ду земским внешкольником и земскитч 
Кооператором, с которым вместе шел агроном, произошел п р и н т - 
ппальныи спор, определенно указавш ий на страш ную  принципиа.тц.-
пую разницу и отсталость методов и приемов внеш кольной работь' 
ооопх теченпи. i "

1̂ем(лше внепп:ольные орга}1изации до 17-го года счита,1ись oi>- 
1анизациями наиболее правильно поставленными. Земства считали.
1Г0 народ нужно „просве1цать‘ч Этому в противовес вы ставлялся резон

1:ооперато])ов и наиболее ярких внеп1кол1,ников-агрономов, которые 
народ нужно „просвен;ать“ , исходя из его собствеиных 

^.ужд. Однако, все внешкольные группировки говорили собственно о 
1.аком-го неведомом народг, которого никто как следует не зна,т1 ti 
„прос1»>тпть“ желал. С 1 in 7 г. шкмиколыюе дело было nociT ieH O  
!ia широкук) ,.лемократич(!С1:ую- ногу. К виешколышму .делу билж 
привлечены широкие К(1оие])ативние круги. Мы упидёлц Wo вие- 
школыю.му делу стало уделяться внн.мання бо.чыпе и что ’оно могл* 
т .и тн  по очеш. шпрокоп дороге, ^делалось ли :гго так? О к ад и ваетс/ 
оольншпство внешкольннков-коонераторов стало применять b -a n u f 
принципы дореволюционного времени, под.ходя к народу с  toL k 
.peim n ,лмнюветитель1н.й“ , е точки зрения сообщения e S y  того м а Т - 
!тарода^^ '̂  '̂ HaHHii, которые» не были тесно связаны с жизнью само1Ч.

О ктябр1,ская р евол ю ци я вы д ви н ула е.ове])И1еино ины е п п п н п п п и  
wmiyuiHHcb в н е ш к о л ь н о п . д е л а ,  о н а  о п р ед ел ен н о  еказ'иьа. что вести  

ми(.1икольн> ю р а б о ту ,  т а к  с к а з а т ь ,  вне врем ени п п р о с т п а н с т в а  п с
«т о р в а н н а я  „  н е н у ж н а я  р а С ^  И ш 'е р в ,"  

был постам ен  воп|)ос пе])ед внешкольниками— вести работу 
н.Утем, чтобы „ н а  бы ла к р еп ко с в я з а н а  с  м е о т о Г  г д е  ппожнп^о  
Д а1гио(> н асел ен и е, с  и,<те))еоамп, которы е оно п е р е ж ш п е т  
м.,мент, и е п реди ось,лкам и . которы е вы д ви н ула (>кт1,брьская p e " S ^ ^ ^
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Это MiiJieubKoe вступление приш лось мие сде^пать д л я 'iого, чтобы 
дюкнзать вам, что еапи стоят перед нами во внешкольном деле задата 

необходимой связи с местами и условиям и данного населения, то 
гн же задачи возникают и перед настоящ ей конференцией.

Н 1917  год у, на р я д у  с другим и общ ествами и организациями, 
д»дпялись довольно высоко и общ ества по изучению местного края. 

Некоторые из них с нашей точки зрения являю тся первыми и л уч - 
•пими внешкольными организациями, и мы думаем, что если подходить 
к изучению края с точки зрения изучения данной территории, 
гочки зрения изучения задач и интересов, стоящ их перед данным 
iq»aeM, то это и будет нашим приемом, наш ей работой. Но не все 
^фаеведческие общ ества подходили к внеш кольной работе,— на кото
рую  они часто были вызываемы положением вещ ей,— не все подходили 
•ак, как желгши бы этого мы. Они часто подходили, все-таки, по-ин- 
■млигентски, поучали население, а не втягивали его в работу само- 

' бразования, в исследование своего района. В этом есть разница работы 
'некоторых кр аевед ч еск и х‘общ еств с теми приемами, которые мы счи
таем правильными и наиболее ж елательными во внеш кольной работе.

Я  знаю несколько краеведческих научны х общ еств, которые по
няли это. П равда, таки х общ еств мы знаем очень немного, но некоторые 
из них, мне лично известные, делают попы тку связаться с населением. 
П олучается выгодное положение. С одной стороны научны е силы, 
обладаю щ ие определенным знанием данного края, с д р угой  стороны 
.тсивые люди, взятые просто от станка или от земли, даю щ ие обоюдно 
ценные сведения о том, как можно было бы использовать тот или другой  
«••пыт, то или иное знание и применить его к наш ей повседневной, 
постоянной жизни. Мы думаем, что отграничение от населения, сущ е- 
."твующее в некоторы х научны х общ ествах, отграничение от интересов 
р го 'во  имя „н а ук и “ является громадной ошибкой. Наиболее живым , 
обществом будет такое, которое широко откры вает свои двери  и не 
только оставляет их открытыми, сказав, что, „кто хочет, может войти^, 
ко и озаботится вовлечением сюда ш ироких слоев населения и заста
вит его работать в качестве активного члена этого общ ества. Нам 
р и с у й с я , что здесь перед обществом, на р я д у  с другим и задачами. 
'VfoHT и задача чисто пропагандистского характера. Вспомним слова 
'.)роф. Чернова, который заявил, что для поездки в М оскву на на- 
•тоящий с ‘езд, одному из представителей данного края  надо было 
>-( троить публичную  лекцию, сум еть заинтересовать поставленнымп 
здесь вопросами население, устрои ть какой-то сбор, т. е. опереться 
иа то же самое население, для которого и су щ е ств у е т  общ ество.

Это в высш ей степени показательно и интересно. З десь п р и сут- 
•твует один товарищ  из Рыбинска, который заявил, что ого не отпу- 

.'*кали ^:юда потому, чт(» отношение и населения, и местных властей к 
наш ему с ‘езду было в высш ей степени отрицательно, как и вообще 
ко всей краеведческой работе. Виновато в этом само краеведческое 
-общество, ему надо было популязировать себя среди населения на
столько, чтобы не стоял вопрос о ненуж ности общ ества. Надо было 
поставить дело так, чтобы без этого общ ества не реш ался ни один 
;^опрос, тесно связатппт1й с наш ей жизнью. Так поставлено сейчао 
^Нау*1Ное об1цество по изучению местного края", нанр., в Костроме. 
Мы думаем, что здес1. популяризация задач общ ества, популяризация 
деятельности это1ю обп;ества долж на итти обычным, известным вам 
ясем, порядком,— путем устрой ства лекций, собеседований, до1Сттадов,
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курсон, выставок очередного характера, путем устройства „недель** 
или „дней" краеведения. Еще более удачным способом популяря.ш цян 
деятельности и задач краеведения мы считаем устройство открытых 
краеведческих собраний в людных местах, где часто собирается на 
селение; устройством напр, открытых зш?еданий в ра^зличных общ •- 
ж итиях, фабрично-заводских клубах, гд(\ наряду с другим и вопро
сами, проходяпщ мп перед данным собранием, возникали бы нпервы<' 
и вопросы краеведения, до сих пор так далекие населению. Самый 
устав общ ества должен быть по(-троен так, чтобы членами его были 
ие только люди, работаюлхие по краевед^мтю, люди научно-мыслящи^ч 
но и люди взятые от земли и от станка, которые (шоим природным 
умом могли бы быть полезны данному общ еству. Зтот постоянный 
обмен серьезных научных сил с людьми опыта и дела, постояннее- 
общение с силами сырыми if необработанными принесло бы громад
ную пользу и общ еству, и дало бы ему широкую возможность ра;ь 
вернуться и стать на верную дорогу. Наша политирго-просветительиая 
работа сейчас пошла, примерно, по этомд пути. р]сли прежде, в зе^:- 
окие времена, сущ ествовали так называемые щ-нтры по внешкольному 
образованию, сущ ествовали различные внешкольные ячейки, внеш коль
ные об‘единения, то и сейчас мы 'пошли в нашем внешкольном дели
ло этому же пути. Самая маленькая внешкольная ячейка есть клгуб. 
изба-читальня. Клубы об‘единяют(‘я в (шределенные районы. Эти рай
оны об‘едипяются уездными, а затем губернскими организациями, п 
таким образом получается по России целая сеть строго о[)1'анизова11- 
ных внешкольных учреждений. Сам по себе клуб ест!» учреждеик»- 
свободное, дающее возможно(^ть насолеттию влиться в него по собствен
ному желанию. Он не является принудительной организацией опре
деленного количества людей. Это не е(?ть органнза1щя, бли-зко свя^тн-* 
иая, например, со школой или похожая на нее. Наоборот, гт> oprji- 
низация, довольно резко отличающаяся от школы. Именно необязатель
ность участия в клубе, необязательност1> ежедневного пoceп^eния, нг- 
обязательность „прохождения*' в нем тех или иных вопрог’ов, которы ' 
он себе ставит, делает его наиболее привлекат^'льным. Мне кажете^;, 
что в этих довольно свободных учреж дениях могла бы найти себ^‘ 
место работа по изучению данного района, по краеведению. Мнг 
кажется, что если бы в этих клубах были о1>ганизованы краеведче
ские ячейки самого малого типа, самого (‘Лфомного вида, то это хоглм 
бы в конце-концов отвечать мысли, поставленной одним из пpt•ды^JJy- 
щих ораторов, который сказал, что, просматривая программу настоя
щего с ‘езда, он видел поставленным здесь вопрос о нормальном устав^' 
общества, но не видел вопроса о том, как строить краег.<‘дческие ир- 
ганизации и краеведчеекун> работу на всей территории России. Мои 
слова, может быть, до некоторой степ(‘ни являются ответ«)м пп. эт< г 
вопрос. Маленькие скромные ячейки в этих впеп1Кольных ьмубач. 
разбросанные по территории России, могли бы быть малеш.кими ипор- 
ными пунктами краеведения, Мне к^шется, что представители мален - 
ких клубных ячеек, затем об‘единенш,1Х в р.мйоны, могли бы быть 
членами уездного и губернского краеведческого <)б‘едипеиия и пре i- 
ставляли бы из себя большую и довол1>11о ^'олнднун) силу, на котор) 
можно было бы опиратьея научной силе;’ |;])аёведных обществ. »̂ де< !. 
для вовлечения населения в работу краеведения важйо, чтобы "чле
нами краеведного обгцества были и отд»]л1.ные лйда т н н ы х  ячеек, и 
чтобы ячейка целиком входила в уездные и л и * г у б е о б - п а  кра^-
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1»едеиня. Т огд а можно было бы расчиты вать на то, что краеведны(‘ 
общ ества имели бы щ упальцы  по всей территории и вовлекали бы п 
работу население, исполняя таким образом задачу культурно-проове- 
гштельную.

Что касается  вопроса о том, что ж дет П олитпросвет от краеведных 
общ еств, я должен сказать, что П олитпросветы ж д ут преж де всего 
ообирания различных материалов, которые имеются по отдельным 
местам наш ей Российской территории; собирания этих материалов и 
е^бобщения их, систем атизации их, в расчете на то, что будет извест
ное составление сборников по географии, истории, экономике края; 
составления программ и планов для ознакомления с краем эк ск ур си 
онным путем , составления библиографии края и, наконец, выделения 
из своей среды  отдельных лиц, которые, с наш ей точки зрения, могли бы 
быть использованы, как краеведы-внеш кольники. Ведь мы черпаем 
ежлы для внеш кольной работы из состава краеведов. Только краевед 
может быть хорош им внешкольником. ̂  Е сли  же внеш кольник не крае
вед, то с  наш ей точки зрения он плохой внешкольник, и мы думаем, 
что мы получили бы много от краеведны х обществ, если бы они вы
двинули даровиты х внеш кольников, знающих край и ж елаю щ их вести 
внеш кольную  работу. Это было бы то, что мы ждем от краеведных 
учреж дений и от вас. Программа настоящ его собрания предусм атри- 
»<ает вопрос об у^стройстве курсов и конференций, на которых, мне 
каж ется, должны постоянно стоять вопросы внешкольного дела, так 
«ак вся работа краеведного характера довольно тесно связана с вне
школьной работой. За последнее время начали было отходить от нас 
етары е опытные внеш кольники, и сп угавш и сь названия „П олитпросве- 
1дение“ . В настоящ ее время мы, однако, наблюдаем, что они сознали 
овою ош ибку, убедивш ись, что внеш кольная работа должна итти по 
методу, предусм отренном у Октябрьской революцией.

Ю^ЕКА

б и б л и о т е к а  
и 1И 

Ии в. М'
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с. в. ЧЕФРЛНОВ.

Краеведение и народное ^созяйство.
В к р угу  тех областей, которых касается и должно охваты вать 

краеведение, народное хозяйство занимает несколько обособленное 
место. Эта обособленность выражается, главным образом, в том, что 
народное хозяйство ставит краеведению, кроме чисто исследователь
ских, еще и практические задачи. Не случайно, что краеведение раз- 

I вилось в России особенно за последние годы. Не случайно, что дви 
жение, стремящ ееся к всестороннему познаник» страны, возникло 
именно теперь, в годы разрухи, в годы, когда хозяйственный народ
ный организм испытал особенно большие потрясения. Это есть своег<» 
рода реакция народного организма на разруху и экономическое рас
стройство. Нужно что-то восстанавливать, нужно направлять пошат- 

' пувпхееся строение. Для того, чтобы это сделать, надо прежде всего 
осмотреться. Нужно из^^нть то, что находится вокруг, нужно наме
тить новые пути и немедленно приступить к их осущ ествлению. Т а
кова та практическая задача, которую народное хозяйство ставит 
краеведению. И эта задача, все равно, будет .Т1и она высказана, или 
она будет только сквозить в различного рода проектах и пожеланиях, 
исе равно она п рисутствует везде. Н с этой точки зрения народное 
хозяйство и его связь с краеведением приобретают особое значение.

В одной из брошюр, посвященных краеведению, к о т о р а я  исхо
дит из кругов наиболее причастных к хозяйственной жизни— из ко
оперативных, мы читаем следующее: „изучение своего к р а я  помогает 
посстановлению народного богатства, помогает найти путь к л,^^шeмy 
иудуп;ем у“ . Вот формулировка той задачи, которая несомненно должна 

' 1[ровс)Диться в краеведении. С этой точки зрения я и попробую п о 
дой ти  к вопросу.

Прежде всего нужно остановиться на том, что из всех областей 
{нания и изучения народное хозяйство представляет, может быть, 

область с одной стороны наиболее разветвленную и сложную, а с 
другой стороны требующ ую быстроты в изучении и, соответственно с 
этим и:\учением, принятия каких-то неотложных практических мер. 
Что касается первой половины— сложности и разветвленности. то 
нужно установить следуюп;пй факт, что, несмотря на эту сложность 
и разветвленность, народное хозяйство является все же* зависимым, 
прежде всего от условий физико-географических. Только при тщ а
тельном изучении этих последних, возможно составить себе правиль
ное представление о ходе развития народного хозяйства и о тех воз
можностях, которых это ])азвити^ должно коснуться в будущ ем. В 
:̂ T0M случае краеведение должно сыграть очен1*> важную роль. Здесь 
|'оворилось уж(‘ о том, что в исследовании тех или други х естествен- 
инх условий должен играть роль элемент, к которому применимо
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название м н к р стем е н та , иапр., микроклимат я д р уги е. Э'ги мелкие 
■зучення, мелкие детали и собирание их ь одну карти н у поможет, ко
нечно, уясн и ть и общее направление народной хозяйственной жизни. 
Но, с д р угой  стороны, собирание этих данных, построение одной такой 
(»бщей картины требует для«ебя продолж ительного периода времени. Все 
мм прекрасно понимаем, что для изучения такой огромной страны, как 
наша, требуется  очень больш ое время, что необходимо разбить ее на 
мелкие районы и что это изучение, кроме того, потребует огромного 
количества сил, ‘которыми в данное время мы не располагаем, д а  в 

будущ ем  не так скоро будем располагать. А  меж ду тем задача, ко
торую намечает весь ход жизни страны, задача восстановления про- 
1'рессивного развития народного хозяйства— эта задача действительно 
неотложна. Как ж е выйти из такого положения? К ак нуж но изучать, 
для того, чтобы это изучение принесло свои плоды в возможно 
близком будущ ем , чтобы оно было наиболее осязательным и реаль
ным? р]сли мы установим деление на районы,— какие они буд ут, это* 
не столь важный вопрос, потому что это деление устанавли вается на 
м естах,— то перед нами возникает такой вопрос: что нуж но изучать? 
На это можно ответить, что изучать нужно преж де всего те формы и 
виды хозяйственной деятельности, которые сущ ествую т в настоящ ее 
время, и изучать их можно, конечно, с разных точек зрения. И зучать 
их нуж но непременно в связи со всеми физико-географическими эле
ментами, но изучение их нужно приспособить к двум  основным прин
ципам. Эти принципы я охарактеризовал бы таким образом: один я 
назвал бы горизонтальным распределением этих форм и элементов. 
Это r 0pH30HTajn>H0e распределение есть в сущ ности территориальное 
распределение, по территориям данного района, тех  или иных хо- 
ш нственных форм. Возьмем земледелие. Конечно, там сущ еств ует  
много различных форм, подлеж ащ пх тому или др угом у изучению. 
С у щ еств у ет  землепользование, системы земледелия, различные орудия 
производства; сущ ествую т, наконец, те или д р уги е формы, которые 
только теперь вводятся, напр., травосеяние. С ущ ествует  известное 
соотнош ение м еж ду количеством луговой площади,, пастбищем, коли
чеством скота и т, п. Е сли изучить распространение всех этих форм 
в данном районе, то, наконец, мы придем к очень простой схеме, 
именно к карте, на которой мы можем нанести все пространственные 
распределения. Это распределение я называю горизонтальным. Кроме 
того, су щ е ств у е т  распределение, которое я позволил бы себе, в отли- 
чи<* от такого территориального })аспространения, назвать вертикаль
ным распределением тех или д р у ги х  элементов. Е сли мы возьмем 
то же самое земледелие, то мы можем отметить, напр., такие, данные, 
как посев тех  или иных хлебов, а с д р угой  стороны и данные более 
случайного характера, как, напр., урож айность. Плоп1,адь посевов 
хлебов меняется сравнительно очень мало, но урож айность, мы знаем 
на горьком опыте, меняется очень резко. И вот такая урож айность, 
гоже конечно, долж на подлеж ать исследованию, должна подлеж ать 
сравнении), и на основании данных сравнения должно быть выведено 
то или д р уго е  заключение, которого ож идает страна, для того, чтобы 
что-то сделат}., предпринять и т. д. И взял в пример 31*млед(^лие. Но. 
конечно, то же самое применимо п к другим  видам хозяйственной 
деятелыгости, охваты вает точно так же кустарны е промысл 1Д, про- 
мып1ленность. п ути  сообщении, торговлю, одним словом, все виды хо- 
;«»йства.
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Но прежде, чем заняться таким изучением и распределением ^  
зяйственных форм, нужно сделать еще одну вводную работу. Этв 
работа— простая регистрация и описание -всех этих разнообразных
дюрм народного хозяйства.

И это именно и есть та работа, которую в первую очередь могул 
выполнить местные организации, работающие над изучением данного 
края, Эта работа заключается просто в том, чтобы собрать сведения 
о нахождении и распределении в данном районе, в данной области 
тех или др уги х хозяйственных форм. Эти сведения каж утся на первый 
взгляд очень простыми и даже, как будто, не особо важными. Лопу^ 
отим, в таком-то районе сущ ествует несколько фабрик. .'-)ти фабрики 
обслуживаются известным количеством рабочих, получают известно^^ 
количество сырья из определенных районов и выпускают nsBecTHOt' 
количество обработанных продуктов. Но тот, кому приходилось зани
маться каким-нибудь вопросом из области экономической географии 
и рыться в-различных статистических справочниках, собирая необхо
димые данные, тот знает, что очень часто как раз самых насущ ны х 
данных и не находится. Обычно принято считать, что это дело стати- 
с-тикн. Совершенно верно: все это относится к области ведения стати - 
с/гики, но самая-то статистика должна быть под контролем некоторого 
направляющего органа, а статистические учреж дения работать в кон- 
гакте с другими учреждениями или организациями, дающими ей 
известные задания п известные направления в ее работе. Вот здесь-то 
местные общества краеведения могли бы -сыграть очень больш ую роль. 
Например, сущ ествую т такие данные, такие роды этих данных, на ко
торые мы ни в каких статистических отчетах, ни в каких еж егод
никах не находим ответов, просто потому, что эти данные даж е и не 
могут быть добыты путем обычных статистических вопросов. Таковы 
вопросы о распределении населения данного района по роду занятий, 
о среднем бюджете этого населения. Ответить на эти вопросы путем 
«'Обирания данных обычным статистическим путем трудно. М еж ду тем 
местное общество могло бы произвести целый ряд обследований, срав
нительно несложных, по этим вопросам. Можно было бы дать очень 
ценные данные, хотя бы это были и не массовые наблюдения и не 
массовые исследования, и все-таки они могли бы до известной степени 
(♦светить жизнь своего района в этом как раз отношении.

Кроме регистрации, кроме описания отдельных хозяйственных 
([)орм, кроме постановки отдельных вопросов, которые имеют большое 
значение для народного хозяйства в целом, сущ ествует еще целый 
ряд задач, которые точно также могли бы быть наиболее хорошо и 
отчетливо выполнены как раз местными организациями. Например, 
характер тех или иных промыслов, их распространение. Х арактер и 
значение полевых культур тоже может составить задачу 1сраеведче- 
ских организаций. Мы очень часто слышим суж дения, что наша зем
ледельческая культура неподвижна, что она неспособна воспринимать 
новые веяния, что наш народ сам по себе достаточно инертен даж е в 
том, что касается его прямого и основного занятия— земледелия. М ежду 
тем иногда это бывает основано частью на недоразумении, а частью 
на плохом знании вообще.

Чтобы высказаться по этому поводу совершенно точно и опреде- 
л«*нно, нужна большая подготовительная работа. Иногда некоторые 
(jK)pMU земледелия, может быть и хорошие сами по себе, у  нас п»‘ 
исггда могут быть приняты, просто потому, что сущ ествую т какие-т>>
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мЕкропричины. которые мешают проникнуть этим формам. И вот и 
п.анном сл уч ае иооледование и изучение этих явлений, имеющих часто 
^•кязь с физико-географическими элементами, конечно, чрезвг>1чайно 
И^нио, и точно такж е может быть предметом изучения со стороны 
краеведческих организаций.

Т еп ерь второй вопрос— как производить такие обследования? 
Конечно, это вопрос чрезвычайно сложный. Мы знаем, что детальное 
мпучение ф изико-географ ических условий  уж е само по себе требует 
ггродолжительного времени и значительных средств. Л здесь задача 
♦_щ€ ш ире. Н ужно, следовательно, ввести какую -то поправку. По
правка эта заклю чается в том, что нуж но стрем иться в возможно 
кратчайш ий срок дать хотя бы грубы й и приблизительный, хотя бы 
схематичный абрис общей картины жизни данного района, откладывая 
1юе подробности и оттенки на будущ ее, в надеж де, что когда-нибудь 
ятогн отдельны х работ по изучению районов б у д у т  сведены в одно 
целое и д ад ут  ясную  п отчетливую  картину. Пока же приходится 
довольствоваться и приблизительным чертеж ей, так как в области народ
ного хозяйства он нуж ен нам теперь-ж е, завтра, послезавтра, и нам 
надо с ними очень и очень торопиться.

Поэтому будет лучш е, если мы теперь же получим, хотя, может 
быть, не совсем точную  в деталях, но все таки общ ую картину, кото
рая будет сл уж и ть руководством  для практической деятельности.

Но, чтобы нарисовать даж е такую  картину, необходима программа, 
вы работанная совместно всеми организациями, работающими по крае
ведению. И если не на тепереш нем с ‘езде, то на одом из совещаний 
краевед чески х организаций необходимо было бы поставить задачей 
дня именно вы работку таких программ, которые м огут быть применены 
на м естах для работы по исследованию народного хозяйства. У  нас 
теперь много программ, но они возникают стихийно, в разных местах; 
часто программы эти более или менее однородные, но при этом ни
когда не бывает полной уверенности, что эта программа есть наилуч
ш ая и что все эти программы более или менее сходны. Поэтому сд е
лать свод ку так и х программ является неотложною задачей.

В этой программе-минимуме могли бы найти себе место и вопросы, 
что исследовать, как классиф ицировать по известным рубрикам  те 
нлн д р уги е явления; объяснения, как исследовать, и об‘яснения, что 
и как из данных, полученны х при исследовании, нужно суммировать 
л как с этими суммированными результатам и п оступ ать дальш е. 
Нужно сказать, что у  нас уж е сейчас произведено много различных 
краеведческих исследований. М атериал продолж ает поступ ать, но это 
рее— сырой материал. В д р у ги х  отраслях, не имеющих практического 
значения, эти сырые материалы м огут храниться долгое время. Они 
могут ж дать того момента, когда кто-нибудь их обработает и они 
найдут свое применение. Но в области народного хозяйства такое 
накопление сы ры х материа.яов невозможно, просто потому, что эти 
сырые материалы старею т с чрезвычайной быстротой. И если мы н»' 
приложим в сех  усилий, чтобы исследовать народное хозяйство и выде
лить из этих исследований добытых в настояп^ес время результатов 
гоже в скорое время, то эти сырые материа,пы о стан утся  мертвыми. 
,П,ля примера приведу всероссийскую  перепись 97 года, которая до 
си т пор еп;е не обработана. Жизн1> уш л а слишком далеко вперед, и 
кстда мы хотим дать отчет себе о народном хозяйстве, то мы не мо- 
'.кем руководиться этими данными. Эта перепись сталп уж е историей,
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ео и те материалы, которые были опубликованы 10— 12 лет том у н 
;»д, тоже устарели.

Кроме практической задачи выработки такой общей и краткой 
программы, второй задачей является установление связи м еж ду CT<i- 
тистикой и краеведами. Это соотношение могло бы быть, конечно, установ- 
лено, если не на теперешнем с'езде, то в ближайшем будущ ем  одной 
из центральных краеведческих организаций в такой форме, что при 
производстве тех или д р уги х статистических опросов, анкет и т. д. 
следует предварительно запросить у  местных обществ краеведения (* 
тех сведениях, которые общество краеведения находит нужным соб
рать, и затем включить их в рассылаемые листы и анкеты. Конечно, 
как это всегда бывает, и по этим анкетам не получится достаточных 
данных, чтобы составить точную картину; но некоторые результаты  б у 
дут, собранные данные могут быть на месте обработаны теми 
обществами краеведения и могут дать осязательные результаты . Эт<» 
второй вопрос, который должен быть pcnien по отноп1ению краевед»'- 
ния и народного хозяйства.

Наконец, последняя задача, которая стоит перед краеведением п 
.области народного хозяйства, это— задача показательно просветител1>- 
вая. Задача эта может выражаться в том, что все данные, которые 
собираются в том или другом учреждении, в том или другом  круж ке, 
должны тут  же на местах обрабатываться и должны представляться 
в виде соответствующ их схем, карт, . диаграмм и затем, сейчас ж«- 
пускаться в общий обиход. Обиход может быть различного рода. Оби
ход местный, т. е. музейно-показательный, когда диаграммы, карто
граммы п т. п. могут выставляться в соотвеТствуюпщх местных уч р еж 
дениях. Или это может быть обиход более oбu^eгo характера. Т ак как 
несомненно, что все краеведческие организации нуж даю тся в объеди
няющем центре, регулирующ ем центральном органе, то этот орган 
рано или поздно будет создан и в таком случае этот центральным 
орган мог бы . вы пускать периодические сборники, периодически»‘ 
отчеты, посвященные именно как раз обзору народного хозяйства.
/1 думаю, что из совокупности если не репюний, то во всяком случа»' 
F^acт()ятeльныx попыток решений изложенных задач, могло бы был* 
создано нечто реа.льное и практическое. А прн наличности интереса 
и любви к делу, проявленных всеми лицами, посвящающими сво»> 
деятельность краеведению, можно было верить ec.in не в очень скоро1‘. 
го во всяком с.пучае неизбежное возрождение России.
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R  В. БПКУШЯНСКИЙ.

Искусство и краеведение.
Прежде чем при ступ и ть к докладу, мне хотелось бы в насугоя- 

щем собрании сказать несколько вводных слов, относительно той 
огромной задачи, без разреш ения которой немыслимо и разреш ение 
частны х задач, помеченных в тезирах моего доклада )̂. Нужно отме
тить колосса-льный сдвиг, произведенный револю цией в жизни нашей 
страны, сдвиг, который в настоящ ее время, быть может, не ч ув ств ует
ся так, как он п о ч ув ств уется  после, в ближ айш ие и более отдален
ные годы. Этот сдви г ломает старое в области не столько материальной, 
«‘колько духовн ой  культуры . Несомненно, что мы в настоящ ее время 
находимся на очень острой грани. В настоящ ее время мы чувствуем  
определенно всем своим сущ еством  тот гигантский культурн ы й  и, 
главным образом, духовн о-культурн ы й  перелом, который в настояще<‘ 
время происходит и в рам ках которого мы испытываем, может быть, 
почти небывалые до си х пор муки и, может быть, небывалые до оих 
нор предощ ущ ения и ожидания....

Несомненно, что этот перелом мы больш е ощ ущ аем, чем знаем. 
Ясно, что в области духовной кул ьтур ы  и кул ьтуры  материальной н 
в частности в области худож ественной кул ьтуры  многое из того, что 
‘̂щe ж ивет в настоящ ее время, сущ еств ует  как-то весьма случайно, 

становится в значительной степени нереальным. И в то же самое 
время то нереальное, что как будто носится в воздухе, что как будто 
только предоп^ущ ается нами, как некое видение, настойчиво стуч и тся  к 
двери. у;о пока мы это обычно не можем схватить, пока не можем 
достаточно это осознать, чтобы, осознавая, так или иначе проводить 
в жизнь. В области напгей худож ественной к ул ьтур ы  мы переживаем 
несомненно великий перелом и великую  трагедию. И об этой траг(‘- 
дии ярко говорит ряд круп н ы х явлений, наблюдаемых в настоящ е(‘ 
время в окруж аю щ ей, наш ей жизни. Первое явление, которое оче
видно не только каж дом у исследователю  и скусства, но и каждому 
практическом у работнику в области и ск усства,— и до революции и 
во время ее это— р астущ ая  ж аж да и скусства. Эта стихийная жажда 
и скусства охватила не столько интеллигенцию, сколько самые низы 
народные, и городские, и деревенские. Всякий беспристрастны й наб
лю датель и в городе и в деревне это великолеп1|о знает. Т ак  обстоит 
напр, в области театра, или, скажем, в такого рода искусстве, кото
рое ныне принимает испорченно-каррикатурны е формы,— например в 
области танцев, которые сейчас каким-то стихийным вихрем захваты 
вают современную  молодежь и даж е не только молодежь. То ж е самое 
м к  наблюдаем в области украш ени я быта в низах, как городских.

*) Теансы доклада Л. В. Бакушипского напечатаны в „Дневнике Всероссийской 
юя^еревцин научных обшеств по изучению мвстпогю края“. .Ni 2. стр. 22. Ptd,
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так и деревенских. Мы знаем, как крестьянство не только подмосков
ное, но и д р уги х более гл ухи х деревень, если только они не захва
чены таким стихийным бедствием, как современный голод, опреде- 
.leHHO реагирует на это и старается повысить худож ественны й уровевь 
домашней обстановки и перестроить ее по новому. Безусловно то. тп) 
мы видим сейчас, мы пока только регистрируем, и регистрируем  по 
<'уществу, не зная ни размеров этого факта, ни материала, nanpaBJKv 
иия и характера всех этих, несомненно, сущ ествую щ и х и стихийно 
растуи^их потребностей. В области изобразительного и скусства нам. 
деятелям центра, это особенно хорошо известно. Мы знаем, как, начи
ная с ранней весны и до поздней осени и даж е зимой, экскурсии игз 
провинции не только культурны х груп п — учителей, внешкольников, 
но и просто крестьян и рабочих заливают нас сплошным потоком, 
как музеи паши чрезвычайно перегруж аю тся именно приезжим чело
веческим материалом и как раз из низов крестьянских или рабочих. 
(1о мы не знаем сущ ности этого факта. Мы не в состоянии пока так 
или иначе определить его размеры, его природу и наши обязанности 
к нему. Но ясно для нас безусловно, что знать этот факт нужно, 
прежде всего для установления правильного обмена вещ еств, я бы 
гжазал, в общественном организме. Ясно, что только тогда возможак 
наличность подлинной художественной культуры , такой, где пра
вильно установлен обмен между художественным потр^збителем и 
художественным производителем,— правильный обмен между потреб
ностями народной массы в том или другом виде искусства, в тех или 
др уги х проявлениях искусства и затем теми аппаратами, которы»* 
производят данный об‘ект искусства. Но для этого нужно принятт.. 
может быть, чрезвычайно экстренные, не терпящ ие никаких отлап\- 
гельств, меры против тех антихудожественных фактов и влияний, коп»- 
рые портили вкус низов, п городских, и деревенских, суррогатам и ш 
всякими ядами и отбросами городской культуры . Со всем этим необ
ходима борьба для утш фждения основ новой, несомненно, послерев<>- 
люцнонной художественной культуры . Что касается того, что ни  
знаем относительно происходящего в глубинах народной жизни, то 
это или очень тревожно, или трагично. Мне хотелось бы остановиться 
на нескольких фактах, подтверждающих это мое утверж дение. Прежде 
всего мы наблюдаем определенно резкий отход народной массы от 
собственной художественной культуры . Этот факт несомненный для в^4ь 
Kortf не только беспристрастного, но и,' может быть, для страстного 
в положительном смысле этого слова наблюдателя. У ход  народа от 
своей народной культуры , от так называемых проявлений народног.) 
художественного творчества,— ({)акт конечно и тревожный и трагиче
ский. Н качестве иллюстрации приведу следующ ее. Каждый из нас 
поживший в глубинах современной России, знает, как необыкновенно 
легко приобретать, например, у  крестьян остатки П1К‘жнего их худ о
жественного быта: костюмы, посуду. это охотно сбывается про
менивается на продукты городской культуры , обычно очень деш евоп) 
качества, которые не стоят, конечно, тех шедевров народного и ск ус
ства, какие лежа.т1и и лежат еп^е до сих пор в сун д ук ах  л ю ^ й  
Д(‘ревенск()й бабы. Это наблюдается во всех областях искуса*,тва 
только ияобраяитмьного. по и того иокусства. о котором, вспоятао 
лудет говорить Ь. 1>. К р аси н — народного искусства ыузыка.пьног.. 
Мн прекрасно знаем, как сейчас народная песня заменяется киквм 
нибудь скверным, испорченным и пошлым романсам, как нар.1днн
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ллувыкальние инструменты  ;тменянэтся граммофонами, которые вы 
уви ди те теперь в б^конечном количестве не только в подмосковных 
деревнях, но и в глубине России. Затем мы наблюдаем д р угой  факт 
чрезвычайной важности, который такж е вы текает из преды дущ его—  

ух о д  от коллективного народного и скусства к и ск у сств у  инди- 
нндуальному, к городсжому. И влияние этого индивидуального город
ского и скусства, плохого илгт хорош его,— чащ е всего плохого— ста
новится чрезвычайно сильным на народные массы. Затем рядом v 
ггим наблю дается ух о д  от условного стиля, в котором выдержаны 
все произведения народного и ск усства,— не только избразительного— к 
••тилю реалистическом у, к реализму.

И это явление несомненно, если не трагическое, то во всяком 
гл уч ае очень тревож ное, так как всякий у х о д  от стиля вы разитель
ного к стилю натуралистическом у есть факт, характиризую щ ий ка- 
1С0Й-Т0 ух о д  от подлинных задач и ск усства  и связанного с ними дей
ствительно худож ественного мировоззрения, обусловленного црими- 
гиБным, народным мироощ ущ ением. Но еще х у ж е по перспективам 
го обмеление, опошление народного вкуса, которое сейчас наблюдает- 
(̂ я в связи с проникновением в народную  м ассу городской деш евки 
и разнообразных городских суррогатов. А  в связи с этим в течение 
последних лет даж е там, где не было разруш ений и истребления в 
^riязи с волнами революции и граж данской войны, наблю дается какое- 
то катастроф ическое исчезновение и гибель памятников старины и народ
ной худож ественной культуры . Все это просто]исчезает или разруш ается 
временем. По су щ е ств у  я говорю о массе тех  худож ественны х памятни
ков, которые никто не береж ет, с которыми обращ аю тся крайне л ег
комысленно, даж е не пытаю тся сохранить. И характерно наблюдаемо<" 
в этом отнош ении трагическое противоречие м еж ду психикой верхов 
н низов. Наши культурн ы е верхи, как и верхи европейские, к у л ь ту р 
ные, частью сознательно, частью бессознательно, но ясно обращаю'! 
1ГВ0И взоры назад, к истокам кул ьтуры , пытаю тся проникнуть в г л у 
бину худож ественно творческого прозрения народной, примитивной 
лЧушиииз нее почерпнуть новые силы и вдохновение. Этим об‘ясняет- 
с я  „к ул ьтур н ы й " интерес к проявлениям народного и скусства. 
Мы пытаемся уп и ться  этим искусством , возводим его на пьедестал, не
редко с большим увлечением до самообмана. Но, с д р угой  стороны, 
народные низы уж е уш л и  или уход я т от примитива, как я у ж  вам 
говорил. И вот этим, уходящ им  от примитива, низам (хорош о или 
плохо это— это разговор другой) что ж е им предлагается. Им пред- 
чпагается или обращ ать свои взоры назад к былому и ск усств у, 
или к и ск у сст в у  новому, современному, но стилизую щ ем у тож е на
родное творчество. Отсюда возникают такие явления, как талантливые 
{^ ртрам овские и груш ки, яркая и интересная стилизация „в народ
ном д у х е "  у  Васнецова, ]^рубеля, Серова, Поленовой. У  худож н и ков—  
кустарей , связанных с Бартрамовской м астерской, проявляется уж<' 
чисто народный инстинкт. Но как р еаги р ует на такую стилизацию к у 
старь, который производит отнюдь не для потребителей из народа, 
а д л я  наш его интеллигентного или заграничного потребителя? Н иког
да к устар ь, который производит вам по народным рисункам  тем или 
иным образцам т у  или д р у гу ю  вепц», не ук р аш ает ею своего ж илищ а. Эт1> 
очень характерно, и всякий наблюдатель вам это скаж ет. Чем угодно 
он ук р аси т свое ж илш це, но только этими продуктами своего 
производства. Вместо этих quasi народных рисунков, даж е вмест1*
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iiOAviHHHoro лубка он украсить сиое жилищ е ныне какими-нибудь от
вратительными выпиловками, вместо, скажем, вышивки ыо рисункам 
Врубеля или Васнецова, которые он имеет, или по тем образцам кото
рые остались и переданы ему по наследству глубокой традицией ве
ков,— он воспользуется рисунками с Брокаровского мыла и по ник 
пышьет полотенце. По ронету украсит оконца своей избы. Кустарю , 
народному мастеру, народное творчество уж е непонятно: к устар ь от 
него уш ел. Таким образом, стилизация народного и ск усства  ничего 
не дает, а может быть многое тормазит в нормальном развитии х у д о 
жественного вкуса массы. Что касается и скусства не стилизирую щ его,— 
искусства, которое известно под наименованием „молодого** совр е
менного искусства, идуп];его через футуризм в его разнообразных 
проявлениях,— то оно тоже не затрагивает народные низы, так как 
слишком далеко уш ли от него эти низы и не связаны с ним ника
кой традицией. У  „молодого“ и скусства некоторая связь лиш ь ев
ропейской традицией. Поэтому народной массе так непонятно это 
искусство и поэтому так непонятны и неприомлимы для масс вс(' 
декоративные попытки совреметпшх художников во время револ.ч-»- 
г;ионных празднеств.

Здесь происходит какой то великий сдви!', и невольно встает 
перед нами огромный вопрос: что же делать? Я  думаю, что преж де 
всего необходимо обследовать и выявить элементы и намечающиеся 
общие контуры современной народно-художественной культуры , по
скольку они уж е определимы, понять народные худож ественны е :ш- 
лросы л пойти без предвзятости им навстречу. Запросы эти есть, к у л ь т у 
ра тоже есть. И то, что сейчас намечается, надо всемерно исследоват! 
во всем размахе и во всей глубине. Затем необходимо серьезное об- 
<‘ледование состояния худож ественного производства и связь с этим 
производством тех или иных народных запросов. Худож ественное пр<> 
изводство, особенно народное, кустарное, как напр, наше иконное про
изводство во Владимирской губернии, требует к себе особенно внима
тельного, особенно чуткого отношения. Наконец необходимо во чтобы 
то ни стало всеми силами предотвратить гибель и разруш ение памят
ников старины, памятников народного искусства, которое находится 
сейчас в громадной опасности. Мы теперь знаем, как стихийно все эти 
пямятники исчезают с лица земли. Исчезают памятники истории, ис
чезают все старые запасы художественно-бытового и скусства. Д аж е на 
Севере, как вы вероятно знаете, нас постигла тягчайш ая катастроф- 
в связи с безудержным вывозом заграницу во время английской оку- 
нации памятников нашего искусства. То же самое творилось на R>- 
стоке и на Юге. Мы не имеем никакой надежды на то, чтобы можнг> 
было, хотя бы частично в отношении народного и скусства сделать то, 
что сделано сейчас, напр, по отношению к городскому, индивидуалы^ 
ному и скусству тем же Главмузеем, его органами, охраны памятников 
искусства и старины. Ибо эта охрана направлена на так называемое, 
высокое искусство, на сохранение его памятников, но до сих пор ни
кто eп^e не добрался в этом отношении до памятников народного' ir.v 
кусства, ибо нет на это нужных рук, достаточных средств. И наконец 
необходимо во что бы то ни стало нащ упать пути новой х уд о ж е ст
венной культуры , которая для России должна опираться на народную 
традицию. Псе эти задачи, конечно, почти безмерны. Но в то же вре
мя мы остро чувствуем, что эти задачи неотложны. И мне думаетч-я 
что от них не только нельзя отказываться всякому деятелю искусства"
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но от них не может отказаться и наш а молодая н аука краеведения. 
Полагаю, что в задачи краеведения безусловно в первую  очередь на- 
р а д у  с  вопросами общ его краеведческого обследования должнь! войти 
вопросы обследования нашей народной худож ественной культуры .

Несомненно,— и мне хочется это особенно подчеркнуть, —  чти 
только крайняя профессиональная узость может настаивать на исклю
чении этих задач из к р у га  деятельности краеведения. Каковы ж(̂  
чадачи краеведения в этой области? Онн охарактеризованы  в тезисах 
к моему докл аду „И скусство  и краеведепие‘". Они имеются на 22-й 
<^тран., и я только б у д у  их характеризовать. Ц ентральные учреж дения 
н даж е губернские учреж дения, какими являю тся Главм узей и Г уб- 
музей, не в состоянии, по количеству имеющ ихся у  них работников, 
в значительной степени оправдать надеж ду, которую  можно было бы 
возлагать на них. Они не см огут преодолеть эту гигантскую  работу. 
И т у т  в состоянии оказать помощь наш ему д ел у  общ ество и деятели 
краеведения в деле описапия памятников, уч ета  и регистрации нх. 
причем даж е не усоверш енствовапно-слож ны ми методами м узеевед
ческой работы. Все это может быть упрощ ено так, чтобы было до
ступн о не только специалистам, но и рядовой интеллигенции, напр, 
учителям. Д аж е задача классиф икации может быть вчерне проведена 
так, чтобы на основании полученного м атериала можно было суди ть 
о том, что имеется в местных запасах края. Только не сл ед ует слиш 
ком самонадеянно относиться к себе в этой работе. Я думаю, что 
;^адача эта охваты вает исследование памятников и ск усства  широко, 
памятников не только местного значения,'но и общего, а такж е всеп> 
того, что находится в данной местности, но не связано органически, 
по происхож дению  с местным краем. Д оказы вать особенно этого поло- 
к ен и я  не приходится, ибо если такая работа не будет произведена, 
то мы окаж емся не только перед разгромом культуры  в данной мс(*т- 
ности, но и перед разгромом российской к ул ьтур ы  и культуры  вообп;е. 
В особенности такал помопхь местных деятелей при их усердной 
самоотверженной работе необходима музееведению. Не должно бояться 
.^той помощи, а нуж но только следить за тем, чтобы была точно у с т а 
новлена компетенция. Е сли относительно первой задачи м огут быть 
споры, то относительно второй задачи споров быть не может. Настолько 
эта задача проста и обязательна. Все указа1ш ые раньш е задачи м огут 
быть точно выполнены и результаты  вполне плодотворны в смысле 
обследования, если они, эти обследования, производятся на местах 
только заезжими, командируемыми центром специалистами, но и мест
ными силами. При этом нуж но заметить, что эту работу нужно вы
полнить на месте, как в отнопгении к отысканию памятников, органи
чески связанны х с краем, так и в отношении к выяснению их воз
никновения и выяснению связи и х с данной местностью в частности 
Е со страной вообще. Это то, чего, несомненно, в России до си х пор 
ее  было, что в значительной степени является большой новостью 
в методологическом и организационном отнош ениях. Это то, что пойдет 
в первое время на кривобоком, но эти задачи сл едует выполнить и 
первую  очередь. Я  думаю, что эти работы м огут получить характер 
и значение грандиозного коллективного исследования. К раеведческую  
работу в области и скусства, о которой я говорю, можно было бы в 
достаточной степени плодотворно и обоснованно провести, если бы 
удал ось общ ествам краеведения связаться с темн или иными учеными 
учреж дениям и в центре. Такими учреждениями являются не только
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Академия Н аук и Академия Материальной К ул ьтуры , но и Акадевшн 
Худож ественны х Наук. Последнюю весьма интересуют вопросы, о которых 
я говорю. Эти учреж дения могли бы много сделать в деле помогай 
деятелям краеведения в области худож ественно-исторического изуче
ния края. ^ 0  мыслимо сделать путем планового исследования, к о ^  
рое, если только деятели краеведения пойдут навстречу, могло бы 
быть поставлено на должную высоту. Академия Х удож ествен ны х Н аук 
могла бы выработать условия взаимоотношений меж ду нею и краевед
ческими органами и деятелями, мыслимо установление известного 
плана; сообразно с ним могли бы начаться работы. Затем все мате
риалы, которые добываются на местах, могли бы представляться в 
виде-отчетов в Академию. Можно было бы установить связь и путем 
командировок с мест в центр, в Академию, и из Академии для иссле
дования на местах.

Д ля того, чтобы эта работа могла быть сколько-нибуд1> плодо
творна, я думаю, что необходимо местным краеведческим обществам, 
учреждениям организовать особые секции искусства, которые бы 
приняли на себя изучение, исследовательскую  работу, котор. я только 
что охарактеризовал. Причем, в эти секции и скусства могут привле
каться не только специалисты искусствоведы, не только деятели м у
зейные,— их сравнительно немного на местах.— но могут привлекаться 
в широких размерах и так называемые ^диллетанты**. Диллетантской 
любительской помощи бояться не следует в этой черновой, накопляю
щей материал, работе. П усть, м. б., многое ненужное будет сделано, 
пусть, м. б., многие памятники, не имеющие худож ественного значения, 
б удут описаны, но на них люди могут научиться тому, как можно 
работать. Среди этих памятников могут оказаться памятники в высокой 
степени художественные, которые должны быть учтены н в центр^ ,̂ 
и йа местах. А  могут быть и такие, которые имеют очень большое, 
чисто местное значение. Из всех преды дущ их положений вытекает м 
то положение, которое я отметил в тезисе 5 . Просветительная деятель
ность краеведческих секций искусства неизбежно вытекает из всех 
высказанных выше предпосылок. Она обусловливает целесообразность 
и усп ех  исследовательской работы. Только тогда подлинная исследо
вательская работа возможна, когда имеется налицо несомненное» 
сочувствие местного населения, когда местное население заинтересо
вано. А  заинтересовано оно м. б. только путем просветительной рабо
ты, воспитания внимания и чувства уваж ения к памятникам, HMejD- 
мщм художественное значение. Нужно научить видеть худож ествен 
ный памятник, достаточно ярко и сильно пережить его творчески, 
пережить не только эстетически, но и всеми прочими гранями душ и, 
как прекрасную форму живой реальной действительности, связаннук» 
органически не только с прошлым, но и настоящим бытом. Taea^j 
просветительная работа должна явиться орудием, средством борьбы 
п против тех самых суррогатов, тех ядов, против той деш евки, кото
рой в настояп^ее время засоряется народный вкус,— о чем я доста
точно говорил выше. Если в том или ином районе налицо будет ряд 
обнаруженных и охраняемых от разруш ения, м. 6., заключенных в 
музеи, м. б., находящ ихся вне музея худож ественны х памятников, если 
:^тнми художественными памятниками и будет связана просветительная 
работа, то ясно, что они не только выявят связь с традициями с-овре- 
менной местной жизни, но в то же время могут оказаться могучи* 
толчком для нового творческого взрыва в этой местности, для нового
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обнаруж ения худож ественны х творческих сил. Это можно сказать 
относительно тех районов, где жива та или иная худож(^- 
етвенно-производственная традиция. Х удож ественное производство^ 
основанное прочно на традиции, может вновь в значительной степени 
воеродиться при помощи худож ественно-просветительной работы на 
местах. П росветительная деятельность в этом сл учае окаж ется тем 
орудием, которое может послуж ить для отыскания предощ ущ аемой 
нами основы новой худож ественной культуры . Я  думаю, что эта новая 
худож ественная к у л ь ту р а ,— подобно древне-русской к у л ь ту р е допетров
ской,— долж на быть преж де всего органической, она ни в коем сл у 
чае не м. б. к ул ьтур ой  случайной, к ул ьтурой  откуда-то взятой, заим- 
♦ггвованной, подобно петровском у каф тану, с запада. Она долж на быть 
нашей, собственной, русчзкой культурой , основанной па наш их рус/- 
окнх собственны х традициях, и с этой точки зрения она должна быть 
в значительной степени какой-то внеклассовой спайкой, которая на 
общем основании долж на безусловно об‘единить все элементы страны. 
Ибо всякая подлинная действительная к у л ь ту р а  только тогда жива, 
когда она к у л ь ту р а  всенародная. Несомненно, во всякой всенародной 
к у л ь ту р е есть акцент классовый, но только акцент, только своеобраз
ный тембр; а всякий основной же звук— тон всенародный. И этого все
народного тона нам нуж но во что бы то ни стало самым энергичным 
образом искать. Е сли действительно краеведам дорога судьба всена
родной р усской  культуры , если они действительно хотят, чтобы ре
волюционный сдви г принес новые огромные худож ественны е ценности, 
то безусловно деятели краеведения не м огут и не имеют права отка
заться от той тяжелой работы, к которой я их своим докладом при
зываю.
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в. и. ТЛЛИЕВ.

0}(рана местной природы, как научная и обще
ственная задача краеведения.

я  хочу воспользоваться настоящим свздом  для выяснеиил той 
тесной обязательной связи, которая сущ ествует меж ду охраной того, 
что называется памятниками природы, и между разнообразными ор
ганизациями и учреждениями, посвященными изучению края науч
ными об]ц(;ствами по исследованию края, музеями и т. д. Мне поихо- 
дится сказать несколько слов вообще об идее охраны приооды. Это 
идея, пронесш аяся в последние 2— 3 десятилетия по всему к у л ь
турному миру, не является выражением чисто платонического отно
шения к природе, стремлением к охране того, что (;«речено на ги
бель НТО есть неизбежный лозунг, который выдвинут сознанием 
человечества, что с каждым годом и с каждым днем в различных 
местах природа, являющаяся об'ектом научного исследования идет 
по пути исчезновения и полного уничтожения. Охотно цитируются 
слова академика Бородина, имеющиеся в его брошюре, об охрана 
природы, сравниваюгцие памятники природы с произведениями Рафа-

охраны которых не возникает сомнений. Мно 
кажется, что это сравнение должно быть еще более расширено т к
Н а п т н у ж д а ю т с я  в охране, чем картины Рафааля- 
w n n J r '’' художников прекрасно изучен11 че-

л ° воспроизведено бесчисленное количество копий в 
если бы случилось такое несчастие, что одно из этих произведений

'^ьгло бы величайшей потерей для человс- 
leciBa, но вое же не имело бы такого значения, как если бы исчезла 

с лица земли, положим, порода зубров или бизонов. С потерей чтих 
экзеляшяров, мы потеряли бы навсегда и безвозвратно возможность 
изуч(;ния массы вопросов, в связи с темп бесчисленными нитями ко 
торые связывают их с этими об‘ектами природы, обрТ е н Г ^ м Т Г а  ун^ч 
тожение^ Движение по охране памятников природы выяв1 Гсь^?о в 

"бразования заповедных парков, как в Северной Америко то 
всяко1'о рода обществ и учреж дений, как это имеет место в 
ропе. ] оссия в этом отношении стоит как бы посрсчине по цетому 
ряду вопросов в качестве чудищ а огромного, к которому не знаешь 
как подоити. .-1то всличанший массив,— колоссальнейшее ' соединенне 
различных оттенков природы. Эта природа и девственна п недев 
ственна. П одном и том же месте м ы 'встр еч аем ся  часто ' с  тем что 
«.охраняет остатки i-лубокой старины, представляющие громадный ин- 
пф ес для изучения, и тут  же рядом природа безбожно и ск 1ж е н Г в  
роде ’культурного и некультурного отношення к прн-
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Ид*‘я охраны природы проникла и к нам. Особенно быстрые у с 
пехи она начала делать перед войной. Это выразилось как в созда
нии государственной организации как ведающ ей ириродоохранение, так 
и в том широком внимании, которое стали уделять природоохрани
тельной деятельности начавш ие вы ростать в то время различные 
местные общ ества краеведения, природоведения я т. д. Если пере
несемся за 7— 8 лет том у назад, то увидим, что в ряде провинци
ей! ьных городов возникают организации, привлекаю щ ие к себе самое 
живое уч асти е и ставяпщ е задачей идею охраны природы. Таковы, 
напр.. Х арьковское общ ество любителей природы, в недрах которого 
протекала моя личная деятельность, Пензенское общество любителей 
природы, которое сейчас ещ е продолж ает усиленно развиваться н 
^'лужпть идее и интересам охраны природы, и целый ряд д р уги х.

Основная точка зрения, которую я лично выдвигал при разви
тии разного рода местных организаций по изучению природы, это та, 
что идея охраны природы долж на леж ать как фундамент в основе 
деятельности подобных местных общ еств. Ш ирокая в общ егосудр- 
<‘ТБенном масш табе постановка охраны природы, руководим ая всецело 
4>рганами из центра, является в настоящ ее время совершенно невозмож
ной по целому р я д у  условий. Р оссия слишком велика и разнообразна, 
не только в целом, но и в частях. Д аж е отдельные районы ее так об
ширны, что ведать всеми сокровищами, которые должно охранять для 
одного центрального органа, немыслимо и непосильно.Охрана при
роды в России сделается реальным фактом только в том случае, если 
будет исходить из широкого сочувствия и активного содействия со 
<^гороны всякого рода ячеек— не только правительственных, но и, чт(̂  
особенно важно, общ ественных, посвящ енных изучению природы мест
ного края. Самая деятельность этих последних только в том случае 
явится одухотворенной, если идея охраны природы будет пониматься, 
ггак ж ивая практическая работа и основная задача.

Мой личный опыт, знакомство с деятельностью  провинциальных 
общ еств показывают, что провинция крайне*бедна научными силами. 
Г^о было еще до войны в период пробуж дения интеллектуальной 
жизни провинции. Что произошло с тех пор, не трудно предста
вить. П ровинция представляет в настоящ ее время в этом отношении 
пустыню, и трудно расчитыват!,, чтобы изучение края в строго н ауч 
ном отнош ении могло пойти скорым темпом в ближайш ее время. 
/Думать так —  утопия. Никакой правильной организации в условиях 
настоящ его времени в этом отноптении нельзя создать. Теперь очен!» 
важно подчеркнуть, что, когда снова пробудится волна интереса к 
работе местных oбп^ecтв, е(‘ нужно начать с посильной работы в об
ласти  охраны местной природы. Р]сли мы не можем изучать послед
ней в данный момент в такой мере, как это представляется ж ела
тельным, по многим причинам, которыми мы сейчас сталкиваемся, 
го мы должны обратить в(*е вниманпе на то, чтобы спасти научно- 
цеггныс об‘екты для буду1цего изучения. Поэтому задача о хран ы 'п ри 
роды cf^Tb одна из первых задач, которая долж на быть вы двинута в 
настояп^ий момент всеми обш,<‘СТвами и организациями, деятельност!. 
которых посвягг^ена изучению местного края.

Понятие охраны памятников природы есть понятие, которо(‘ яв- 
чяет(;я важным и обязательным для каждой, даж е маленькой мест
ности.
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Глубокой ошибкой было бы дум ать, что мы можем считать 
дачу решенной, если, допустим, мы охраним степь гд е-н и б уд ь ъ 
Астраханской губ. и только. Территория России так велика, что не 
только в пределах губ., но сплошь и рядом в пределах одного уеэда, 
имеют место различные типы • природы. К огда вы пересекаете одив 
уезд с Востока на Запад или с Севера на Юг, вы видите соверш енно 
различные типы. Поэтому памятники природы сущ ествую т в каждой 
местности, и нам казалось бы странным считать вопрос реш енны м, 
если бы мы создали тот или иной охраняемый участок степи в Х ар ь
ковской, Воронежской губ. и т. д. и этим ограничились. Каждый 
уезд должен всеми способами стремиться охранить те участки, кото- 
тые являются пережитками его первобытной природы, а тем более те 
участки, которые отличаются особенной типичностью, или если они 
являются безотносительными памятниками природы, т. е. касаются та
ких типов природы, которые вообще на территории данного государ 
ства, данной области находятся на пути к полному исчезновению.

Таким образом, деятельность по охране памятников природы 
должна сводиться к обширной работе и вестись по всей территории, 
во всех губерниях и даже в уездах. Нас не должна смущ ать вели
чина памятника. К  памятникам природы относится каждое дерево, 
каждая птица, каждое насекомое, которое может представлять науч
ный интерес. В се.это  является достойным охраны, В этом направле
нии должна идти в первую голову деятельность всех организаций, 
как государственных, так и общественных.

Необходимо помнить, что в связи с охраной природы выдвигает
ся на первый план инвентаризация и учет того, что нужно хра
нить. Дело в том, что мы до сих пор даже этого не знаем. Е сть очень 
немного мостностей, которые могут похвалиться, что для них извест
но, что нужно охранять. Они насчитываются единицами. Если ж е 
мы возьмем даже такой район, как Московский, то, положа р у к у  на 
сердце, я, три года находясь в Москве, затрудняюсь сказать, что счи
тать для него памятником природы. Я могу назвать отдельные 
пункты,-но дать исчерпывающую картину, дать конкретные указания 
каждому лицу я не могу, могу только сказать: спешите описывать 
памятники природы, инвентаризировать.

Поэтому вопрос об инвентаризации у нас стоит чрезвычайно 
остро. Есть губернии, представляющие сплошную „terra  incognita ‘\ как 
например Рязанская, о растительности которой нет почти никаких 
литературных данных, Сибирь и т. д. Нечего говорить об окрайнах. 
Одним словом, скорейший учет того, что нужно охранять, составит 
ближайшую первоочередную задачу.

Д р угая  задача-всем ерная охрана тех памятников природы, кото
рым угрож ает немедленное истребление, как провести эту охрану в 
калсдом отдельном сл уч а е-я  не могу указать, это придется каждый 
раз взвешивать. Но сейчас н: естся организация охраны памятников 
природы при Главмузее, на которую возлагается оказание содействия. 
Х отя это содействие при настоящих условиях обычно является в до- 
<*таточной степени иллюзорным, все-таки есть возможность при помощи 
центральной власти идти на помощь проведению этой идеи.

Но не нужно забывать, что возможность фактического проведе
ния охраны природы должна опираться на широкие массы. Тольк<> 
культурность массы, сознательное, благожелательное отношение ши
рокого населеня к идее охраны природы, понимание того, что вкла-
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lUJuu'Tr j i  \\ ;vr\ ИДГК». r a p a i i T n e i i .  Иик'акмх* i io-
V P(*cy,titlH‘Tuo мптс(м'да ii(‘ c.MojKJ'T с<>д̂ ‘Р ‘жат1) тг* К(),1Л(м‘.а,ч!>-
иыо кадри какоП-нибуд!. иолиции, или спси^иальиой защити'гглыь^Г! 
ирганилации, на которую можно было 6iii ио;уюжить специальную  обя- 
•»1нно**'п, г.!Ллить :uiохраной. $̂Д(‘(‘ ь волен исг.олой мы должны aiiii(‘- 
iHpi»iuiTi. к- широким кругам  нагогимтя.

'1'аким образом нозникает тротья аад,ача. благодарная, интер^г- 
иая, нос‘и.и>ная, м огущ ая снязатг. д(‘ЯТ(‘лей и данной Области. 
:л'о пр(И1аганда идеи охраны природы на ночво краевед(‘ния, но н 
нлоскогти общей [[остановки, но в виде конкретных указании намят- 
никоп природы м(‘стного крал и раз‘яенения, 1Гочему они заслуж и- 
ьают охрашд. Как пропагандировать для в(̂ (‘Х мо1^ущпх быть условии, 
грудно указать. Ь]<‘ть >пюго мер, ко'горые в(М‘ должны быть иснолп.- 
зованы. Ш кола является первейш им источником пропаганды охраны 
памятников природы. Имение» сознание школьника, це закрепощенние 
ма«.*еой пpпвxoдяпu^x ж итейских интереч'ов, является наиболее бла1’о- 
нриятным для проникновения идеи уваж ения к той красоте и науч
ной ценности, которую представляю т об‘скгьг охраны природы. *Ыо 
нельзя чуж дат1.ся и взрослого населенугя. этом отноптенпи h(mj6xo- 
димы организация обп^еств, устрой(ггво музеев и выставок, на подо
бие той. которая была организовгша в 1914  году Харьковским  Обще
ством Любителей Природы, с ц ел ью п о к азать  все стороны дела охраны 
природы.

Наконец нужно назвать еш,е одно условие дли ш ирокого разви
тия краеведения и охраны природы. Это создание соответствую щ ей 
литературы . Необходимость ее достать была заявлена настояпцш ' с е з -  
дом. Т р еб уется  бы стрейш ее создание таких книг брошюрного и бо.чес 
серьезного типа, которые служ и ли  бы р,'^ководством для пш роких 
кругов. В особенности для учителей, преподавателей и вообп1,е тех 
ум ственны х работников, которые заинтересованы природой, но в то ;к<‘ 
время недостаточно подготовлены, чтобы вы ступить в качестве само- 
стоятельпы к исследователей. В качестве пособия подсобного, я м(»гу 
указать книгу, которая выпш а в Харьков(‘: „П рирода Слободской ^'к- 
раины Х арьковской губернии". Она содерж ит географическое опи(‘а- 
ние в с е х  видов памятников п[)ироды, населения и истории, KOTopi f̂* 
имеются в данной местности.

Создание такой лите{^атуры является обязательным, оно д.олж}|п 
быть поставлено на передний план в Н(‘отлиж1П>гх нулсдах кра(‘В(‘д<‘- 
иия, родиноведения и охраны природы.

В качестве последнего тезиса я должен выставить положение, мто 
современные условия деятельности всякого общества охраны природы. 
обп1ества краеведения резко от.аичают«‘я от у(*ловий, которые были до 
революционного периода. В преж нее время можно было работать <• 
полным отсутствием средств. ()дна идея, живое слово, а к ти в н о (Г Г ь  с,о сто 
роны работаюнщ х позволяли делатр. очень много. R настояп^ее в])емя для 
того, чтобы из Петровского-Разумовского приехать на да.нн[1тй С ‘езд. нуя;ио 
затратить такую  с.Х мму, которую  не всегда можно достать^ К аж дой  mai* 
и данный, момент поставлен в такие трудные условия, что развитие 
частной инициатирлл в области краеведения и ох])аны природы нево:^- 
можно без самого iiiHpoKoro участия 1'осудар<'тва. Вместе с тем идея 
(•амоокупания, которая дикту(‘тся новым курсом экономичс'ско»! поли
тики и которая уж е отразилась на деятельности отдела ох{)аны 
природы Главмузея, идет вразрез с п}»актиче<ч<им разреп1ением поп-
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роса. Эта деятельно(?ть не может себя окупат1>, она может окупить 
только в дальнейшем, когда на этой почве создастся высокая куль
турность массы, которая и воздаст сторицей за затраты. Но сейчас это 
есть капитал, который вкладывается совершенно безкорыстно. Г о с у 
дарство должно помнить, что вкладывая средства в область, которая 
связана с краеведением и охраной природы, оно пожне!’ в будущ ей  
большие плоды.

. 'i >•
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f\. я . Я;(ОНТОВ.

Краеведение и школа.

Крги^вед**нно н школа и ц\‘ взаимодейотвии— вит проблема, прак- 
iH4f‘CKoe решенп<* которой в настоящ ий момент ставится на очередь 
ыак идеологией новой трудовой школы, т а к и  суровы м и требованиями 
современной жиани. У ж е в преж ней иеда1ч>гпке, выдвинувш ей трс- 
бюпание наглядности и предметности в деле обучения, за последнее 
время ггга наглядность стала трактоваться как восприятие предме
тов и ионятн!! в их ИСТИННОМ генезисе, т. (ч так, как они создавались 
иа пути истории человеческого знания, и такое понимание тотчас Ж(‘ 
выдвинуло необходимо«угь локализации хотя бы первоначальног(* 
▼ чебного материала, т. е. обрагцение к окружаюш,ей жизни и природе.

Сама по <?ебе идея далеко не является новой— она имеет за co6jDHi 
н(»чтн трехсотлетнюк) д*1вность и зaвeп^aнa нам enj,e Я. Амосом Ко- 
менским, который учил „черпать мудрость по возможности не из 
книг, но из неба и земли, из дубов и буков“ , дабы „самосто-
ят<‘льн»> изучать и испытывать вепщ “ . П оследу кидая история школы 
н иа западе и у  на(‘ представляет нам картину борьбы идей педаго- 
»'нческого ренег'санса с неподатливой» средневековою схоластикой, 
которая была п[>инуждена очистить целый ряд позиций на nepBiiix 
«*ту1н‘нях обучения, но довольно твердо окопалаеъ в средней птколе 
н в особенности в ее старпш х классах.

iVhvx^eHHoe проникновение новых начал в русскук» ш кольную 
практику можно проследить с екатерининских времен, когда извест
ный поборннк про(*ве1цения Н. И. Новиков издал перевод „Комедия^, 
когда об[)азованная часть обпп*ства познакомилась с „Эмилем‘‘ Р уссо, 
i» Рос,сийгкая Академ ия Л аук  принялась тем временем за планомер
ное изучение наш его отечества, снарядив целую сеть научны х эксп(‘- 
дицнй. Интерес к окрулсающей природе и жизни внуш ался школе 
^1це в Уг’таве гимназий 1Н04  года: учитель естественной истории до,м- 
жен бы.г „собирать травы, разшде ])оды земель, камн(‘й, из'яснять их 
**вой(*.тва и отличител1.ные признаки; в зимнее время учнтел!» должен 
rfoceniaTb (|)абрики манусрактург^, ибо рисунки и описания не могу'г 
аать ясного о том ?юнития“ . Дальнейш ий ш аг вп(‘ред совпадаел с 
-^пoxoк  ̂ ш еети д есяты х' ГОДОВ. „Общеобразовательное училиш,е (̂ oBt‘,p- 
uieHHn неправилыто носит :->то название и ни в каком случае nv до- 
етавит учапи!м<*я 1Ьчстояп;его обп;его образования, (‘сли в учебны11 
курс его не входит местный хтемент*'— так писал в 18(>2 г. русс.кий 
педагог М. X. fiecc(MF. *). До некоторой степени, хотя и очень сд ер 
жанно. откликнулось на гт> течение и MHJiHC’ repcTBo, разославш ее в 
1нв7 г. циркуляр о ж елательности учреж дения при гимназиях, „биб- 
.1И0ТСК о Ме(*ТНОМ крае“ . но ПОПЫТКИ ПОДОЙТИ к конкретному ВЫПОЛШ'-

* ) f l.  IU ‘rr* V fb . M*V THblM Alf'MPMT в оиуЧ<М!11Н (ж у])»[. „.V'lHT**Л Ь “ . о тр . Н4 Г>).

( 35 )



ПИЮ задачи лут<‘М еоадаиил местлых учеблпкол к])ае1п^чеиил <rjно
сятся уж е к позднейшему времени; как один из мерных и ло^своему 
врем(‘ни удачных опытов может быть названа гнижка „Очерки Ниж‘ -̂ 
горо,декой губернии“ , (‘.оставленная давно уж е покойным инспектором 
народных училип^ \i. Б. Овчинниковым и вып1едп1ая в середин»* 
80 -тых 1Т)дов. Конечно, :->тот учебник не мог 6и  появиться, если бы 
для neiHj не был  ̂ готов научный фундамент в виде работы местно!'о 
краеведа А. С. Гацисского и тол1|Ко что закончивп1ейся к тому 

.мени :->кспеднции проф. R  Докучаева.
С тех пор как умственный ро(*т ребенки стал ра(*сматриваться. 

как естественный биологический процесс, с которым долж на быть 
(Ю1'ласована образовательная и воспитательная работа школы, первые 
1наги в деле обучения оказались немыслимыми вне связи с роднок> 
почвою и с окружающею л^изнью. В идеологии и практике начальной 
школы KpaeBe/tenne, понимаемое не как особый учебный предмет, ъ 
как метод образовательной работы, пустило достаточно глубокие корня 
и прочно обосновано с теоретической стороны.*) Воздерж иваясь от 
дальнейш их литературных ссылок позволю себе назвать чрезвычайно 
интересную книж ку кружка московских учительниц „Четыре годи 
11реподавания в начальной ш коле“ (Москва, 1917), где мы найдеу 
ясный и определенный вывод: „Экскурсии (имеются в виду экскур<*ии 
н пределах своего города и его б;1ижайпшх окрестностей) должгп^! 
лечь в основу преподавания в начальной школе" (стр. 4 1 ).

Получив дд некоторой степени право граж данства в работе на
чальной школы и в особенности в дошкольных учреж дениях, метод
локализации образовательного материала на старш ей ступ ен и  в
<*редней школе сталкивался с требованиями систематичности и пол
ноты курсов, дошедшими до нас от того далекого прошлого, когда 
школа сознательно отгораживалась от окружающей жизни, а с при
родою вступала в общение только при Riitenzijge— отправляясь в поч- 
иом составе в лес за розгами.

1 еперь, когда перед нами стоит неотложная задача строительстин 
новой школы и переживаемая разруха заставляет задум аться над 
мерами, которые могли бы повысить культурный уровень страны, мы 
дол^спы дать себе ясный отчет, нужно ли нам творить новую инте.ч- 
лигенцию по образу и подобию прежней, при всех своих историче- 
(5КИХ заслугах страдавш ей одним большим недостатком, который наш - 
знаменитый историк В. 0 . Ключевский уловил уж е у  добродетельных 
и резонируюпхих героев фонвизинского „Недоросля**; : т̂от основном 
грех— оторванность от родной почвы и от понимания наличных со
циально-бытовых явлении. Конечно, не та школа, которая стремилад'ь 
подавить своего питомца то грандиозностью и богатством экзотиче
ской природы, то чудесами западной техники, то недосягаемою вы- 
с.отою античной культуры , может дать стране необходимых ей людей 
гознателышго действия, чуж дых того скептического пренебрежитет^’ .- 
пого и безнадежного отношения к своим „родным палеСтинам** ч 
«'воим „богоспасаемым, градам и в(‘сям“ , которое раз навсегта выно^ 
сил из своей гимназии „Иванов Павел**, об1>ащаясь после ряда 
менов и переэкзаменовок в „среднего русского интеллигента**. И га
нов Павел обыкновенно и не подозревает, что образовательными

ИИО  ̂ 'Звягинцев. Poдmloк(^дoпиo и локалгиация в народной школ.ч
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1.ИГЦИ lii’itMi.m.h' |и‘сгу|>с|.1 М(‘-*тп(И'(( .мат<*))яала дал»мго иг 6ы.1и и('-Ч(*р- 
паны ii(M*T[)0(‘Hiu*M плача кта'М'а, на ()Д11ом ц;{ iirpm^ix ypoicon гпогра- 
ipHrt. >i (>Ч(‘111, слабо раибира(‘тся и тех условиях,  от которых аа1?исит 
((и р̂ма (М’о <*yinO(‘TiH)mimiH на фоне родных богог^нас^к^мых иалк*- 
' гпн. Для 1К)Дра(*таюп1,их нокол^мнгй мы должны дать новую обпм*- 
«и^рааоиате.чьную школу алголу активизма, методы которой органически 
вырастали бы из методов работы на первых ступенях обучения, проем- 
'•TF.f'HHo и д ущ и х  от Я. Лм. Коменского.V ,

П робуждение сам одеятельности уч ащ и хся  в последние нре/фс- 
иолюционные годы nomuio и в к р у г  забот средней ишолы в ее л уч 
ших образцах, но она подходила к вопросу с другого конца и вместо 
живой воды брала мертвую, заим ствуя из высш ей школы ее— лабора
тории и (?(‘минарии и в упрощ енном, обескровленном и вульгариаи- 
[и)нанном виде, перено('Я их в свою практику. М еж ду тем и образо
вательные и воспитательные ре(‘сур сы  местного м атериала далеко Н(‘ 
могут быть исчерпаны  в детском с а д у  и в начальной ш коле— на долн) 
'•тарш его возраста остает(‘я ознакомление с теми методами познаванин 
мира и изыскания истины, которые естественным образом связывают 
нримитивную и сследовательскую  работу, проделы ваемую  каждым 
нормальным ребенком в первые дни и в первые годы  своей жизни, 
с на(*тояпц1м научным ис(медованием. Прежний гимназист о научных 
методах не имел никакоп» представления, п олучая в свойх учебниках 
Г(к1ько процеж енный и стерилизованный экстракт из готовы х плодов 
чуж ой учености; этому образовательному багаж у старая ш кола при
давала исключительное значение при - определении зрелости своих 
абитуриентов, хотя на западе, особенно в Америке, передовые педа
гоги с каждЬ1м годом вг*е более и более вы двигали значение исследо- 
ва гельского эвристического метода. М етодист-математик Перри при
ходит к вы воду, что „ученик должен переоткры ть для себя всякий 
со(»бщаемый ем у научный с^акт*', а ведь для этого факт должен быть 
доступен И(*следованию. т. е. рхметься^в сжружающ ей )1,ействительно- 
• •ти. И если мы не можем настаиватт. на проведении через всю ш коль- 
н\ iu работу эвристического метода в его чистой форме— это высмеял 
в одном из своих романов даж е такой фантазер, как У э л ь с— , то мы 
должны стрем иться к тому, чтобы дать нашим ш кольникам по край 
ней мере то духовной' переясивание открытий, которому в свое время 
придавал огромное педагогичсчзкое зпаче}1ие Мах; понятно, что на
личная м<‘стная об(*-тановка мож(гг дать н|1илучший фон для такого 
рода переживаний. Након(Ч1., голько при и:^учении местного материали 
1П!.ола может быт]. вовлечена, в область настояп1,ей научной работы 
работы хотя бы и 0Ч(Ч1Ь элементарной П(» своим формам, но зато 
о[н'анизованной. обп1ег'твенно-пол(‘зной и. вдобавок, разрупимогцей 
роковую rpain. между изученп<‘М и псс.к'дованием.

Т а к о в ы  воспитательные возмож но(*тн. пр(^чставля(‘МЫ(' тем мат('-  
котор ы й  1п к о л а 'м о ж (‘Т взятг. из о б л а с т и  к р а ( ‘ вед ен и я ; тот  же  

MccTHfjn м а т е р и а л  о к а ж (‘Тся во м н о ги х  о б л а с т я х  соверш (ч ?н о до(*та-  
гочным л  д л я  о с у щ е ( ‘твл(Ч11ТЯ образоватвльных з а д а ч  noBoii 1пколы.  
\\ оченг, кат<‘Г(»рнческо1т ||)<»рмг‘ это п о л о ж е н и е  бы ло вы(*казано тем  
п е д а г о г о м  П1сстидесятни1»ом. статг .я  К(1т о р о го  у ж ( ‘ .б ы л а  г;итирова1Ь‘< 
НЫП1С: \ что о к р у ;к го ‘т н а с ?  Мгстно«*ть, в K(»Topoii мы н аходи м (*я , и
ля»дп. <* к отор ы м и  мы ж и вем . Это окружающее составляет самый 
естественный, нич-’м незаменимый и вполне достаточный материал для
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всестороннего развития способностей человека, а следовательно и для 
общего образования его*).

И нодь, в самом деле, hruih „родные* гшлестины“ образух>т ту 
♦ грану,, которую географы с своей точки зрения иризнают классиче- 
с.кою; ведь эти Палестины были ареною, где работали и находили 
очень ценный для себя материал ряды поколений научных исследо
вателей, начиная с Далласа, Г ю л ден ттедта и Л еиехина, и они 
несут на себе ту почву, на которой трудами Д окучаева, Сибирцева 
и их преёмников выросла самая наука почвоведения. В наших 
„богоспасаемых градах и весях" еп^е (сохранились драгоценные 
памятники материальной и духовной культуры  преж них веков, а. 
как в свое время писал для своих немецких читателей Виктор Геи. 
„и в ближайших окрестностях Москвы, т. е. в самом сердце России, 
и в Малороссии внимательный и знакомый с языком исследовате/] ь 
тысячу раз имеёт случай вспомнить о Гомере и описанной у  Гомера 
жизни“ . Ещ е в половине прошлого столетия московский профессор 
Рулье призывал современных* ему натуралистов вместо путеш ествий 
в отдаленные страны „прилечь к соседней л уж е" для изучения на
селяющих ее сущ еств „в их сложных, непрестанно перекрещ иваю- 
гцйхся отношениях организации и жизни посреди их окруж аю щ их 
условий", а теперь, вооруженные всеми достижениями эволюционной 
биологии, мы, педагоги-натуралисты, можем на фоне родного пейзаж а 
и даже на задворках города проработать в этом направлении все 
с.одержание курсов зоологии и ботаники. Наконец, вся динамика 
жизни, позволяющая актуальным или онтологическим методам по
дойти не только к геологическим процес^^ам, но и процессам геобо- 
ганическим, культурно-историческим и социально-экономическим, в 
особенности теперь, когда ускоренный революционным сдвигом теми 
жизни позволяет уловить эти процессы в самых разнообразных обла- 
<‘тях и не ограничиваться только наблюдениями над ростом oBpai'a 
лли изменениями речной долины— только динамическою геологнею.

Однако, если важное значе11ие краеведения, как метода образо
вательной и воспитательной работы и не нуж дается в дальнейп1ен 
аргументации, среди научных и школьных работников может явиться 
«юмнение, осуп];ествимо ли проведение этого метода в условиях сов
ременной разрухи и не является ли стремление к реформе школьной 
работы в направлении ее локализации одною из тех иллюзий, кото
рых так много возникало в медовые меся1щ революции и который' 
гак беспоп1;адно разбиты г.^фовою действительностью. Каковы 
об‘ективные данные, на которые могут опираться наши благие на
мерения, каковы реальные возможности провести намеченный кра<*- 
ведческий уклон в шко;и.ной работе и что «‘делано в этом напранл»»- 
нии в натпих школьных кругах?

Залог наигего успеха прежде всего в том обостренном ннтер^< 
к исследованию своего местного края и всей окружаюп1ей действи
тельности, которое как раз особенно характерно для переживаемогв 
момента., являясь чрезвычайно целесообразною рсакциею общественного 
организма на те огромные потрясения, которые он данное время 
переживает. Корни интереса к вопросам краеведения ветвятся и пе
реплетаются 1\яубоко в социально-экономических и политических yc.iu- 
ыиях момента— все в той же пресловутой разрухе, которая одна тольк#

..Умит«ль“, 18U2 г.. 1-тр. 8РТ.
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н ааметна в русч^коп ж иш н для нешюруж^мшоги анализом обывател]*- 
гкогч) гла:?а. В нысокой (‘тепени эта разруха oTpa.iHjjacb и на нахлей 
школе, которой теперь, при оте.утетвии книг п недостатке мела, трудно 
«•охраиить е,воп ирежнпи (н(‘прш ‘млемый для нас) характер  школы 
„книж ной" н „меловой**; эта р азруха, отняв у  школы материальные 
реоеурсы , поставила ее лицом к ли цу с лшзнью и заставила— в силу 
железной необходим ости.-а не по случайном у декрету свы ш е,— обра
титься к „дубам  и букам " Я. Лм. Коменского. Не имея возможно(*/ги 
выписывать наглядные пособия из за-границы и оборудовать свои 
кабинетрл покупными экспонатами, п1колы и местные отделы Народного 
Ш разования принуж дены  были обратиться к экскурсионном у методу 
и к (‘амооб(‘луж нванию , организовав у себя сбор и монтировку есте- 
<*твенно-игторичес‘ких об‘ектов и созидая— волею или неволею— свои 
»и^бинеты наглядны х пособий в виде небольших музеев краеведения.

другой стороны, там, где организовались местные музеи Полит- 
нросветов или научны х общ еств, там ими в ш ирокой мере пользуется 
и школа, обходясь в этих «случаях без своих специальны х музеев и 
Kit6HHeT0B. Таким образом, Главсоцво(\, учиты вая только свои учебно- 
вспомогательные у^чреждения, не сможет (^казать, насколько данная 
1'уберния или уезд обеспечены музеями и кабинетами, которые могут 
быть использованы для школы! но значатся за другими Главками и 
даж е за други м и  Наркоматами (как, напр., Ни:^егородский Ест.-ист. 
и С.-хоз. музей). Конечно в такой несогласованности обнаруживает(Зя 
известный "организационный дефект, но он совершенно понятен в'связи 
«• характером работы новой школы, ближе подошедпхей к жизни и к 
гем интересам, которые влекут к 'с е б е  и местного исследователя и 
широкие слои взрослого населения. Мы не настолько богаты интел
лектуальны ми Силами и материальными средс'твами, чтобы насаж дать 
на местах отдельные учреж дения либо чисто исследовательского ха
рактера, либо имеющие в ви ду потребности школы и только 1Пко.̂ 1Ы. 

'^ибо, наконец, ограничивающ ие свои рамки образовательным воздей- 
<‘твием на взрослое население; все эти задачи м огут быть выполнены 
общими силами под одною кровлею, коллекции научного значения 
могут быть использованы и для образовательной работы, исследова
тель-краевед должен быть и популяризатором краеведной работы (в 
.чятературе, в музее или на выставке) и, наоборот^ учитель и школа 
могут быть вовлечены в область исследовательской работы по и зу
чению края. Конечно, при таком об‘единении исследовательской и 
цросветительной работы, необходимо должны быть учтены  потребно(Гги 
и особенности всех заинтересованных в ней элементов. В частности 
при организации всякого местного музея, по,ч чьим бы флагом он ни 
возникал, интересы школы не должны быть забыты; не должно ,при 
; т̂ом у п у ск а т ь  из виду, что и методы пшольной работы— работы дли- 
т«*льной, сообразуюп1,ейся с ходом развития ребенка и подростка и 
егтесственною  сменою его интересов, имеют свои специфические че.р- 
ты, отличаюгцие их от „п лакатн ы х“ методов более эпизодичс(жой работы 
*•() взрослыми. В музеях обп|,его пользовании нтггересы н м(‘Тоды ш коль
ной работы могли бы быть ограж дены путем организации в них оед>- 
бых пIKoльн^JX секций, куда сл едует вгаделить экспонаты, специально 
преднаиначенные для 1ПКол, вместе с тою частью пер(*онала, которая 
н е е е т  сп(чи1ал1.иы^‘ обязанности по их (*6oj>y, хранению и демонстри
рованию. В [1екоторых отдел1.Ш4Х случаях такая система уж (‘ осущ е- 
^•твлена на деле, и жизнь показала (ч- цел<м*(»образно('ть.
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Но <м;ли со з д а н и е  M(*CTHUX Л1у;̂ »М*Н !«•(* Ж(" Ш'Тр<*Ча(*Т ПроНЯК'ТВ.и! 
м«1т е 1>11а л 1.11()1’() сн(>й(*Т1Ш. то iiep<vi школок» оетсштк^я в о зм о ж н о ст ь  и о-  
д ой ти  H(Mi(M‘p<vU‘T»enHo К' сам ой  п р и р о д е  и к сам ой  ж н.ш и, и, дей<*твм- 
те.чьио, мы 1ШД11М, как <*рсди <*ами.\, к а за л о с] .  бы. и<*6лагоп]»нятных  
услоп нй  ш и р я тся  и разн ш {аю тся  шк('Л!.иыс :ii:f‘Kyp<-nn и ссш ср ш ен -  
ст в у ю т с я  методы :-»к<*курсиони(»й ])аиоты. П р еж няя ш к ол а, з а в о д я  р еч ь  
о и 1Кольных :->кскурспях, п о д р а з у м е в а л а  зде<*ь почти и ск л ю ч и тел ь н о  
.'•♦кскурсни в п р и р о д у . илл1остри])ун)лик‘ тот или иной о тд ел  п р о й д е н -  
Л(»го к у р с а ;  л и огд а под именем :->кскур(‘ий ел ы .и ! пикники и поездки  
т у р н ( ‘,тиче(жо1’о xajxiKTepy. им евш и е, К'онечно. и зв естн о е о б р а з о в а т е л ь 
ное зн ач ени е, но не евязанно»* е т е к у п 1ею раб(»тою ш колы , т с л н н и -  
в ая сь  в нс(‘ инородным телом 1{роде П1умных „ р е 1 :р е а ц и й “ в етаринн(»й  

' б у р е е .  T(Uiepb о б л а ст ь  зкскур(?нонного д е л а  расч ни рил аеь вклю чением  
в нее культур но-И (‘т о р и ч е ск и х , :-»кономпко-технических и г^ететических  
■экскурсий и в то же В])(*мя ;>тмежевалас». от т у р и з м а : на :-*той рабоп*  
вы ковы ваю тся новые методы  ̂ :̂ к“ск у ])еп й  исследоват ельского  т и п а , не  
сопровож даю щ их  учебный к,\̂ р<*. а являк»шнхея основой  для дальнейш ей 
11рора:ботки в тпколе.

Этот и(5Следовательски«1 :-»кску])сионный метод напам с(*бе отр;<- 
жение и в учебных про1^раммах, которые бы.ш разработаны научш*- 
педа1'огическими Ииститутами 1 лавсоцвоса if приняты Научно-Иеда- 
го1'ической Секцией Госуд. Учен. Совета. Н :л их программах не только 
7Ь1Л первой ступени, но и для (*таршего возраста курсы ('троятся не 
1К» методу сокращения и упрощения университетских учебников, а 
на иных основаниях— на с*-ам(»деятельной проработке конкретного ма- 
rejMiajia, который бы.1 бы дог'тупен пп:(кте в условиях окружающ ей 
AericTBm4MibH0(vrH (для биоло1Л1ческих дисциплин вы ступает здее|.

• (^)еиологический принцип), был бы связан с местными^К(»номическнмн 
и производственными интересами и. ознакомив учащ егося с методами 
исс.медования. .чибо прямо мог бы подв<‘сти его к наибо.чее важш4М 
«»боб1цениям, опр(‘деляи»гцим научно-мотивированно(^ мир(»нониманп 
.’l f̂бo дал бы ему прочнук» отп]>авную базу для изучения вопросов. 
выходяп1,их из рамок местного кра(‘В(‘Д(*ния. Подобного характера 
щюграммы были (‘озданы и некоторыми м(‘етиыми отделами народног<« 
образовагшя применительно к своему крж'вому материалу, а о том. 
что возможность 11()строения образовательной и В(»епитате.’п,но11 работы 
на иссл(*доват(‘ЛЬ(Ч;чн1 и :'>кскурсионной основе не явля(‘тся утопи(#й. 
сг.идетельствует хотя бы опыт 1>И(>станцпн ИИп^х Натуралистов в Со- 
колг,никах (Москва), iv|e вся рпбота опытио-п<»казательной ш к ол ы -к о 
лонии исходит из активных дстгклх наблюдений над природою.

Н(‘обходимость целесооб1)азной органнзац1т краеведных музеер. 
в кото1>ых новая школа заинтересовпна самым кровным (»бра̂ о̂м! 
заставила научно-педагогические ин^ггитуты Наркомпроса принять<*я 
за выработку н орм альн от плана музея ме<*тиого края. Для молодых 
KpacB»viinjx организаций. 1фимерный план музея помимо своего пря
мого 1ызначения мог бы irnметить, т<* вопросы’, на 1соп»рые им необхо
димо ответить и обтцсству и (пколе. и. таким об])азом. мог бы noc.iv- 
жить для них рабочей лрогу>амм(»й. действительш* связанной инте
ресами их родного края. Л свой ответ к]»аеведиые уч]н‘жчения и 
иссл1‘дователи местн(М’о к]>ая могут дать не тол1>ко в <|юрме музсй- 

. «ных ВИТ1)ИИ,— для того, чтобы могли <»ыть прп]1ед(‘иы в жизнь мето 1Ы 
;^к<-курсионной работы, как своего jmvim педа1'огиче«*кая рекапитуляция
НауЧТЮГ'О И'*с.И‘Д(»ВаНИЯ. н еобходи м о и Предвлритс.|ьии<. ИС<м,*;|и|^л,<„1.

%
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k j-1г1 и 1п»иу;иц)изации (мч> рсзу.’и.гатои. к крао1;одпых н.щаииях. д<‘- 
.tinn»; я их дг4*ту11ными ДЛЯ т ‘длгогич(м*к()го претиореиия. И нашей 

!!'>!1ул!1|:тьпну4Ш'П лит('рату[и‘ мы имее.м по}>('1^оди „Н атуралиста иа 
Лум. !оигк-(ч'| р(‘к<“ * и „Н атур ал и ста иа Г1аплат(^“ : (юотшп’стиукяцих h:w 
„П лтуралигта и;* <,\vp«‘“ или „Н атуралт^ га г. Сама|)е“ пока (ми,<* не 
» vm t‘CTityt‘T. \ик как ни парадоксально анучит такое с,01шсташюние, и 
ка'ждал т  наш их иалестин ,М(»жет дать интересиелш ий и богатейишй 
материал д;п1 книги, .игграгииающей самыо 1'лубокие вииросы еоте- 
•тнплиания и »>ткрыг.аюи;ей читателю  гла;за на окружаюиц1Й его 

ы ир- î a ;vry г.о:{можи(»сть ручаю тся живые и увлекательны е очерки 
природы отдельных местностей, которые мы имеем хотя бы в статьях 
(мгганика К. И. Т«1*тисва или зоолога В. М. Ж иткова, и если .,Н ату- 
[>алиста на С у р е “ у  нас пока нет. то отдельные главы для такой 
книги написаны и написаны талантливо. Свести подобные очерки 
\\ ед1Шо(‘ целое, организовать исследование оставш ихся в тени сторон 
nj иродь! и жизни местиого края и всесторонне осветить для школы 
и для населения те ценности и возможности, которыми располагает 
край и мимо которых равнодуш но проходило Hanie и образованное я 
необразованное общ ество— вот задача, непосильная отдельному н ауч 
ному работнику, но вполне осущ ествим ая для коллективного твор- 
ч^*ства той организованной на;^^ной корпорации, какою должно быть 
ибщ ество Изучения М естного Края.

Но новая трудовая ш кола.— поскольку она строит свою работу 
на исследовательском  и экскурсионном методе, не только дает зада
нии краеведным научным общ ествам и собирается эксплуатировать 
нх работу— она и ("ама. как крупная организованная сила, может 
OHTI. привлечена к исследовательской работе по тем вопросам, где 
требую тся массовые наблюдения или где наблюдения должны про
водиться ш ироко развернутым фронтом. Ещ е в до-военное время 
це.чый ряд научны х учреж дений и некоторые отдельные ученые в 
широкой мерс П(»льзовались анкетным методом и организовали сеть 
корреспондентов из среды уездной и сельской игггеллигенции и у ч а 
щ ейся молодежи, которая затем была рассеяна надвинувш ейся воен
ной грозой и революциотшым вихрем. Т огда в научны х к р угах  Не- 
те|»бурга г.озникла удачная мысль— взамен у с л у г  случайны х добро- 
но.1!,(и‘в-корреспондентов обратиться к организованному посредни- 
мегтву школы. Наркомпрос, п лице Отдела Единой Т рудовой Школы^ 
е готовност1,ю пошел навстречу этому начинанию, и результатом ]>а- 
бот „fioMHT(*.Ta по оргаиизацпи ш кольных наблюдений над природои)“ , 
<*оздавшегоея из представителей главнейш их научны х учреж дений 
Н^'те[>бу1'Па при участии работников педагогических и н с т и т р о в  Мо- 

•̂ки|4. явился недавно выш едпш й из печати под редакцией проф. 
Н. Г. IViyniK(^a „Сборник программ школт.ных наблюдений над п})и- 
р*»д<*н>‘* (И. 1Я2*2>. -ттрагиваю щ ий ее с самых разнообразных сторон, 
начиная (И наблюдений звездно1'о неба и световы х явлений в атмо
сф ере, и койчая бытом населения и народной М( 1̂ИЦИНой. Самая ор- 
?.\низация наблк>дений и их научная оценка и обработка еще впере
д и .  Ий по отдельным вопроеам тнкола уж е доказала свою пригодно1*ть 
1: клчеетве исследовательского аппарата— I^ccuhckhi'i Гидрологиче
с к и й  И нститут уж е провел через ш колу в массовом ма(*1нтабе аик( Ту 
о весеннем половодьи 1921 г. И полу'птл вполне удовлетворивпш й его 
результат, экскурсионтгяя [>абота уже у  помина ипк;й(‘Я Ниостанции 
1'»ных Н атуралистов. п[)онизамших cbohmii исследующ ими щ упальца-
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ми пригородную Сокольяичью р01ду, дала ряд ценных для
♦*та наблюдений над жизнью и кочевками птиц, зафиксированных на
целой серии карточек, относяи1,ихг*я к различным мег'яцам 1'ода.

Flo не одною областью наблюдений над природою ограничивают^'я 
рамки той исследовательской работы, для которой можг^т 6iJTb исполь
зована П1Кола. Прежние отчеты учащ ихся-практикантов, которые они 
представляли в свои технические учебные заведения, заключаю! в 
<ie6e незаменимые, хотя и пропадающие втуне, данные для :-»кономш,:о- 
технического обследования русски х фабрик и заводов; теп(*рь в эпо
ху небывалого кризиса и грядущ его возрожде1/ия нашей индустрии, 
подобный сырой научный материал был Cm особенно драгоценен, и 
Петроградский Экскурсионный И нститут— (учреждение, возникающее, 
не только ради разработки и пропаганды методов экскурсионной ра
боты, но и в целях :Ш5курсионного изучения России)— ожидает найти 
его в отчетах правильно организованнрях :-»кскурсионных rpyin i, п*»- 
сеп1,ающих фабричные и заводские предприятия'.

Наконег!,, деревенская школа и се учитель— человек, живущий 
на месте и не внушаюпщй населению того недоверия, с каким дерев
ня встречает заезжего обследователя, могут быть привлечены к o6c;ie- 
дованию планов поселков и местного землевладения и землегюльзо- 
ва.ния. Процесс работы бесспорно дает много моментов важного педа
гогического значения, а в результате может получиться картина 
поучительная для социолога. Отдельные опг^ты в этой области уж е 
имеются.

Таким образом в работе научных учреждений и общ еств, изуча- 
кицих свой местный край, и в работе новой трудовой школы, с'тгще
мящейся к осознанию учащимися явлений окружающ ей природы и 
жизни и на их исследовании проводящей свои образовательные и во
спитательные задачи, обнаруживается чрезвычайно много общих 
точек. Как результат взаимодействия краеведной и педагогической 
pa6oTPJ намечается, с одной стороны, оживление, расш ирение и у гл у б 
ление (путем применения массовых наблюдений) дела изучения на
шей родины и ее производительных сил и возможностей и, с ’другой 
стороны, возрождение нап1ей школы в обновленном и преображенном 
виде— школы, преодолевпгей парализовавп]ую ее р азруху и подош ед
шей к выполнению своей прямой задачи— воспитанию гармонически 
развитой личности.

Воплощения этого идеа.па тп;етно искать и в недавнем прошлой 
и в настоящем— в тот переходный момент, который оставил дуп ш  под
растающего поколения с незаполненной пустотой. Оно рисуется нам с у 
ществовавшим в античной древности, но конечно не в рабском копиг^»- 
в;шии ее внепп1их черт, не в классических фронтонах и греческ«»м 
языке гимназий намечается путь для его достижения в ближай
шем будущ ем, а в осознании той основы, на которой выросло мирп- 
лщуп^ение древних— тех людей, которые при встрече говорили лпу1'- 
•ТУГУ „Х АИ  т. е. „р ад уй ся “ . Эта основа по своем> су1дес1'ву 
1)ыла краеведной~народ, „бороздивпшй Средиземное море,' во(‘приняв- 
ший и претворпвпп1й наследие более древних культур, раскинувш ий 
свои колонии по отдаленным берегам Средиземья и негостеприимного 
Понта и в национальном эпосе поставивпшй образ многоопытнот'о
мореплавателя Одиссея наравне с храбрым воителем .\хпллом этот
народ сумел в тоже время увидет]>, запомнить, одухотворит!, и o6i.- 
готворить каждую рощу, каждун) псщ(‘ру. каждую* речку сиосй ро;ц^
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иы н передать их названия векам— даж е Иртыл! иод пером роосий- 
Г1СИХ литераторов X V 11I века превращ ался в И покрену. Теперь, в 
иной обетановке и в иных социальны х усл ови ях, интерсч* к своему 
[юдному вы разится в иной форме— в форме н ауч н о го ' и ш кольного 
краеведения, и на основе изучения и осознания окружаюп1,ей приро
ды н жизни наш а пшола, опираясь в (*,воей работе на исследователь
ские организации и местные ^таучные общ ества, сум еет дать стране 
тех людей, которые так нуж ны в нашем государственном  ^'.троитель- 
гтве— людей бодрых, активны х и сознательных.
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Б. С. Ж у к о в .

Организация институтов и курсов по подготовке ра
ботников краеведения,

Необ-ятные перспективы, иткрыиаюпдиеся перед краеведными оргн- 
ни:]ациями,^ неизбежность не только углублять, но и расш ирять крае- 
ведную работу властно говорят о необходимости учреж дения институ
тов, а также и курсов, для подготовки новых работников по краеве
дению. Чем дальш е пойдёт областная научная работа, тем все боль
ше и больше будет ощ ущ аться необходимость ра.с]пнрять ее рамки, 
захватывая в краеведные исследования все большее и больп1РГ" чи<'- 

лиц.
в  предвидении я-roi'o расширения, встает осиовной воп р ос долж 

на ли краеведная работа продолжат]>ся так же, как она протекала до 
. иоследнего времени, в небольших, часто случайны х группах, в ячей

ках, иногда ДОСТАТОЧНО квалифицированных, специалистов или она 
должна захватывать широкие круги народных масс, захваты вать п 
крестьян, и рабочих на фабриках, захватывать и др уги х, не почготов- 
ленных Д.ПЯ такой работы, граждан? • wd

Конечно ответ на этот вопрос может быть только один. Безусловно
краеведная раоота будет захватглвать массы до самых нело Vo слмы\- 
их глубин. А).. .1'. «мыл

Этот вопрос возникает перед нами не только потому что сяыи 
краеведные обт,ества и краеведные ор1анизации на местах заинтеое- 
сованы в том. чтобы 1ювлечь н свою работу наибольшее число пни 
чтобы нти, вновь вовлекаемые, члены могли принести свою nenrv в 
изучение меетно1’о края, но .vro необходимо сделать еще и потому 
что нельзя оставаться глухим к тем призывам, к познанию своего края' 
а. следовательно, и к самопознанию, которые идут и.ч cavo4i m iccu  
не.мьзя культурным работникам не пойти 1гавстрем'у порывам к п о си и  
НОИ творческой научной работе, идущим из наро^нйх )-лубин Beni' 
в 11астоя1п,ес, время мы наблюдаем небывалый под'ем пнтёиеса" к ич\- 
мен ИЮ местного края у  самых пшрокпх слоев населения

Таким образом перед краеведами встает вопро(' не о попупяни 
зации научных знаний в области краеведения, но! о создании тчких 
институтов или курсов, которы.- бы подготовляли более п и  менее 
активных работников краеведов.

Я  различаю две категории таких учреждений. С одной стороны 
.̂ 10 могут быть постоянные учреждения повыпюнного тина типа би т/ 
может, приближаютцегосл к университету, учреждения, в которых бу-
д.\ I вырабатываться работники вы(!окой квалификации, мотлчпие 
JO.W.KO собирать краеведные материалы, но и обрабатывать :<ти мате-
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a «ч'юдовап'льио анаком1Л* нг ти.ила) с техническими пр'йема- 
ми, но и с научными методами. С ,ipyi'oii г'тпроны, н<‘о6ходпмо поду
мать и о созданпи таких учргжденш'г, к(>Т(»])ие могут в больш ей [гли 
меныией ететн'ни ирияенить горизонты перед темп лицами из ш иро
ких маес, которые же^тают, так или иначе, принять уча«*тие и изуче
нии местного края. К* ним же я отнош у и летучпе курсы , организуе
мые прнезжав>и1,ими на полевые работы командированн^лми из центров 
»1«-(медователями. '

Прежде всего необходимо ясно очертить приицппиальнук) точку 
зрения на вопрос о том, где должны вы рабаты ваться исследователи 
высокой квалификации, работники-специалисты в той или иной об
ласти. Конечно, ответ здесь может быть только один: все такие спе
циалисты должны в будущ ем  вы рабатываться в уни верси тетах, яг.ят- 
ея ли они работн1Гками по тем циклам дисциплины, которые пред
ставлены  в <*овременных pyccKirx университетах, (биологи, историки 
и др.), или по тем дисциплинам, которые сейчас представлены  липп. 
в некоторых ун и верси тетах (этнологи, антронологи) или преподаются 
в больпш нстве городов не в ун и верси тетах а в специальны х, инсти
т у та х  (архсоло1'и). Однако сл ед ует учиты вать, что в настоящ ее время, 
как вследствие наш ей материальной бедности, так и вследствие на- 
1пей бедности научными силами, при нарастаю щ ей угрозе ещ е боль- 
inero обнш цания в научном отношении в ближ айш ие годы, у  нас не 
имеется возможности разв(‘рн уть во всей полноте такое преподавание 
в ун и верси тетах. Отсюда естественно вытекает необходимость развить 
ту  или иную областную  научную  и учебную  работу хотя-бы по от
дельным циклам, или далее по отдельным специальностям ,— по тем 
специальностям , представители которых имеются в данном городе. Не 
нуж но закры вать глаза на то, что университеты  никогда не см огут доста
точно широко обслуж ить массы, не говоря уж е о современном их 
бессилии в этом отношении. II долго еще за дверями высш ей школы 
б у д у т  оставаться  лица интересую щ иеся той или др угой  наукой, но 
не имеющие возможности и зучать эту  н а у к у  в своем родном городе 
или не имеюпще фактической возможности приехать для ее изучения 
в др угой  город или, наконец, не имеющие достаточно ш ансов, чтобы 
попасть в университет. Таким образом очередной и, быть может, наи
более реально осущ ествим ой задачей становится в настоящ ее время 
не организация учебны х учреж дений повышенного университетского 
типа но учреж ден ий  вырабатываю щ их, правда не квалифицирован
ных научны х работников, знакомых, однако, с общимиположениями и 
методами той или иной науки. Организация такого преподавания, дли 
тельного или краткосрочного, идет конечно, н австречу самой массе, 
навстречу, хотя-бы отмеченному мнон) выше желанию ш ироких к р у 
гов населения внести свою посильнук» л еп ту в общее творческое дело, 
изучение своего родного края.

Ведь это стремление в напш дни, не может иметь под собой ре
альной почвы. Оно уходи т в область ф антастики, уходи т больше в 
область мечтаний чем" действительно осущ ествим ой, плановой работы. 
Х очется изучать свой край в том или ином направлении, но дальни* 
г^того ж елания человек итти не может, т.к. ем у негде учиться, негде 
ус.чыш ать о метс>дах той, или другой  науки, т.к. у  него нет возмож
ности дал:е достать книг, чтобы ‘осветить интересую пщ е его вопросы 
из той пли д р угой  области. В результате— благи(‘ порывы остаю тся 
благими порывами.
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Следует также учесть интересы и запросы тех культурн ы х ра
ботников, которые в деревенской глуш и, вдали не только от крупны х 
культурны х центров но и вдали от своего уездного ю рода, могли бы 
вести собирательскую  краеведческую  работу, которая может дать 
им удовлетворение среди всевозмоясных материальных забот повсед
невности, среди занятий, выполняемых по долгу, по н^^обходимости. 
Такая работа по собиранию, такая посильная помощь уездным и гу 
бернским краеведным организациям, конечно дала бы большое уд ов
летворение этим скромным, может быть, незаметным работникам гл \- 
10Й деревни.

Перед нами встает, наконе/1 и еще одно требование, выдвигаемое 
настоящим моментом. Мы часто слышим и говорим о проведении н 
ш колах краеведного метода преподавания, который в н ек о то р ш  уе;^- 
дах и губерниях уж е введен в 'школу и должен дать в ближайшем 
будущ ем свои результаты в деле развития краеведения в I^ cchm. 
Однако, следует признаться, что подавляющая масса учительства не 
только беспомощна в индивидуальной краеведческой работе, но и бес- 
<оильна в работе методической. Приходится резко и четко подчеркнуть, 
что человек, имеющий некоторые краеведческие познания в той или 
иной научной области, еще не является краеведом, и для того, чтобы 
стать им, он должен пройти какую то, хотя бы, самую легкую . мож^*т 
быть, совершенно краткосрочную ш колу, которая бы дала ему некото
рый- творческий импульс, толкнула бы его в известном направлении.

Роль краеведения в школе и значение краеведного метода мне 
каж утся еще более значительными, чем она обычно понимается. Крае- 
ведный метод, при помощи которого вырабатываются юные исследова
тели, осмысленные свидетели происходящ его в окружающем мир *̂. 
умеющие подмечать и фиксировать рассеянные вокруг явления и фак
ты,— этот метод дает возможность воспитывать в ребенке не бессовест
ного разру1пителя каких-нибудь материальных или духовны х цен
ностей, но настоящ его созидателя новых форм жизни. настояще1'п 
работника во имя будугцето, во имя счастья грядуп ш х поколений.

Таким образом, мы устанавливаем то положение, что специа^чь- 
иыми учебными учреждениями, подготовляющими кадр работников по 
краеведению являются постоянные специальные учебные институты, дак>- 
1цие работников высокой квалификации и длительные или краткосроч
ные, постоянные, или устраиваемые периодически, краеведные курсы 

тем или иным уклоном.
Здесь следует несколько раз‘лсннть ч\к чти я понимай» пид гл<«- 

ном институт, потому что в последнее время названием „институт** также 
к;ак и названием университет, часто пользовались слишком неосторожно' 
То, что я понимаю, как краоведный учебный институт, я мыслю, как 
учреждение типа выспшх учебных заведений, работаницге в краевом 
маспттабе и заключаюш;ее в своей учебной программ<‘ те или иные 
циклы дисциплин. Такими институтами можно, например, предполагать 
институт Приуральский, Западно-Сибирс^кий, ин('титут Севера Квро- 
пейской России, Предкавказский, институт Среднего Поволжья и т .д . 
л нас уж е им(‘ются несколько подобных шв^титутов, как например 
О веро-К авказский, институт Донской об.пасти и т. д. Эти инетиту1м«' 
могут, как уж е было у1^азано, охватывать некоторые* циклы наук, кото
рые недоетаточно представлены выданном крае. Таковыми являются ин
ституты биологические, археолого-;-»тнологич(м'кие, институты промыш- 
. |енно-:^кономичеекие. и т. д. -все со специальным краев(‘дным уклоном.
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Прсм’раммы таких и{теи(‘Д1Н х̂ институтои должны соотиотстьо- 
иьгк чадамам oujiai '̂HFiiM и краевым, но носить отпечатки раоплывчи- 
R“ fTn, пример каковой мы имеем еейчас у  некоторых учреж дений. 
Hrt.iывaиuциxc^ч институтами или отделениями институтов (археологи- 
ч '̂«*кнх) и, нарлду с общими сведениями по тем или иным дисципли
нам, давать возможно более углубленны е знания определенной геогра
фической области и методический подход к ее изучению. На У рале, 
наприм>‘р, :vro не будет, промышленно-экономический институт вообще, 
но будет 11ромып1ленно-экономический и нститут Урала; это" не будет 
какой-нибудь археолого-этнологический институт вы пускаю щ ий специ
алистов по древнем у востоку, или по :->л.чинской к ул ьтур е, но это 
будет археолого-этнологический институт, который сможет дать работ
ников в onpeACvXeHHoft научной области на данной территории. Такая 
«'труктура институтов легче и в отношении их организации потому 
что можно подобрать известный небольшой кадр местных специали- 
<*тов, и практичнее, потому что такой и нститут может вырабатывать 
гиециа.иистов и ис(*ледователей каясдого крупного и своеобразного 
района России. [> настоящ ее время, мы являемся свидетелям и закры
тия целого ряда универс^итетов, которые закрываются или закроются 
п близком будуп^ем дге только потому, что не хватает средств на их 
«‘одерж ание, но такж е и потому, что они неизбежно должны ум ереть 
естественной смертью из-за недостатка в' квалифицированных с'илах и 
нз-за отсутстви я  логических оснований к сущ ествованию  в данное 
время университета ц некоторых провинциальных центрах. А м еж ду 
тем, час’тично, некоторые из этих закрывающ ихся университетов работали 
хоропю. И если с закрытием какого-либо из университетов должна 
<к*тановиться на долгий срок учебная и научная работа одного из 
голидно-поставленны х его отделений, например, биолот’ического, эконо- 
мичегкого, сл ед ует  подум ать о преобразовании такого отделения в 
краеведчески!'! уч(‘бпый институт, связав, например, работу такого 
биологического института с работами биологической станции данног(» 
района. Организация краеведных институтов путем  реорганизации за- 
крываюпхихси университетов яв.чяется первоочередной задачей в с‘-тро- 
ител^.стве таких институтов.

^Cpaf‘вeдныe курсы , работаю)цие в губернском и у(‘здном м асш та
ба*. могут быть различного типа, в зависимости, преж де всего от тог(» 
контингенета слуш ателей , на который они должны быть расчитаны. Они 
могут быт[, и двухгодичнгзге, и одногодичные, и полугодичные, и л ету- 
Ч1ге. И Hilcтoяп^ee время имеем такие учреж дения, ‘как, например, 
отделения M o c k o b c k o i ’o Археологического И нститута в различ1п^тх горо
дах провинции, имеюпи!^" довольно расплывчатую программу, которые 
должны по своей идее вырабатывать археологов и архивистов, но кото
рые, на практике, представляю т собою курс1.1 дово.чьно г'лучайной 
учсби(>й программой.

Можно было бы. во(;пользовавпшст. этими 0тдел(‘ииями как яд- 
pow, реорганизоватг. их таким образом, чтобы они выпу(*кали м узей-' 
иых работников или лиц, которые могли бы, попадая в деревню, со
брать этно.чогический материал, важность и срочность планомерного 
собирания которого неоспорима. Программа краевед!плх курсов долж 
на быть резко и четко очерчена. Это не до.ллсны быть расплывчатые 
обп^собразователг.ныс курсы , но курсы  с определенным практичеджпм ' 
тклоном по Т(‘М или иным группам  дисциплин. Р]сли в данном городе 
имеется, благодаря присутствию  нескольких сп(‘циалистов и лабора-

{ 47 )



торий, иротм-ти, иаирнм(‘р, курсы  if* ОПИСаКМ.ЬИиМ '*и -
логин, то таки(* курсы следует организовать, не слишком обрсмен:-; 
ич программами привходящими oби^ими идуками. В качестве прим(ч»- 
ной про1фамм1Л археолого-этиологич(‘ских курсов я иривож у здесь 
(ем. дополнение) программу, состаиленную проф. Л. И. Максимовым и 
мною, нринягоп '.миологическими разрядами в Роесий(‘кой Лкад(‘мин 
Истории Ма п^риальной К ультуры  и ])асчитаиной на сл.мпателеи, 
окончивгпих ср(‘днюк) п1Колу. Для уепеп]ног(» пров(*71сния тех или 
иных курсов, т. е. для того, 4To6iii они могли итти непрерывно н-т 
прерываться только на один и.ли два определенных промежут1:а врс- 
м(ши, в т(‘чеиие которых слуш атели могли бы пройти пеобходимук» 
литературу, такие курсы  до^чжны быть частично обслужены месгнрлмн 
лицами,* частично же специалистами ближайшего университетского 
центра. Конечно, .яектора, преподаватели должны быть приглашены 
на краткосрочные к*^рсы сообразно программе,, но программа курс<̂ )В 
отнюдь не должна строии.ся 1фименительно к интересам и вкус !̂л< 
отдельных преподавателей, как riTO приходилось наблюдат1> на рг'. ?- 
личных краткосрочных к ур сах  последнего времени.

Краткосорочные курсы  мыслятся мне продолжительностьк> nj 
полу года до ojuioro года. Если говорить о к урсах двухгодичны х, я 
беру самый дли1ельный срок,— то они уж е буд ут почти институтом, 
отличаясь от него, конечно, своей эпизодичностью. Конечно, никак-Ч1 
оффициальной квалификационной марки или ярлыка такие кур'-ы 
дать не смогут, и это обстоятельство должно быть учтено поступаю- 
п1,ими на курсы  слуш ателями.

Прилагаемый к моему докладу примерный план археолого
этнологических краткосрочных курсов расчитан на пол го да или на 
год. Эти курсы  могут быть полугодичными или даже еще более крат- 
кросрочными, если занятия на них ведутся непрерывно, например, п 
случае командирования на такие курсы  научных и музейных работ
ников из уездов. Однако, для достижения большей плодотворности в 
курсовой работе, желательно вести преподавание на таких к у р сах  и 
течение более длительного промежутка времени, с одним или двумя 
перерывами, что представляется возможным осуп1,ествить в тех сл у- 
чах, когда состав сл уп ттел ей  исключительно местный, когда сл уш а
тели являются жителями данного города. Перерывы на к урсах имеют 
целью предоставление слушате.яям возможности проработать некоторый 
литературный материал,' пройти рекомендованные пособия, поработатт. 
.практически в той или иной области.

Предполагаемая программа достаточно гибка, чтобы приурочить 
ее  к своеобразию научных задач в каждом отдельном географическом 
районе. По количеству часов, отведенных каждому из читаемых к у р 
сов, эта программа является достаточно солидной. Так, например, 
общему к ур су  палеоэтнологии в ней отведены 24 лекционных час? .̂ 
это почти" университетский курс. Такими же представляю тся курсы 
общей истории культуры , обп1.его народоведения и другие. Вследствие 
.этого имеется возможност!, достаточно глубоко ирепода^'ь на курслх 
основные дисциплины.

Наряду с предметами обпщми, нр(‘длагаемая примерная nj)o- 
грамма заключает также и предметы частные, относяи^иеся к данн*>{! 
местности,— такие, как география местного края, его история,
I'рафия.
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Конечно, как оощ пе предметы, так и частные, мог-ут бн ть обслу-
меотннми преподавателям и, поскол1жу это предстап- 

л яется  возможным.

^'^"“ •'рафип Ротени и местной этнографии строятся i: 
 ̂ « ‘'Ч’ ад"остей , представленны х в данной мест

ности. Ьслн таковы х народностей несколько,— увеличивается количе-
^гнографи^  за счет к у р с а  э т н 1  

1 рафии 1 осени, если  население данного района одного или д в у х

Р о Г . ; * - "
программе имеется такж е ряд иривходя1цих. освещ ающ их 

к урсов, как, наприме}), антропогеография, история и ск усств  и др. бе:̂  
которы х слуш ателям  было бы трудно охватить сущ н ость некоторых 
^этнологических явлений и фактов.

К ак  у ж е было отмечено, теоретические к ур сы  ж елательно про
водить в два приема, с перерывом в 2-3  месяца для подготовки с л у 
ш ателей; с таким же перерывсгм должны вестись наиболее важные 
практические занятия и, в особенности, к у р с  полевы х исследователь
ски х работ. dTH работы должны начинаться в виде совместных пока- 
^ т е л ь н ы х  работ руководителя и курсантов. Затем каж дый сл уш а
тель ведет пробные полевые исследования самостоятельно в теченш* 
времени не менее 2-х недель, после чего руководитель проводит по
верочный к у р с  по собиранию и обработке материалов,— курс, типа 
сем инария. •

Таким  образом, как мне дум ается, курсы , проведенные по пред
лагаем ой программе, м огут дать слуш ателям  ’ достаточно основатель
ный теоретический научный фундамент, а такж е и серьезную  прак
тическую  подготовку к самостоятельному собиранию, регистрации и 
изучению материалов. . г  ^

Считаю необходимым ещ е раз подчеркнуть, что предлагаемые 
архелого - этнологические курсы  не должны давать безусловного пра
ва на ведение сам остоятельны х археологических раскопок, т. е. на р у 
ководство ими. Эти курсы , в отношении палеоэтнологической специа- 
лит^ации, имеют в ви д у вы п уск лиц, ум ею щ их искать археологические 
памятники in situ, проводить рекогносцировочные исследования и х и 
вполне Самостоятельно обрабатывать палеоэтнологические коллекции 
в местных музеях.

И заключение полагаю  необходю ш м  ответить на основной во
прос, который, конечно, не может не возникнуть в связи с моим докла
дом. как м огут ф инансироваться предлагаемые мною институты  и 
курсы . Вопрос о первы х долж ен рассм атриваться в той же плоскости, 
как и вопрос о реорганизуем ы х провинциальных ун и верси тетах при
чем необходимо иметд, в виду, что при сущ ествую щ ей  у  нас бедности 
квалифицированными научными силами институты  имеют, быть мо
жет, больш е ш ансов к сущ ествованию , чем некоторые из таких ун и 
верситетов, буд учи  более четко очерченными и имея более узкие* за
дания. 1Т0 же касается  курсов, то их организация совершенно неот
делима от развития серьезной краеведной работы вообще, неотделима 
от отказа от кустарничания и плохого любггтельства, как она неотде
лима, быть может, и от вопроса о самом сущ ествовании для некото
рых «краеведных организаций. Вот почему организация курсов должна
быть поставлена, как первоочередная задача, отдельными*краеведнымп
общ ествам и или их ассоциациями.
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Приложение,

Примерная программа
а р X р о м о г (I - т н о л о г и ч в о к и X к р а т к о с р о ч н ы х  к у р с о в  *).

Теоретические курсы:

География местного края . . .  .............................................
Антропогеография '...........................................................
Геология с палеонтологией (преимущ. третичным н четвер

тичный периоды).........................................................................
Введение в антропологию и палеоантропологию .............
Общая иотория к у л ь т у р ы ..............................................................
Общее н а р о д о в е д е н и е .......................................................................
Псалеоэтнология ...........................................................................
История местного к р а я ..................................................................
Введение в историю русского и ск усс1"в м ...............................
История русского б ы т а ...................................................
Этнография Р о с с и и ...................... ....................................................
Местная этн ограф и и ........................................................ • . . . .

.А рхеология Р о с с и и .................................................. ' .......................
М узееведение . , .................................................................................
Охрана памятников
Методы этнологического собирания и исследования •. . .
Методы палеоэтнологических исследований и раскопок .
Народная словесность |

„ музыка > один или два из них .
изобразит, искусство I 

История верований 
Обычное право

Практические, заняты я:

По геологии с палеонтологией .....................................................
„ антропологии ...............................................................................
„ п а л е о э т н о л о ги и ...........................................................................
„ м у з е е в е д е н и ю ................................................................. " . . .
„ бытовым д р е в н о с т я м .............................. ..................

Но этнографии 
палеоэтноло!'ИИ }

Итого около. . .

Полевые работы: 

от 2-х недель до 2-х месяцев.

Поверочный курс по собиранию и обработке этнографических
материалов ......................................................................................

Поверочный курс по собиранию и обработке палеоэтнологи
ческих м а т е р и а л о в ................. • ........................................

ч U с ы. 
S— 12 

12

12
16

3 0
24

H— V2 
Hi 
24

4 8 — д о 
R— 24 

И> 
S 

12 
12 
]<>

Itt

12
18
12
12
12

12— ЗН

12—

Принято Сонетом Об*единенных Этнологических Разрядов Россннскон Ака
демии Н»*тории Маторнв.’тьноЙ Культуры.
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я . t .  ФСРСМЯН,

9

Изучение производительны)с сил страны и деятель
ность Российской Нкадемии Наук в ?тоМ направлении.

F.HOBoft ПСТОРИЧО.КОЙ ошибкЬй так внешне о ?н ^ т Ь сь  Г э т и м  с ^ в а м  
“ ^•"Уб^^ие проблемы, вызванные в научном tbodhS  

•)н последние годы. Д л я идеалистически н а ст р о е н н о г Г  с З н о к о г г !
\ 1 .', для PJCCKOH и нтеллигенции,, столь чуж дой и оторванной пт 
практической жизни, внесение этой новой постановки научной работы  
не опасно, оно необходимо, жизненно и несомненно ж ^ и т е л ь н ?  II 
иг ^ склады ваю тся услови я экономической жизни чем гш з-

ес TJ4H над благосостоянием  народа и над народным хозяйством
ех чy«^>™yeм необходимость связать на^™  с У ч е н и е м

гех об ектов, из которых слож ена р у сск а я  природа во т ем  много
"Р остр ан ств  и колоссальны х возм ож н остей  

Именно ^тими идеями руководились мы, когда создавати натпе 
об единение при Российской Академ ии Н аук, когда ш /  п ы т^ и ^ ь 
найти правильный подход к природным богатствам н е з а в и си м  ой 
их современниго практического использования. Мы ’ боялись чисто 
.-.кономического освещ ения, зная, как изменчивы и проходящ и экопо 
мические факторы в быстро текущ ей  жизни, как широко и Т и Г с ; 
иам(,няется ценность и полезность природных богатств в зависимости

н ^ 'н е 'те ^ я  «У-’̂ ЬТУРЬЬ С каждым годом все п о вы Г ^
J  й явления природы вовлекаю тся в практический обиход 

человеческой культуры  и мирового хозяйства. Понятие о ппоизволи 
тельны х с и л а х -р а ст я ж и м о , условно, изменчиво, как и зм ен?ивГ X  
ЖИЗИ!.. Нот почему мы преж де всего поставили себе задачу дать 
об-ективныи обзор природных рессур сов  России, в целой серии изда
ний свести  воедино разрозпенигле данные, путем больш ой ш5следопа- 
те..ьскои работы из>-чить .эти силы и формы их наилучшего 
зовапия. Из HaiHHX кадров вышли больш ие государственные научио- 
исследовательские институты , оптический, гидрологический, радиевой 
керамический; в наш их недрах ещ е работают 1нститут платиновый в 
фклико-химического анолизо, подготавливается И нститут почвенный. Р̂ >
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всех нгих на^^чио-исследовательскш: учреж дениях научаются свой»зтва 
русской природы, намечаются пути к превращению ее в максималь
ные ценности промышленности и культуры .

Наконец, в качестве третьей большой задачи наша комисс ия 
по<*тавила себе целью изучение естественных производительных сил 
по отдельным районам России, их разделение по территории, их со- 
четання в отдельных областях, т. е. изучение всей той совокупности 
природных и государственны х явлений, которые в целом с о з д а в  
экономическую характеристику отдельных районов русской земли. М 
мы подошли к этой третьей задаче познания самой России пy^^м 
попытки собрать воедино весь тот разрозненный материал, который 
накоплен почти двухвековой рабатой русской научной мысли. Мы ис 
любим сводить, подобно немцам, результаты своих работ п нередко 
сами забываем свои достижения, часто унося в могилу работы целой 
жизни. И, пр^!ступив к сведению всех наших данных о русской  при
роде и ее богатствах, мы скоро убедились, что сделано в Рос-оин 
гораздо больше, чем мы это думаем, что знаем мы о ней гораадо 
больше,* чем напечатано, что в русски х архивах и в ненапечатанных 
наблюдениях наших исследователей таятоя еще огромные н ценные 
сведения.

Мы приступили к пзданию описаний России под прежним .за
главием „Россия*', поставив задачей дать описание отдельных райо
нов России по тому описанию производительных сил, из которых 
слагается природа и население каждой области. Мы разбили всю 

•территорию Европейской и Азиатской России на 23  района, очень 
близких к районам, намеченным Госпланом и для каждого из них 
начали составлять описания богатств почв, недр, воды, животнохх) я 
растительного мира и т. д., по воем тем 17 элементам природных 
богатств, на которые мы искусственно разбили понятие производи
тельных сил.

Для того, чтобы придать большую гибкость нашей работе; каж
дый выпуск посвящен отдельному вопросу и отдельному району. 
Иначе говоря, один выпуск посвящен животноводству того или д р у 
гого края (напр. Кавказа), другой— человеку Я кутского края и т. д. 
При этом все выпуски таким образом средактированы, что если вы 
сброшюруете все главы посвяп^енные, например, почве всех 23  райо
нов и затем закончите их последним выпуском общего характе|>13. 
вы получите обидно (пшсание почв Россин. Если же вы их сброшнн 
руете по разнородным главам, вы получите в одной книге все 1 7 
глав, кacaюп^пxcя всех производительных сил той или другой обла
сти и таким образом получаете иписание района, его богатств. 
промышленности и населяющего человека.

} о̂т та канва, на которой была начата наша работа и и резуль
тате которой должно получиться 45)3 очерка, собранных в 17 отдель
ных глав по 23 ]>айонам. Издание выпускается в количестве 3 тыся»1 
экземп.'пфов. Окол(> СО выпусь'ов уж е имеется н около Ь5 уж е отп»‘- 
чатано.

Однако на этом пути мы очень ci;opo убедились, что такая ри- 
бота не сразу может достигнуть желательной полноты и ценностп. 
/ 1ип1Ь постепенно видоизменяясь н пополняясь от издания к нздаии11». 
она сможет правильно освеп1ать элементы многогранной природ!^ 
края и их практическую 11енность.
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ш ч т д ? э т о  '̂“ ■"- «лелано раз на
•jvi4»no» 2 иооледовательская работа, из гоаа в гоя ве-

**^*®<^нтаризацни народнохозяйственны х благ Но такая по-

Х Т о л ж  BCCT.U™ только в Г н т р ^
^“ч г^“ н в ы ^ с ™  работу па меотахЛ,,,

11Ш1 необходимости об'еднпе-

цризвать их к совм естной‘' Э т Г  к" п о з н ш ш Г “ ^ о Т

Т ч Г ;
0ДН.1К0, точны х научны х, методов; она считает, что в т я ж с ’ш е  гопм

н аук а не может оставаться за 4 с?ена>^к
и свое вдохновение жизни она долж на черпать свои темы
научить лаборатории научного творчества она' сум еет
ные uIhhw^TH превращ ать в хозяйственные и к ул ьтур -

Ллитч!?!*''  ̂ Ф"1аг призываем мы стать краеведческие общ ества Н<-
отвлеченная научная мысль не заглохнет з Г н а т в н -  

J - пиынся запросами момента, она ещ е ярче и могучее осветит ппо
nf ^ тт  °  ещ е незаметнее из тайников отвлечеинт-о знания
pf>,(HT ценности практической жнзнн.

общими усилиям и выработать .те формь<, на 
которы х могла бы строиться наш а общ ая работа по изучении) ппо- 
ярводительных сил Росонн п охране ее приходны х б о Ж в  ^
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с. л. ДОБРОВ,

Геологические исследования в небольши^с районагс 
и Hj( ираеведное значение *).

Геологические данные можно получить в любом районе, геологические 
явления можно наблюдать всюду. Так, везде ’ можно собрать обралда 
пород, из которых сложена данная местность, изучить порядок на
пластования. Везде можно прослеживать процессы (|)нзнческой гео 
логии, как деятельность рек, дождевых вод, ветра. Д аж е при еыу- 
дости геологических данных, когда геология района почти скры та о-г 
глаз наблюдателя, благодаря отсутствию обнажений горных пород, 
все же можно найти достойные задачи в собирании материала дос'гав- 
ляемого рытьем колодцев, канав, в детальном нзученпи различных 
наносов, слагающ их подпочву.

Местные^геологические исследования Могут преследовать цели и обще
образовательные и научные. К первым относится задача— дать наглядно^' 
представление о геологии района, путем выставления в местном мужн? 
надлежаще подобранных коллекции пород и ископаемых (окамене
лостей), иллюстрирующ их геологическое строение местности н 
ископаемую ф ауну (и флору), а также— геологических карт с про<})н- 
лямн к ним. Особое внимание может быть уделено полезным ископаемый! 
района, как строительным камням, рудам, воде и т. д., на пример^* 
которых легко заинтересовать посетителей музея и ввести их в к р у г  
геолопгческих представлений.. Весьма необходимым являет<^я состав* 
ление карты маршрутов с перечислением показательных пунктов дл« 
общеобразовательных экскурсий и затем— популярно написанных п у
теводителей, заключающих и геологический очерк района. Встречаю
щиеся в данной местности окаменелости должны быть использованы 
и в смысле экскурсий в область общего знакомства с палеонтологной. 
Указанный путеводитель обязательно должен заключать ннструкцпн» 
по (добиранию и консервированию ископаемых остатков.

Ко вторым (научным) задачам следует отнести подробное 
гическое изучение района, дающее в конечном итоге детальную  гт̂ о- 
логнческую карту, как „коренных" пород, так и карту, так назы"ваем»А\. 
„наносов" (ледниковых или други х послетретичных поверхностных 
образований), с соответственными профилями. Такие нсследованн^» 
могут дать уж е гораздо более полное представление о геологнчесном 
устройство данной местности и ее геологической истории. Кроме того.

"**) Не Ю1РЯ B0;)M0iKH0f гп скадько-ннОудь нснорматъ н иодробно ралвшл'». uo- 
,'1с;к«иия, я даю пдсх̂ ь лишь копсцектлвно(* налопй^нпо доклалн. ксмюрый был 
ня пссуюсч'ийскоп кпнфер<‘и1ц̂ и по крч^ '̂педеыию.
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1фи помощи местных последований могут быть разреш аемы отдельные 
частные научны е задачи, напр., специальное изучение ископаемой 
♦{уауны пли флоры какого-нибудь определенного геологического пласта, 
хорош о выраж енного и данном районе.

Очевидно, что значение такоеых (на местах местными силами) ис’  
следований не только местное, но и общее. Помимо важной роли этих 
1'еологических работ и их сводок для местной популяризации, как с 
целью образовательной, так и для использования на месте добытых 
завоеваний в области практической геологии (нахож дение новых за- 
леж еи руды , у гл я , камня и т, д.), таковые работы м огут оказаться 
весьма ценным вкладом в общ егеологическое изучение всей страны. 
При наличии местных сил и развитии краеведны х общ еств и музеев 
доаж но п одви н уться  изучение многих „забы ты х" (лучш е сказать: до 
которых за дальностью  от центров не дошли) угл ов наш его отечества, 
и не только отдаленны х углов, т. к. много почтенных научны х ещ(‘ 
очередны х задач связано с местностями, очень близкими к главным 
научным центрам.

Не только изучепие новых находок или углублен и е исследования 
классически х памятников прош лого земли может входить в местные 
задачи; чрезвычайно важным является энергичное уч асти е общ еств 
краеведения и вообп^е местных сил в охране геологических памятников. 
Таковая охрана может быть проведена лишь при содействии местных сил. 
Самый вопрос об охране геологических памятников представляется 
не разработанным и в н аш их услови ях, как и всякая охрана природы, 
•юлее чем трудным. У ч асти е местных сил поможет в самой разра
ботке вопроса. Многие геологические памятники,  ̂ как классическш^ 
опорные обнажения той или другой  системы, имеют общ егосудар
ственное значение (и для изучения и для обучения), но наблюдение 
за ними и возможная и х охрана от естественного (природой) или на
сильственного (человеком) разруш ения, может осущ ествл яться  только 
при ж ивейш ем уч асти и  в этом культурн ой  части местного населения. 
'Здесь ж е надо отметить и обоюдоострое значение популяризации гео
логии, сл уж ащ ей  иногда к бы строму уничтожению какого-либо геоло
гического памятника экскурсиям и, пример чего мы знаем, напр., под 
Москвой. Наконец, в предостереж ение местным любителям, слишком 
ревностно относящ имся ксвоим местным музеям, сл едует привести произо
ш едш ий недавно (в одной из подмосковных губерний) братский дележ 
какой-то окаменелости, ,го л о в а “ которой поступила в губернский 
музей, а „х в о ст"  в уездный... Такие прискорбные курьезы , надеемся, 
редки. Обычно редкости гибн ут просто благодаря отсутствию  любо- 
лиательности у  громадного больш инства населения.

Отметим, что ряд факторов способствует успеху местных работ. 
'Гак, тесная связь наблюдателей с данным районом, возможность дли
тельны х и повторных наблюде1шй и в различные сезоны года, связь. 
« местными учреж дениями, производящими работы, которые дают гео
логический материал, как гидротехнические сооруж ения и др. Связь 
м еж ду собой смежных областей такж е легко будет устанавливаться 
краеведам и для изучения своего района;— не редко для освещ ения 
геологии района приходится вы ходить более или менее за случайны е 
ра^ки „края**. При работе на м естах для всестороннего изучения края.
« точки зрения различных дисциплин наглядно обнаруж ивается польз<1 
одновременных с*ов^естных исследований 1)8лиых специалистов, кат;
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гоологн, почвоведы, ботанико-географы и т. д., подчеркивается вяанм- 
ная зависимость естественных факторов, а работа делается  продук
тивнее.

Но надо ясни себе представлять, что даж е при наличии на местах 
сиециа,!!истов, работа по изучению края не может дать сколько-нибудь 
гголных и научн1дх результатов при оторванности специалистов от 
центральных научных учреждений с их библиотеками и пособиями. 
Необходима всемерная связь с центром (м. б., местным областным), осо
бенно с учреждениями, захватывающими своими общегосударственными 
геологическими исследованиями данный район или могущими давать общие 
указания, Польза от такой связи должна быт1. взаимной. Необходимо 
организовать использование общ егосударственны х с'емок для обога
щения научными данными и коллекциями местных музеев. Связь с 
()б1цествами и учреждениями центра (Москва, Петроград, >ииверсн- 
тегские города) может дать необходимую консультацию в различных 
вопросах при н(‘следованиях, поможет направить работу, укаж ет за
дачи, связанные с изучением той или другой области (в особенности, 
если работа местного общества лишь нарождается), укаж ет литера
тур у, может быть, и снабдит ею. !> дальнейп1ем вы ступит на первый 
план обмен материалом, ^^aпp., экспедиции центральных учр<*ждвни 
могут положить начало геологическому музею края, уделить воз
можное из'СВОИХ коллекций,' а в дальнейшем работа на месте :̂ тог<> 
музея (или общества) детализирует с 'ем ку общую, угл уби т исследо- 
наиие, соберет большой дополнительный материал и, в свою очередь, 
сможет предоставить соответственному, центру, может быть, в е сь м а  
г;енный научный материал. Местные наблюдатели имеют возможность 
не упусти ть некоторые материалы, обычно уско^тьзающие от иссле
дователей из центра или доходяп1,ие до них в весьма н^^полном виде, 
как-то: материалы от бурений, рытья колодцев, временных разр<:*зов 
выемок при гидро-технических, железно-дорожных и др. работах (иапр., 
и сооружении местных веток ж. д. в центре мы узнаем сл.\’чайно). 
Такие разрезы и образцы из них часто имеют исключительное зна
чение при скудости геологиче,ских данных для того пли другого края, 
и только местные ревностные исследователи, часто П1>остыс любители 
пр)1род1>г и своего края, могут своевременно использовать, собрать а 
даже изучить такой материа,и и сохранить его не только для местного 
музея, но и поделиться нм (в обмен) с  заинтер<)сованными учеными в 
цент[)с.. Связ1. с  центром необходима еще и потому, что собранный им 
месте, па пр., палеонтологический материал, в большинстве сл>"чаев ие 
может получит!, здесь надлежащей научной обработки, для которой. 
11(‘из()ежно пользование более или менее обширной литературой, 
большею частью иностранной, пмеюп;ейся лишь в библиотеках сие- , 
циальных институтов и старых ученых обществ, и должен отсылатьсл 
для описания и даже лишь для определения в центр. От этого в 
;5у.’п.тате познание местной ископаемой фауны или флоры скорее но- 
двин(;тся и одна из краеведных задач будет тем самым выполнена.

Но есть известный минимум научной обстановки, бе^ которого 
г[»удно мыслить сколько-нибудь сознательное собирание материала 
местах и его самую предварительную обработку. Это— обладание основ
ной геологической литературой по данному району. Таковая литерату1>« 
(обычно представляет библиографическую редко<*.ть. Придется, мож<  ̂
быть, делать сводки по геологии районов,с указанием лите1ш турн н 
мрганизовать их издание. Такие сводки желательно с.набдить изобра-
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ж итиями характерны х руководящ и х окаменелостей, геологическом 
(хотя бы схематичной) картой и профилями,— для первой ориенти
ровки местным исследователям . В некоторых сл уч ая х  полезно пере- 
пздат!» стары е основные работы, освеп;аюпщ е геологию края.

ila  периодических с'ездаХу главным образом, областных, местных 
деятелей возможен обмен результатам и и от»ттом для дальнейш его 
н<и1рав.:1ения дела местных геологю ю ских исследований. На таких 
<*'Ч‘здах должны читаться сообщ ения научного хар ак тера о р езул ь
татах местных исследований, особенно имеющих значение для всей 
<Kwja.cTH, а такж е доклады  организационного характера, касаю щ иеся 
научной и просветительной деятельности краеведны х организаций, 
лиакомящие с постановкой дела на м естах и в центре, как областном, 
■1UK и всерос^'ийском. С этим мыс.1штся неразрывно— центральное (спра- 
ьснное) бюро с показательным музеем, включуощее геологический отдел, 
Ч\\кое учреж дение призвано инструкти ровать обрапдающихся к нему 
Mis-тных работников по соответственной специальности. Оно ж е спо- 
оо6('твует снабжению литературой. Б у д у ч и  и связугцим звеном между 
многими районами или даж е областями, оно будет накапливать све
дения и отдельные нередко разрозненные местные данные, которые 
ипоследствип м огут быть увязаны  и научно сведены  специалистам и 
по ооответственном у вопросу и не пропасть даром. Главное значение' 
/^юро— консультативное по научным и организационным вопросам.

Заканчивая свое сообгцение, я приветствую  натуралистов, рабо- 
'rrijC)in,Hx в области местной геологии, в особеоностп „любителей'^, так 
много уж е сделавш и х для русской  геологии. Вместе с тем выражаю 
пожелание, чтобы настоящ ая конференция ср азу положила начало, 
живой связи .для осущ ествле1ш я оргатгизации дела на м естах и по
мощи из центра.

То, что казались нужным отметить по отношению краеведной 
пх>логии, разум1>ется, приложимо в большой ;мере и к другим  от- 
^»аелям (и не только естествознания); давая обпще положения, прихо
ди тся несколько вы ходить из рамок темы. Но голоса местных работ
ников поставят определенные вопросы и задачи, и, может быть, не 
сейчас мы сможем на все ответить, так как дело новое, и только сов- 
ме<;тнон работой можно его начать организовывать. Можно дум ать, чт<̂  
нора для этого настала. Ника1ше кризисы не должны нас см ущ ать,—  
развитие краеведения и, ' в частности, необ'ходимоч^вязанные с этитй 
уси ех и  р»1щональной геологи и — залог екоух^йшего поднятия произво- 
,озтельных сил страихл.
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с. г, Григорьев .

>

«Значение установпения растительны^с сообществ в 
деле изучения края>.

Что такое растительные сообщ ества, какое онн имеют :iua4ene^
краеведения, как их исследовать— вот вопросы, ответ на которые 

я должен дать в своем докладе.
Итак, что такое растительные сообщ ества? Растения страны 

находятся под непрестанным воздействием разных географ ических 
агентов: тепла и влажности воздуха, формы поверхности, почвы, ветра, 
стоячих и текучих вод, человека с его разн^»обра:шои деятельностью, 
домашних и диких животных (птиц, насекомых и др.). Различные 
растения относятся к этим агентам различно: одни вымирают, др>тяе 
едва выживают, третьи— процветают, четвертые— распределяю тся в 
ширь, пятые— изменяются и т, д. Мало-по-малу растительность под 
влиянием этих агентов приспособляется к воздействию всех этих аг'еи- 
тов и постепенно распределяется на группы, которые благополучна- 

-уж иваю тся под действием тех или други х причин, так напринер: 
равнинный рельеф, длинное жаркое лето и недостаток влаги в течени<  ̂
большей частя года создают сухую  степь; обилие застойных поверх
ностных вод в замкнутых котловинах при климатических условие\ 
средней России дает моховое или торфяное бо.тюто; при достаточном, 
но не изобильном орошении— песчаный грунт и при Т(*х же клнма> 
тшюских условиях и при неровном рельефе даст сосновый бор. Такнс  ̂
природные группы имеют строго определенный флористический Ci>- 
став например: в сухом сосновом бору в качество подлеска встреча
ются вереск, брусника, два три вида rpynianoK и д.; состав этот 
♦определяется совокупностью географических условий местности. Во* 
растения этих природных групп, находясь под влиянием одннак4)вых 
окружающ их условий, ж ивут обп^ей жизнью и, в с.вою очередь, ока
зывают д р у г  на д р уга  определенное воздействие (в смысле затенения, 
защиты от ветра, орошения, сохранения влаги и т. п.). Такие 
илексы растений, являющиеся результатом га»графических у(*ловкй и 
живущ ие общей жизнью, и называются растительными сообществами.

Примером таких растительных сооОществ являются: л уг, еловый 
лес, торфяное болото, осоковое болото, ковылыии! степь, " пoлынн^ш 
степь и т. д. Таких растительных сообществ в крае бывает Muorot  ̂
множество и характер и распределение их для края имеют огрочн»^н- 
шее значение.

Все перечисленные гёо^)афические 4}>акторы, как-то: форма по- 
•ерхности, климат,>ветер, текучие и стоячие воды, почва, раститель
ность, животный мир, человек и его деятельность, оказывают д р у г  па 
д р уга определенное воздействие, не только не растение, но и* д р у г  

Д руга,— и сами онн находятся под воздействием д р уг  друга; 
к. климат влияет на форму поверхности, а форма поверхно<гги

( 58 )

т.



»«лняет на климат, рекн блинют ма растительность, и растительносп» 
ПА реки и т. д. В р езультате такого взаимодейстпия каж дая местность 
iTpHoopt^TaeT соверш енно определенную  физиономию и называется 
„географ ическим  ландшафтом'*. Географич. ландш афты  м огут быть 
wHibMa р а а ’1ичны и носят обыкнсУвенно название по тем географич»;- 
(•инм явлениям, которые имеют доминирую щ ий характер, по тем яи- 
лениям, которые придаю т л ан дш аф ту его физиономию. Поэтому назва
ния ландш аф тов так пестры  и разнообразны; мы имеем горный ланд
шафт, степной, озерный, моренный ландш афты, даж е ландш афт 
1(>Абрично-заводскон страны , все это строго определенные географически»‘ 
понятия. Распределение таких ландш аф тов по краю имеет для крае- 
кедения громадное значение, ибо каж дый ландш аф т обусловливается 
^овокупносяью целого ряда явлений: напр., ^указав, что в такой то  
местности имеется горный ландш аф т, тем самым определяе]^ ег»> 
рельеф, растительность, население, животный мир, хар ак тер  деятель
ности населения, многие особенности быта этого населения и даж<  ̂
некоторые особенности его духовного облика. Можно сказать, чт<» 
*ч;лн-бы краеведам  удал ось составление карты  распределения в стране п,*- 
ограф ических ландш аф тов, это создало бы м огучую  опору краеведеник>. 
о к а ж у  больш е— это дало бы почти 90% всех  признаков краеведения.

Само собой разум еется, и растительны е сообш,ества в деле созда
ния геог])аф нческнх ландш афтов имеют огромное, 71 асто первенствуюш,е<‘ 
ш ачение. 11а это указы ваю т и сами названия соответствую щ их ланд
шафтов: степной ландш аф т, пусты нны й ландш афт, ландш афт сухо го  
<?оставного бора,— явно, что здесь доминирую щ ие признаком является 
растительное сообщ ество.

Но влияние расти тельн ы х сообщ еств гораздо больше: оно не 
ог-раничивается только созданием отдельны х характерн ы х географ и- 
ф ических ландш аф тов. Значение растительны х сообщ еств для крае
ведения гораздо 1пире. и влияния гораздо глубж е, чем это каж ется 
первого раза.

П режде в с е г о  растительны е сообщ ества оказывают громадное 
илияние на животный мир, и распределению  растительности в стране 
строго соо тветствует  распределение ж ивотных. При этом в зависи- 
>iocTH от растительности распределяю тся по стране не только траво- 
/1дные животные, непосредственно с растительностью  связанные, но к 
хищ ники, НПО, во-первы х, травоядны е составляю т основу жизни хш д- 
iiHkOB, и во-вторых, растительны е сообщ ества создают удобные условия 
'•ущ ествования для хищ ников— ‘Они дают им убеж ищ е— в траве, в 
кустар н и к ах, на деревьях, под корнями...

Каж дом у растительном у сообщ еству свойственен свой животный 
мир, например, сосновому л е су  свойственны: белки, большой пестрый 
дятел, клесты, сосновый ш елкопряд, некоторые ж уки-дровосеки. Степи 
двойственны гры зуны — сусл и к, сурок, туш канчик, слепыш , сл еп у
шонка, полевые мыши, перевязка, а такж е лисица, которая встре
чается, как в л есу , так и в степи, но здесь находит для себя осо- 
($енио богатую  наж иву; из птиц— степи свойственны дрофа, всевоз
можные хищ ны е птицы, которые свойственны и л есу  и степи, 
привлекаемые обильной пищей, встречаю тся в степи в таком количе
стве, что нельзя себе представить степи без парящ его над ней хи щ 
ника; .этому же сообщ еству свойственен и целый ряд характерны х 
насекомых, преим ущ ественно различные прямокрылые: саранча, 
еюбылкн н др.
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Растения н животные настолько сроднились м еж ду собой, чт̂  
во многих случаях, зная растительные сообщ ества края и их расп ре 
деление, можно заранее рассказать распределение животных ш 
стране, и обратно, когда вам из данного угла страны ирин^*сут не 
«"колько характерны х животных, вы вполне можете сказать, что в это» 
у г л у  страны должны сущ ествовать такие-то и такие-то растительные 
<*юобщества.

Однако не только животные, но и другой, казалось бы, так малс 
связанны}’! с растениями фактор, как климат, зависит в значительно! 
степени от распределения растительных сообществ. Так, .теса опреде
ленно защищают отдельные части страны от ветра: леса являются 
безусловно препятствием для многих ветров— для движения воздуха 
в высших слоях атмосферы— ;а защита от ветра имеет целый ряд ре
зультатов, в самых различных областях: в области садоводства, хл^збо- 
ггашества, распространения растений и животных.

Ьолота увлажняют к.лимат, способствуют сохранению влагой, и не 
только сохранению ее, но и'появлению  обильной росы, в то время, 
когда в д р уги х местах господствует засуха. Торфяники своими испа
рениями понижают температуру, создавая даж е „полярные" .условия 
в местах, имеющих климат средней России; в качестве яркого при
мера я напомню такой факт, что летом, в июле месяце, под Москвой 
иа торфяных болотах моховой покров смерзался *) (при 0°, у  самой 
поверхности торфяника). Это уж е такое характерное влияние расти
тельного сообп1.ества на климат, ярче которого трудно себе что-нибудь 
представить.

Наконец, растительные сообщества н нх распределение оказы- 
нают огромное влияние н на человека, как с одной стороны на его 
хозяйственную деятапьность, так с другой стороны на его мзтерналг^ 
ныи, и даже, до некоторой степени, его духовный быт.

Влияние растительных сообществ на занятия человека вполне 
определенно и, я бы сказал, непосредственно. Возьмем примеры В 
степной стране первым занятием населения является массовое ското
водство. Впоследствии, если почва плодородна, массовое скотоводство 
заменяется отчасти хлебопашеством: при этом совершенно опреде
ленно зная, что такой-то участок степи заселен недавно, можно ска
зать. что главным занятием жителей, будет массовое скотовод ство- 
отарное скотоводство, колоссальные стада рогатого скота и т. д.- это 
овойстиенно степным участкам в первое время их обработки Точно 
также в .чеоной стране совершенно определенным заня1ием жителей 
ЯЛ.1ЯЮТСЯ лесные промыслы— пилка, сплавка леса, гонка смолы ондва 
дегтя и связанные с этим кустарные промыслы, мебельный токарныЛ 
п вблизи воды— судостроительное Дело; примеры такого влияния леса 
можно видеть, где утодно. Рядом с этйм в .песных м е с т н о с т ^  
а.изнн иасе.11ения большую {юль играют такие промыслы, вак орехо
вый, грибнон, ягодный, В некоторых местах России, эти промысли 
имеют огромное значение для всей жизни страны— я напомню хотя бн 
промысел „ш нш кованне“ в Спбирн, нгрвющнй там в пекоторых ме<~гал 
большую роль, нежели хлебопашество.

Такж е характерно влияние луга: при иа.иичнн больших залж>*- 
ных лугов, независимо от того, давно заселена страна или иелаанл 
г^сго или редко, всегда на первый план выoтл*пa '̂т ♦*кот\1водство (в

«) Наблюдения п̂ юф1‘ссори А. М>. Флорова.
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пастностн разведение крупного рогатого скота), к которому в подго
родных (нлн особо благоприятны х по условиям сбыта) местностях 
1трисоединнется промышленное огородничество, (но скотоводство в 
больш их размерах почти исключительно молочное все же остается—  
в<*помннм хотя бы подмосковные местности по М оскве-реке). И таких 
1гримеров можно привести целую  м ассу (торфяное дело на сфагновых 

'ш моховых болотах и т. д.).
Влияние растительны х сообщ еств на материальный быт чело

века. на его ж илищ е, пищ у, утварь, тоже очень велико. В лесных 
м естностях дома деревянны е, нередко в два, даж е три сруба, углы  
рублены  в крест— дерева не жалею т— дома часто в два этажа, крышн 
крыты тесом. В безлесных степны х м естностях дома глинобитные 
(мазанки), сы рцовы е (Туркестан) или каменные, крыш н соломенные, 
или камыш евые, у  кого побогаче— черепичные, а при малом коли
честве осадков плоские,' глинобитные. В лесны х местностях утварь 
деревянная: деревянны е чаш ки, миски, плошки, ложки. В д р уги х  
местностях изделие из березы: туеса , берестяные корыта...

З десь определенные растительны е сообщ ества и материальный 
бьгг и д ут р ук а  об р у к у , и, зная, например, что в данной стране в 
утвари  играю т роль берестяны е изделия, можно сказать, что в этом 
крае много березового леса, так что можно березы не ж алеть и драть 
бер есту, ещ е когда дерево стоит. Топливо в лесной местности— дрова, 
а в степной солома, подсолнечные стволы и донца, подсолнечная н 
гр^'чишная лузга, т. е. различные продукты  степи.

Пищ а лесного человека— грибы, дичь, ягоды, орехи. Я  позволю 
себе привесть один в высш ей степенп характерны й факт. В Вологод
ской губернии н в смежной с ней части А рхан гельской  губернии, в 
Ш енкурском уезде, например, грибной промысел заменяет огородни
чество. Грибы даж е называются овощем, и в определенное время це
лые деревни выезжают в лес ,,за овощем^, ж и вут там неделями н 
консервирую т грибы во всех видах: солят, суш ат и потом питаются 
круглы й год, особенно в посты. Д аж е такая определенная черта быта, 
как народные лакомства, связаны с определенными^ растительными 
сообщ ествами, я позволю себе напомнить здесь один любопытный 
•()акт. С у щ еств у ет  растение— водяной орех (Тгара— natans)— растение 
редкое, вымирающее и разбросанное в России в самых различных 
местах, начиная с губерний северны х, и кончая крайним югом (К у
банская область); и всю ду, где оно встречается, там на базарах вы 
встретите эти 'водян ы е орехи, или как их иногда называют „чертовы 
о р е х и к а к  определенное народное лакомство, рядом с подсолнухом 
и тыквенным семенем.

Ш ияние растительности ца духовны й быт человека, конечно, зна^ 
чительно менее уловимо, и в этом случае этнографы м огут сказать 
гораздо больп1е, неж ели с к а ж у  я. Но и нам, географам, нельзя не от
метить этой связи м еж ду растительным и сообп1ествамп и духовным 
бытом населения. Определенные обычаи связаны с широким распро
странением того или д р угого  растения. Вспомните рождественску»> 
елку, которая есть там, где растет ель и о тсутств у ет  на Украине 
пли в среднем Поволжье, где нет ели (напомню, что в Западной Е в
ропе елка заменяется другим и видами вечно зеленых растений, на- 
прим«ф падубом). Вспомните украш ения березкой домов на Троицу, 
весенние народные хож дения „с  березкой" и т. д., и в народной ли
тер атур е  мы найдем влияние отдельных растений и растительны х
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у
Растения н животные настолько сроднились м еж ду собой, что 

во многих случаях, зная растительные сообщества края и их распре
деление, можно заранее рассказать распределение животных по 
стране, и обратно, когда вам из данного угл а страны иринесут не
сколько характерных животных, вы вполне можете сказать, что в этом 
у гл у  страны должны сущ ествовать такие-то и такие-то растительные 
1'юобщества.

Однако не только животные, но и другой, казалось бы, так мало 
<и}язанны11 с растениями фактор, как климат, зависит в значительной 
степени от распределения растительных сообществ. Так, леса опреде
ленно защищают отдельные части страны от ветра: леса являются 
безусловно препятствием для многих ветров— для движения воздуха 
в ' высших слоях атмосферы— ;а защита от ветра имеет целый ряд ре
зультатов, в самых различных областях: в области садоводства, хлебо
пашества, распространения растений и животных.

Ьолота увлажняют климат, способствуют сохранению влаги, и не 
fo.iLKO сохранению ее, но, и появлению обильной росы, в то время, 
когда в др уги х местах господствует засуха. Торфяники своими испа
рениями понижают температуру, создавая даже „полярные*^ .условия 
в местах, имеющих климат средней Россииj в качестве яркого при
мера я напомню такой факт, что летом, в июле месяце, под Москвой 
па торфяных болотах моховой покров смерзался *) (при 0°, у  самой 
поверхности торфяника). Это уж е такое характерное влияние расти
тельного сообп^ества на климат, ярче которого трудно себе что-нибудь 
представить. ' ^

Наконец, растительные сооощества и их распределение оказы- 
иают огромное влияние и на человека, . как с одной стороны на его 
хозяйственную деятельность, так с другой стороны на его материал!^ 
пыи, и даже, до некоторой степени, его духовный быт

Влияние растительных сообществ на занятия человека вполне 
определенно и, я бы сказал, непосредственно. Возьмем примеры В 
степной стране первым занятием населения является массовое ското- 
водстпо. Впоследствии, если почва плодородна, массовое скотоводство 
иаменяется отчасти хлебопашеством: при зтом совершенно опреле- 
ленно зная, что такой-то участок степи заселен недавно, можно e^ i- 
зать. что главным занятием жителей, будет массовое скотоводство—  
отарное скотоводство, колоссальные стада рогатого скота н т л • «ч> 
••войотненно степным участкам в первое вр^'мя их обработки' Точно 
такж е в лелнои стране совершенно определенным занятием жителей 
НГ..1ЯЮТСЯ лесные промыслы— пилка, сплавка леса, гонка смолы снлкл 
де1 гя и свя,)!1иные <; этим кустарные промыслы, мебельный токарныА.
R Вблизи поды -судостроительное Лело; примеры такого в л и я н и ^ д ^  
можно видеть, где угодно. 1’ ядом с чтнм в лесных м е г ^ г н о с т ^  
а.изнн населения большую /юль играют т а к и е  промыслы как 
вый, грибнон, ягодный. В некоторых местах Россни. ;,тн п р о Х л н  
имеют огромное, .значение для всей жизни с т р а н н - я  напомню хотя бя 
и^ромысел .ш иш кованне- в Сибири, играющий там в певоторых м ™  
большую роль, нежели хлебопашество. * «огтах

Такж е характерно влияние луга: при на-чичии больших з а л .„ -  
Hj^x лугов, иезависино от того, давно заселена страна нтн ие-тшиг. 
г>сто или редко, всегда на первый план выот^^па^т - к о т о в о д с т  (в

Наб;1юл»*иия п|юф<ч;001>« ‘t'.iepona.
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пастностн pfi3BeACHue крупного рогатого скота), к которому в п о д п ь  
родных (или особо благоприятны х по условиям сбыта) местностях 
присоединяется пром?лшленное огородничество, (но скотоводство в 
больш их разм ерах почти исключительно молочное все ж е остается!—  
вспомним хотя бы подмосковные местности по М оскве-реке). II таких 
примеров можно привести целую  м ассу (торфяное дело на сф агновы х 
и моховых болотах и т. д.).

Влияние растительны х сообщ еств на материальный быт чело
века. на его ж илищ е, пищ у, утварь, тоже очень велико. В лесных 
м естностях дома деревянные, нередко в два, даж е три сруба, углы  
рублены  в кр ест— дерева не жалею т— дома часто в два этажа, крышн 
крыты тесом. В безлесных степны х м естностях дома глинобитные 
(мазанки), сы рцовы е (Туркестан) или каменные, крыш н соломенные, 
или камыш евые, у  кого побогаче— черепичные, а при малом коли
честве осадков плоские,' глинобитные. В лесны х местностях утварь 
деревянная: деревянны е чаш ки, миски, плошки, ложки. В д р уги х  
м естностях изделие из березы: туеса , берестяные корыта...

З д есь определенные растительны е сообщ ества и материальный 
быт и д ут  р у к а  об р у к у , и, зная, например, что в данной стране в 
утвари  играю т роль берестяны е изделия, можно сказать, что в этом 
крае много березового леса, так что можно березы не жа.леть и драть 
б ер есту, ещ е когда дерево стоит. Топливо в лесной местности— дрова, 
а в степной солома, подсолнечные стволы и донца, подсолнечная н 
гр^'чишная л узга, т. е. различные продукты  степи.

Пипщ лесного человека— грибы, дичь, ягоды, орехи. Я  позволю 
себе привесть одпн в вы сш ей степенп характерны й факт. В Вологод
ской губерн и и  и в смежной с ней части А рхан гельской  губернии, в 
Ш енкурском  уезде, например, грибной промысел заменяет огородни
чество. Грибы даж е называются овотцем, и в определенное время це
лые деревни выезжают в лес ,,за овоп;ем“ , ж и вут там неделями н 
консервирую т грибы во всех видах: солят, суш ат и потом питаются 
круглы й  год, особенно в посты. Д аж е такая определенная черта быта, 
«ак народные лакомства, связаны с определенными^ растительными 
сообщ ествам и, я позволю себе напомнить здесь один люботштный 
факт. С у щ е ств у е т  растение— водяной орех (Тгара— natans)— растение 
редкое, вымираюп^ее и разбросанное в Роесип в самых раалпчных 
м естах, начиная с губер}1ий северны х, и кончая крайним югом (К у
банская область); и всю ду, где оно встречается, там на базарах вы 
встретите эти водяные орехи, или как их иногда называют „чертовы 
о р ехи ‘‘ . как определенное народное лакомство, рядом с подсолнухом 
и тыквенным семенем.

Влияние растительности ца духовны й быт человека, конечно, зна^ 
чительно менее уловимо, и в этом сл учае этнографы м огут сказать 
гораздо больш е, неж ели с к а ж у  я. Но и нам, географам, нелт.зя не от
метить этой связи м еж ду растительны м и сообпи^етвамп и духовным 
бытом населения. Определенные обычаи связаны с пшроким распро
странением  того или д р уго го  растения. Вспомните рождественскуто 
ел ку, кот(>рая есть там, где р астет ель и от(^утствует на YKpanHfi 
или в среднем П оволжье, где нет ели (напомню, что в Западной Е в
ропе елка зам еняется други м и  видами вечно зеленых растений, на
пример падубом). Вспомните украпгения березкой домов на Троицу, 
весенние народные хож дения „с  березкой" и т. д., и в народной ли
тер атур е  мы найдем влияние отдельных растений и растительны х

( 61 )



сообществ: вспомнш’е „белую берк?зу", „горькую  оси н у“ , „ш ирокую  
степь", „ковыль траву'* и т. д.

Переходим к последнему вопросу: какие сущ ествую т способы 
установления растительных сообществ, в стране и состава этих сооб
щ еств и их распределения. Д ля того, чтобы получилась картина рас
пределения растительных сообществ необходимо, конечно, преж дг 
всего уметь констатировать те или други е сообщества. Д ля у с т а 
новления растительных сообществ сущ ествую т два способа: споооб 
маршрутный и способ стационарный. Способ маршрутный заключается 
в том, что исследователь берет себе определенную местность и искре
щ ивает ее по всем направлениям, по возможности связывая свои п у 
теш ествия с имеющимися картами, главным образом д в у х  или трех 
лерстными, которые дают понятие о распределении возможно болт- 
шего числа географических факторов, напр, рельефа (формы поверх
ности), вод^ и в грубы х чертах даже растительности (леса). Имен 
перед собой такую карту, исследователь изубирает себе марш рут r  
по нем констатирует различные растительные сообщества. Е сть другой 
способ, более детальный и гораздо более совершенный, может быть 
менее удобный в том смысле, что даст менее в определенное время. 
Эго стационарный способ, он употребляется в тех губерниях, где 
имеются ботанические центры: опытные станции, ботанические каби
неты и музеи (напр, б  Воронежской губ. кабинет сельско-хоз. инсти
тута, прославившийся детальными исследованиями ближайш их ок
рестностей прямо на месте). При таком способе сначала производятся 
детальные исследования ближайших окрестностей, наносятся на ка,рту 
растительные сообщества, затем работы продвигаются несколько 
дальше, и та̂ с мало-по-малу, постепенно раздвигая пределы, иссле
дуется целый район. Затем исследование передвигается в другой
район, где может быть устроена подобная же исследовательская база 
и т. д.

^̂ ба Э1И спосооа имеют свои достоинства и свои недостатки н 
оба, я бы сказал, необходимы: маршрутный способ необходим для 
первоначального ознакомления с растительностью страны, стационар
ный способ нужен для более детального изучения растительных со- 
обп1,еств, пх расп])еделения и их состава.

Какими способами закрепляется состав растительных сообществ*' 
Таких способов можно указать два: во 1-х запиг*ывание н *>-х герба
ризация. Многие ботаники 1)екомендуют способ записывания^ расти
тельных сообни'ств, что особенно удобно при маршрутном способе* 
когда человек едет по стране, то он часто не имеет возможности оста- 
напливаться долго в данной местности, увидев то или другое паств- 
тольное сообтц(Н'тво, он останавливается, слезает с лошади и записы-
ИШ'Т (1)лорнстическии состав данного еообтцеотна. Затем он наквеш и- 
iiiK'.T, по позможности это соо6|Ц(«от|)о пешком, пли на лош ади (когда 
.-.ообпи'стна распрортраняются на более аначнтелг.ное простпанЛ поГи 
;wTiHCiJi)ai',T растительный состав сообщеетна и его изменения в от
дел1.них местах, н так делается с одним, другим сообществом и по- 
<'.тепснно. такпм образом, обследуется вся сторона. Такой способ очен1 
удобен; при нем довольно бн(^тро можно обследовать стван у но v 
него есть огромные недостатки. Но-перпых, записывать мож ет‘ только 
человек, очень знающий систем^1тику и хорошо знакомый с подобными 
сообии'ствами. ибо полевое определение' не всегда возможно и ко 
нечно, лаже зник>п»ему ботанику при записывании наиболее .•о’мнн-
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тельны е формы приходится брать о собой для определения,» а во-вго- 
р и х , ботаническая* как и зоологическая, науки раздробили виды на 
‘гакое безконечное количество второстепенны х видов, полевое опреде
ление которых невозможно, а вместе с тем с этим раздроблением 
сгриходнтся счи таться  тем более, что часто известные мелкие виды 
ивязаны с определенными географ ическими условиями, я долж ен к 
(Ч^жалеыню сказать о том, что раздробление видов слож ны х поли
морфных на подвиды было- бы более целесообразным, чем раздробле
ние одного на безконечные виды. '

В виду всего сказанного более целесообразен, или, я бы сказал» 
Гкхиее соверш енен д р угой  способ, способ гербаризации. Н едостаток 
его  очень большой: медленность собирания и засуш ивания растения 
требует значительной затраты  сил, а главное, времени и при мар
ш рутном способе создает больш ие задержки. Поэтому, конечно, лучш е 
Ж!(То, если  эти два способа можно комбинировать, причем у  исследо- 
нателя долж ен быть помопщик, специально занятый сохранением н 
<\уш кою'растений под руководством  исследователя. Т акая камбинация 
:ш.лисывания с гербаризацией представляет идеальный способ у с т а 
новления расти тельн ы х сообтцеств в крае.

'Закрепление сведений о распределении ра^стительных сообщ еств 
тож е возможно несколькими способами. Я  у к а ж у  из них такие, кото- 
]>ые представляю тся мне наиболее целесообразными.

. Во первы х, главное— нанесение на карту; если у  вас есть карта 
достаточно крупного масш таба, то растительны е сообш;ества наносятся 
п])Ямо на черную  кар ту, причем это нанесение на к ар ту  цветными 
карандаш ам и или каким-нибудь .другим способом может производиться

марш рутном или стационарном способе исследования.
Закрепление состава и физиономии растительны х сообщ еств, 

к|юме гербаризации, делаю тся еще фотографиями сообщ еств и харак- 
гериых растений в их естественной обстановке. Такие фотографии 
(•ообп;еств и отдельны х растений ,в их естественной обстановке дают 
полное представление о ботаническом ландш афте, а часто и д р уги х. 
Г'вязанных растительностью  явлениях.

Наконец, третий способ, очень сущ ественны й и очень интересный, 
но не р.сегда удаю щ ийся, но совместно с другим и способами имею- 
1ДИЙ больш ое зна'гение— это зарисовр^а худож ником растительны х со- 
общест!? красками.

Т акое цветное изображение растительных сообш.еств очень важно, 
нотому часто раскры вает целый ботанический ландш афт, как этого 
не может д ать ни гербарий, ни черная фотография; такой способ 
дает, напр, представление об окраске растительны х сообн1,еств по вре
менам г о д а — весенней, осенней, особенно характерной для северных 
частей [NxtcHH, гд̂ * смена цветов ярко выраж ена буквально по т{е- 
делям.

[)Отаник и даж е не ботаник знают, нанр., что л уговая  флора при
обретает в течение; периода^ цветения в летний сезон 2— 3 (и более) 
ра-злнчных гжраскн. Сначала доминирует цвет желтый, затем лило
вый с. красным, затем лиловый выпадает, остается красный, потом 
вы ступает бел1дй, когда цветет ромашка, иногда смеш анный с лило
вым, если в это время цветут колокольчики. Такие смены очень 
lUMKHo было бы занести на картину, как дополнение к ф отограф иру- 
<‘ Мой картине.
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в  дополнение ска;«у еи;е два слова о фото1уафировании свер ху 
(С аэроплана, с цеппелина) и о цветной фотографии. Что к асается  д о  
фотографирования растительных сообщ еств свер ху, то я думаю, что 
оно может иметь гром’адное значение. В дапе картографии фото
графия свер ху уж е признана и принята наукой; в частности фот^ь 
графия свер ху растительных сообществ даст прекрасную  картину 
распределения крупных 'Сообще(;тв. Особенно для грубого р ^ п р с д е -  
ления ^леса, полей, луга, болот-т-это незаменимый способ первоначаль
ной ориентировки. Что же касается цветной фотографии (или че^ь 
ной фотографии), то этот способ может дать хорош ее дополнение к 
рисунку, но это вехць такая трудная, такая малодоступная, а главное 
такая мало продуктивная (каждый снимок получается только в одном 
экземпляре), что при настоящ их условиях серьезного значения этому 
способу придавать не приходится.

Итак, конечная цель всех указанных мною работ есть состав
ление карты растительных сообществ в масштабе не менее версты 
(и в крайнем случае д в ух  верст).

Такой карты нет ни для одной части России, даже для Москов
ской губернии, одной из наиболее исследованных губерний. Такал 
карта необходима для всей России, и обязанностью краеведных дел- 
телей является составление такой карты. Рядом с этим необходимы н 
гербарии всех типичных растительных сообществ, ибо нанесенный на 
карту, например, сосновый лес еще не обозначает полностью его со
става: в разных местах России сосновый бор может иметь различный 
видовой состав. Необходимы гербарии и по сообществам с точным 
приурочением к месту c6of)a. Же»чательно сопровождение карты хо
рошими фотографиями, если можно и цветными рисунками. И’ то и 
другое должно быть взято в наиболее характерный для данного соо<ь 
щества момент; очень желательны также фотографии, и рисунки от
дельных растений, составляющих сообщества.

Собранный и зафикси]10ванный, таким образом, ботанический ма
териал и даст нам то расп^)еделение растительных сообществ, о зна
чении которого) я говорил в первой части своего доклада.

7 -
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г. n. Кожевников.

Районирование в зоологически^ нзбпюдени:;}^ и иссле
дования^ как одна из основны;( задач краеведения.

Что такое районирование зоологических наблюдени1Г? Я  опреде-
это понятие таким образом: районпроваппе зоологических наблю- 

деипн и последований зак«чючается в приурочении их к определенному 
гопогра(|)ичеекому району,.,характеризую щ ем уся определенными фц- 
;ш ко-географ ическими условиями, и имеет своей конечной целью 
выяснение слож ны х взаимоотношений меж ду орг^^низмами и теми 
св<кйствами окруж аю щ ей среды, которые характерны  для данной* 
района.

Районирование является обязательным условием целого ряда 
исследований, каковы, например, исследования географ ические, фи
зико-географ ические, зоогеографические, фитогеографические, ойколо- 
1'нческие. Всякое исследование вообще может быть производимо или •• 
принятием во вни>1ание условий пространства и времени, или без 
принятия во внимание этих условий. Конечно, все происходящ ее в 
природе происходит в определенных усл ови ях пространства и вре
мени, в том числе и всякое исследование, но далеко не во всяком 
исследовании нуж но принимать эти условия во внимание, как нечто, 
подлеж ап;ее у ч е ту  и анализ;^^в самом ходе исследования. К огда mi-! 
производим топографо-анатомичес^ое или сравнительно-анатомическое 
исследование строения животных, то, при известном направлении 
работы, исследователю  молсет быть безразлично, из какой местности 
происходит ясивотное, в какое время года, при какой тем пературе и 
т. п. оно пойгмано. Целый ряд химических реакций будет происходить 
в н аш их пробирках, ретортах и колбах одинаково и 'зимой, и летом, 
и в комнате, и на открытом воздухе, и в Европе: и в А встралии. По 
крайней мере, при современном состоянии наш их знаний мы не могли 
бы ул ови ть никаких отличий в ходе целого ряда реакций в зависи
мости от местных условий. Точно такж е многие физические явленш!. 
дей ствия целого ряда физических приборов б у д у т  происходить для 
наптего наблюдения соверш енно одинаково под разш>1мп широтами тг 
п разное время года.-Б ы ло бы в высш ей степени интересно, если бы 
химики и физики угл уб и л и  анализ изучаемых ими явлении с точки 
зрения зависимости их от условий местности, климата, времени гот  
и т. п.

Е сть некоторые физические явлении, где зависимость от местно
сти вы ступ ает весьма яено. Позьмем прел«де всего явления магнитные. 
Элементы ' земного магнетизма различны в разных местах яемног о 
niapa. Изучение земного магнетизма приводит к составлению магнит- 
f!HX карт о нанесением на них или изогон, т.-е. линий равного скло- 
1сеиия, или изоклин, т.-е. линий равного наклонения, или изодинам, 
т.-е. линий равной магнитной силы. Всякое составление карт, приуро
ченное к географ ическом у распределению  какого-нибудь естественно- 
исторического явления, ееть районирование. В вопросе о земном магне
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тизме особенно ярко вы ступает районирование при изучении ненорм^1ЛЬ- 
иого распределения’ земного магнетизма, так называемых „м агнитны ! 
аномалий", самая крупная пз которых наход1ггся в К урской губернии.

Сила тяжести, изучаемая с помощью качания маятника, п кк' 
различна в разных местах земного шара. Маятник качается различно 
в разных местностях, и можно говорить о }>айонировании наблюдений 
над качанием маятника. Н этом вопросе и[1тересно привести один 
оригинальный факт. Известно, что горы своею массою влияют на 
качание маятника, увеличивая действие силы тяжести. И вот оказы
вается, что Гималайские горы не влияют на качание маятника так, 
как они должны были бы влиять. С точки зрения математика, изу- 
чаюи1,его качание маятника, Гпммалаев как бы не сущ ествует... Пы- 
сказывать какие-либо гипотезы относительно этого явления нг- 
входит в задачу моего доклада, я отмечаю вышеуказанный интересный 
факт, как яркий пример возможности районирования распределеии:! 
силы тяжести.

Укажем далее, что кипение воды соверш ается при разной томцс- 
ратуре на разных высотах— опять npm iep физического явления, под
лежащего районированию. Химический состав воды чрезвычайно 
изменчив в разных местностях земного шара, а что касается морской 
воды, то громадная поверхность океанов и морей подлежит районн- 
рованпю на основании целого ряда признаков, что и составляет одну 
из за/шч океанографии. Почвоведение приводит нас к самому опреде
ленному районированию, равно как и климатология.

Таким образом, если мы внимательно проанализируем условия 
окружающей нас природы, то увидим, что у  каждой данной местности, 
у  каждого района имеется своя земля, свое небо, свое солнце, свой 
воздух, свой климат, а следовательно и своя лшзнь. Что такое жизнь? 
Это проявление мировой энергии в органических формах. Проявления 
эти бесконечно сложны и разнообразны и «зависят от бесконечной 
сложности и разнообразия тех условий, в которых они проявляются. 
Если бы мы могли вполне понять всю эту сложность и все это раз
нообразие, мы бы поняли, чтсг такое жизнь. Естествоиспытатель но 
момсет вести свои исследования вне определенных рамок, он должен 
по возможности суж ивать пределы своего исследования. Он его 
суж ивает прежде всего по отношению к об ектам наблюдения, доводя 
изучение до отдельного эк'Земпляра, он должен; его суж и вать и по 
отношению к району.

Я  ставлю вопрос о районировании зоологических исследований 
<5 такой широкой точки зрения в виду того, что на с ‘езде краеведе
ния вопрос о районировании занимает первенствующее место. счи
таю вообще, что районирование есть один из основных приемов изу
чения природы в области известных дисциплин. Возьмем для примера 
;юогеог1)афию. Одна из основных задач ее разделить земной ш ар на 
paiiOHiJ, сперва крупные, потом более мелкие, сперва на зоогеографи- 
ческие области, потом на подобласти, провинции, округа, полосы 
Т(\рминологня здесь не вполне строго выработана ‘.по отношению к 
более мелким районам, разные авторы понимают термины различно,*)

*) Считаю пе лншннм прппести здесь те под1^азделення зоогсографичоских 
областеП, которые принимает апторнтетный зоогеограф М Л. Мензбнр в oi'oom ппино- 
дпмом ипжо труде: область, подобласть, провинция (зона), подпровинция. округ,
V̂ nCTOFw* , * ^
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но как oii то 1111 было, аоогео1’раф iit'CoMiioiiiio занимается paiioimpo- 
вапи1‘м снопх исследований. Это райопиронашк^ сказ1»шается иногда 
весьма своеобразно на самой методике фауиистич(‘ских: и системати
ческих работ. Дело в том, что при совремепиом состоянии система
тики нередко работа систематика и фауниста ведется не г. мировом 
масштабе, а применительно к определенному, хотя бы и верьма 
большому району зехмного шара. Так, например, систематики энтомо
логи нередко ограничивают пределы изучения, как сравнительного 
материала, так и литературы, только палеарктической областью или 
присоединяют к этому имеющую много сходных видов неарктическую, 
Делается это прежде всего из за технических трудностей и даже не
возможности собр^ать литературу и сравнительный ' материал в боле(‘ 
широком масштабе, но, как бы то ни было, ограничение работы онре- 
доленно!! зоогеографическон • областью уже можно подвести под поня
тие „районирования*^ в самом широком смысле слова. Когда речь идет о 
более мелких зоогеографическпх единицах, как провинции, округа и т. п., 
принцип районирования при исследовании проявляется еще ярче. Чтобы 
характеризовать правильно фауну сравнительно небольшого района 
и ее зоогеографические особенности, необходимо весьма тщательное 
чисто районное исследование. Для зоогеографии России мы имеем уже 
работы, где идет речь о мелких зоогеографических районах.  ̂ Такова 
работа М. А. „Зоологические участки Туркестанского края
и вероятное происхождение фауны последнего", напечатанная в пре
кратившемся во время революции издании „Временник общества со
действия успехам опытных наук и их практических применений 
имени X. С. Леденцова“ (приложение к Ы 4 1914 г.), в которой он 
делит Туркестан на 6 зоогеографических участков. Такова работа 
покойного К. А. Сатунина: „О зоогеографических округах Кавказского 
Края‘* (Изб. Кавк. Музея т. VII, 1912), где Кавказ делится еще более 
дробно, на одиннадцать округов (участков по терминологии Мензбира), 
весьма близко совпадаюпдих с фитогеорафическими ‘„областями'* (уча
стками). принятыми известным ^знатоком флоры Кавказа Я. С. Медве
девым. Есть и более широкая попытка К. А. Сатунина разделить 
всю Российскую Империю на зоогеографические единицы, основы
ваясь на распространении млекопитаюпщх.*) Он устанавливает в пре
делах бывшей Российской Империи две подобласти: „европейско-
азиатскую " и „п усты нную ". Первую он делит на Следующие семь 
частей: полоса тундры, тайги, островных лесов, степи, побережья и 
островов, Кавказ и ^Закавказье. Полосу тайги он делит на провинции: 
4зеверно-европейскую, урало-сибирскую, восточно-сибирскую, Сахалин, 
Камчатку, северно-китайскую провинцию. Полосу островных лесов 
он делит на провинции: средне-евроиелтскую, юго-западно-сибирскую и 
д  курскую. Полосу степи— на провинции черноморско-уралобарабинскую, 
полосу побережггЯ и островов, на провинцию,южного берега Крыма и 
Кавказское побережье Черного моря. Затем щ правах особых „полос" 
(те{)мин в да1пюм случае неудачный) идут Кавказ и Закавказье. Пу
стынная подобласт1> выраж(Ч1а в рассматриваемых Сатуныным преде
лах Лрало-РСаспи11СК()й провинции, которая делится на ряд округов,

*) К. А Ситунин „Очерк географнчоского рясп})остраиия млекопитающих 
Ропгийекой Империи." („Охотии'п.я Эпцпк.иоиодил", бе(м1ллтиал премия журнала 
.Охотничий Вест!гик“ за ПЮ8 г.). Bi.ni. I „Паука и охота“ под род. проф. Г. Л. Ко- 
жевникона М. 1908. Это же издапио было потом тлиуп^опо под другим обидим 
заголовком „Из жизии природы".
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имею1цих естест]изниые границы: степи восточного Предкавказья. 
Волжско-Урал1,ские степи, Киргизские степи, Балхашская котловина, 
Усть-Урт, южная часть Закаспийской области, долина р. Аму-Дарьи, 
Хивинский оазис, пустыня^ Кизил-Кум и 1'орний Туркестан. Приве
денное здесь мною зоогеографическое районирование России Сатуни- 
иым отличается известной орп1'инальностью, вышедшей из личных 
взглядов автора, как специалиста по систематике и географическому 
распространению млекопитающих. Все приведенные пока попытки 
деления I^jcchh пли отдельных частей на районы основ}^ваются ка 
изучении какой-либо одной группы животных (млекопитающих, птиц) 
или на изучении растений {Я. С. Медведев). Наиболее интересны для 
общего вопроса о районировании попытки деления страны на есте
ственные районы на основании совокупности естественно-исторических 
данных. Такие попытки были сделаны, во-первых, Г. Танфильевым 
„Физико-географические области Европейской России^ (1897), во-вто
рых,^. Рихтером  ̂ „Опыт разделения Европейской России на раЦоны*' 
(1898) и наконец А. Крубером „Физико-географические области Евро
пейской России“ (1907). Последний автор делит Европейскую Россини 
на 6 областей: /. Северо-западный Финляндско-польский кристаллический 
массив, с подразделением на округа: а) округ северный или Лапланд
ский и в) озерное плато; II . Область северной, нечерноземной России 
(подпочва валунпая, глина и пески): 1) полоса тундры, 2) полоса 
тайги и смешанных лесов, с подразделением ее на округа: а) округ 
таежный или северо-восточный, б) округ центральный, в) Полесье,
г) округ северо-западный. III .  Область южной России (подпочва— пре
имущественно лес): 1) полоса лесо-степная с подразделением ее па 
округа: а) округ юго-западный, б) центрально-земледельческий, в) Волж- 
ско-Сурский и г) заволл^ье; 2) полоса степная: а) почвы черноземные,
б) почвы шоколадные и каштановые. IV. Область Крымских гор. V. Об
ласть Прикаспийских степей и пустынь. VI. Область Уральских гор: 
округа: а) северный Урал, б) средний ^Урал и в) южный Урал. Как 
видно, это деление географа в значительной степени отличается от 
деления К. Л. Сатун'ина, -зоолога. Я полагаю, что если бы стал де
лить ботаник, он разделил бы еще по иному. Да и разные 1^еографы 
не сходятся во многих подробностях делений на районы. Одной из 
причин разногласий является то обстоятельство, что в разных алучг.ях 
при районировании принимаются во внимание разные данные." Гео
графы при делении страны на районы принимают иногда во внима
ние не только данные физико-географические, но и экономические, н 
сельско-хозяйственные. Зоогеографы при установл(‘нии своих районов 
принимают во внимание не только современны!! состав фауны, но и 
историю ее, данные исторической геологии и 1Ь‘\леонтологии На 
физико-географические условия зоогеограф тоже обращает внимание и 
тут он соприкасается с той отраслью биологических наук, которая 
называется ойкология*) и представляет собою учение о взаимоотноше
ниях организма, и среды. Когда зоогеограф начинает говорить о

♦) Онкология ооотапляст мпсть биономии. Под блоном1ь,н мы paavMooM учонне 
об обрпяо л:иппи жтютиых, TcoT.ifioo преждо нлиын.млп „биологией н узком смысле 
слоня . Ьиопомия распадастоя пл три области исследования; 1)' омл'о о̂гмл—учонил 
о мсстопробынаиии жипотиых и о их рзаимоотношоииях с окружам'июй спелой- 

этология~уцт\т  о иоиедсиии и ирилычках ;ки1ютних и 8) исихология котт)ял 
ипиимастс.я ииучсииом ироянлоипП психичегкоЯ доя тол ьи ости у жикотпих Тчк гопп 
J)HT о биономии и со 1И)дра ]̂доЛ(‘ИИПХ Фриори.х Да.*ь (Dalil), апто'р книжки .Anloilungen
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таких раГюиах, которые характ(‘рпау1отся определеииим (мзчетанием 
жнан» *̂1пых уолоний, о так пазынаемых „стаициих“ , каковы степь, л(‘с. 
болото, КТ. II.. он и(;туиает уже и облаот!. пзучеиия онкологи», т. к., го
воря о станциях, нельзя не говорить об образе жизни в них. Ойкологиче- 
скоеизучение жинотных естественным образомсиязывается сра^шнирова- 
нием и с |{есьма детальным. Мы можем узять, как превосходиЫ1г и])имер, 
пйкологпческог(И1сследования, замечательную работу покойного Н. А. 
Северцова „Периодические явления в жизни зверей/птип, и гад Норо- 
иежекой губернии‘* (Москва 1855),*)"i} которой на ряду синтсреснеСгнтим 
детальным биономическим и отологическим материалом имеется 
детальное районирование 'изученной местности. Интересно отметить, 
что авто!» ншнст следуюп1,ее о районировании зоологических наблю- 
j|,eHU!i: „->К*ир,отные, т.-е. звери и гады, постоянно, а ]ггицы пренмуще- 
гтвенно во в[)смя вывода дете1К группируются в мелкие местные 
фауны**..- (стр. ВО). Далее, говоря про долину Икорца, притока Дона, 
как про неболыпой обособленный район, почтетпшй автор пишет: 
,,Kai: и во всех прибрежных местах. здепп1яя фауна представляет 
различную физиономию во время полой воды, во время вывода детей 
у  птиц и после этого акта, но с местными особентюстями, так что 
JieHCTBinxvTbiio здесь есть миниатюрная, но явственно ограниченная и 
явственно охарактеризованная фауна. Подобные явления представляют 
многие места в губернии... Мы опишем подробно эти маленькие 
зоологические области, потому что мне кажется, что изучение группи
ровки животных на малых пространствах, изучение* этих крошечных, 
элементарных фаун, есть самая твердая точка опоры для вывода 
общих законов распределения животных па земном пгаре. Таким 
образом изучаете^ влияние местности на распределение- животных, да 
и групшфовка мелких фаун в различных странах не одинакова", 
(стр, 51). Слова знаменитого исследователя ярко подчеркивают все 
значение изучения мелких районов, л ]5ся его книга проникнута 
принципами ойкологического исследования. Особенно ярко отметил; все 
значение изучения мелких районов учитель Н. А. Северцова знаме
нитый профессор Московского униве[)ситета сороковЕ.1Х и начала 
иятидесятых годов Карл Францевич первый русский ученый,
KOTopFJH виднинул на подобаюпци* место изучение биономии HiHBOTiiiTix 
и в частности онкологии. Годы, в которые он работал и читал свои 
университетские и публнчш^те лекции, были столь ранними 1^одами 
в истории зоологии, что его проповед[. ойкологического направления, 
ныне все более получакяцетю знаф‘ние, должна быть особенно отме
чена. Н е можем *у;ц*ржаться от того, чтобы не привести здесь его 
изречения, пометцеиного’ И. -А. Ссверцовым в качества* эпиграфа на 
заглавном листс его книги и м<^\У1цее служить своего рода Д('визом 
ислко^'<^»*местного И(^сл(‘Д о в а те л г1, В(^якого краеве/1.п: „Полагаем задачею,

ZU 7ои1о,:̂ 1ьс1и;п Ili 'obachtim gen. Leipzi<) li)10“, вогьмя lui^cnofi n мотодологимоском 
0ТН011ГИИНП. Надо аамотить. ч р * термин .,биопомня“ ещо педостяточно 111)нпился, осо
бенно в русской jiHTopaTiVpo, о чем'но,1ь;зя по пол;алеть, т. к. дЬухсмыслоиность тер
мина .,биологнл“ может вестн к болыпим иедорапуменнлм. Что кЛсаетс-я отличий 
между этологиш  и психологией, то при сопременном об’ектипном наираплеТот зоопги- 
хологии п при иоппЛгием (!тремлгч1И11 выд»‘литг> аначнтольную частт. »̂ят(‘рнала даже 
ч»»ловеческоГ! психологии в „рофлексологию" {Вехтерсв) отличия нти сгладсипаютс;:}.

•) Книга эта предстаслярт собою величайшую библиогрпфическую редкость, и 
г. виду 00 особого интереса било бы весьма же,1ател1.но ее пе»*еи:1датг,. Оиа могла бы 
с'лужить црекрасчтым руководством для молодых иитурали< тов, ii:̂  которого они, 
VIтли бы видеть, кау: ттадо наблюдать окружающую природу.

/
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достойною первого из первых ученых обществ, назначить следуюп^ук» 
тему для труда первейпш х ученых: Исследовать три вершка ближ ай
шего к исследователю болота относительно растений и животных л 
исследовать пх в постепенном взаимном развитии организации и 
образа жизни, посреди определенных условий". (К.Рульс. „\\у6шчиии^ 
лекции". М. 1852  г. стр. 118). Покойный любил сильно вы раж аться, п 
нельзя более ярко выразить значение изучения малых районов 
ойкблогической точки зрения.

Ойкология, т. е. учение о взаимоотношениях организма и среды, 
не может не опираться на районирование. Среда— это совокупность 
физико-географических условий данного района, т. к. у  каждого райо
на своя среда. И чем научнее будет ойкологическое исследование, 
тем мельче должен быть затронутый им район, т. к. о больш их 1>ай- 
онах можно говорить только в самых общих чертах, не детализируя 
исследования. Вопрос о влиянии среды один из великих общебиоло
гических вопросов, имеюпщй, между прочим, большое значение для 
систематики и зоогеографии. К огда мы говорим о географ ических подви
дах, о расах, о морфах и т. п., то одним из самых ж гучи х боевых 
вопросов является вопрос о влиянии среды на признаки. Мы имеем 
основание думать, что многие признаки животных и растений слож и
лись под влиялием воздействий окружающ ей среды. Все признаки ор
ганизмов, все черты их строения складываются под в.ттпянием д вух 
основных категорий факторов: факторов внутренних, генетических, 
находяпщ хся вно зависимости от окружающей среды, и факторов вн< - 
пших, ойколо^ических, факторов среды.

Среда оесконечно широкое поле для разнообразных исследова
нии, ^но их нельзя производить, но считаясь с вопросом о районах. 
Нельзя говорить о хвойном или лиственном лесе, о болоте, степи и 
т. п., как об известной среде, не считаясь с тем, где находится .этот 
лес, эта степь, это болото. Хвойный лес имеется и в Олонецкой rv -  
бернии, и под Москвой, и на Южном берегу Крыма: болото имеется к 
на Мурмане, и под Москвой, и в Закавказьи: степь имеется и в Таг.- 
рической 1 убернии, и под Якутском. Все это б уд ут совершенно раз
личные среды одноименного названия в зависимости от района.

Среда обусловливает не только некоторые внешние признаки 
она обусловливает и поведение животного, обусловливает его зштание 
всю его жизнь. Гидробиология показывает нам, насколько важно по
тальное и всесторонео районное изучение свойств воды д тя  понима- 

,ния строения и жизтш водных организмов. Физиология растений учит 
нас, как сильно зависит жизнь растений от свойств почвы которые 
различны в разных районах.. Растительные вещ ества служ ат пиш^-й 
множеству животных, а свойства этих веп^еств, конечно' зависят от 
своиств почвы, климата и др уги х условий среды и т. д Всюлу счмяя 
тесная, самая глубокая, самая разнообразная связь между условиями 
района и жизнью. . ’ ’

в  пиду ятого вопрос о точном этикетировании матерпала lu.jiv- 
ч.чет (зовершенно особоо значение. Общепризнано значение атпкетки 
для ниучнооти собранного Marepniuia. но не нее. собнратоли материа
ла дос.титочно онеиипают пою гнироту значения зтнкетки 1ля слынх 
разнообразных научных понроеоп. Несколько дет тому назад я ч е л т  

”  заседанни Виогеографической Комиссии Географич<^
♦ кого Обп1естяа док-пад на те>|у: „аначенне зтнкетки для исслелова- 
яни Ьнатомичрских, ямбрнологических п гистологических", в котором
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я iiuKiuuiJi, что этикетка дает научные даиние не только для систе
матика, фауниста, зоогеографа и ойколога. Приведу одни яркин при
мер. Гистолог делает нреиарачы иа кишечника лягушки, которая 
iipoiu‘.;ia и(Чо зиму и отапливаемом подвале лаборатории, вне условий 
нормальной зимовки, без всякого питания, и пишет на препарате: 
„Кишечник лягушки,— такая-то фиксация". Другой гистолог возьме'г 
лягуш ку, которая прыгает среди летней природы, в самых нормаль- 
иых условиях те^шературы, 1штаиия и иных биоиомических факторов, 
н пишет на препарате „Кишечник лягуп[ки,— такая-то фиксация^*. 
К(*ли даж(' фиксация и окраска будут вполне одинаковы, сравнимы 
ли эти препараты между собою без этикетки? Конечно нет. Л если на 
каждом препарате будет точно обозначено, где, когда и при каких 
условиях взят материал, то материал для сравнения получится вес1>- 
ма интересный, могущий дать основание для суждения о влиянии 
жизненного режима на гистологическое строение. Я уверен, что если 
бы в течение долгих прошедших лет анатомы, гистологи и эмбрио- 

^логи этикетировали свой материал, то мы при прочйх равных ус- 
*ловиях были бы гораздо 0лиже к разгадке многих тайн природы, чем 

гепер[>.
Р1так, животное есть в изБестной мере продукт своей среды, про

дукт своего района, и таким образом вопрос о районировании зооло
гических исследований получает самое широкое и глубокое значение.

Теперь возникает вопрос, каковы же будут эти районы. Здесь 
мы сталкиваемся с целым рядом весьма важных обстоятельств. Все 
паучные центры, высшие учебные заведения, музеи, ученые обш,е- 
с.тва приурочены к известного рода административным центрам, к 
столичны?^, губернским, уездным городам и при конкретной работе от 
этого условия нельзя отрешиться. Нельзя не признать, что сами эти 
^»дминистративные центры, особенно более старые, возникали на из
вестных местах не без значительного влияния естественных условии. 
Стоит только вс11омнить великое значение рек, морских берегов и гор 
на распределени!* поселений. Но это не мешает таким административ
ным единицам, как губернии, быть в значительной мере совершенно 
искусственными районами, хотя надо помнить, что нередко' границы 
губернии и даже уездов совпадают с известными естественными гра
ницами. Хороший пример р. Ока как южная граница Моско<?ской г у 
бернии: по ту сторону Оки природа резко меняется. Бея напта зооло
гическая литература связана с административным районированием; 
мы имеем районы по фауне Московской, Ярославской, Костромской, 
Петроградской губ. и т. д. Мы не можем от этого вполне отрептитр>ся, 
но должны находить пути перехода от районирования искусственного 
к районированию естественному у и пути эти следующие. Наши губер
нии, с которыми связаны мнот’ие научно-исследовательские центры. 
предста1?ляют собою по плоп;ади цельн> с*.траны и иногда весьма 
больп1Пс. Припомним, что плопщдь Московской губернии, которая не 
из крупных губерний, больпге плопи1Ди Голландии и 1)е.пьгии. Другие 
губернии больп1е крупных государств Западной Европы.

Н таких п1ироких пределах несомненно сутцествуют вполне ои- 
peдeлeнпFJe Естественные районы. «Люди, зна,ю1цие Костромскую губер- 
Р1ию, определен1Го заявляют, что ее сег.еровосточная часть существен
но отличается по своей природе и населению от югозападной, это два 
разных края. В Московской губернии мы тож(̂  можем 1и1метить есте- 
ств^^нные районь!, нyждaюп^и(‘cя в далып'йшей разработке, что ставит.
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между прочим, своей задачей Комиссия для исследования фаунн Я  
Ш)сковской губернии. Мы можем в Московской губернии говорит], 
лро район северных лесов таежного типа'(Дмитровский и Клинскн^  ̂ t
уезды), про район торфяных болот (Богородский уезд и некоторые 
другие районы), про район (Окской долины, про Вроницкий район, 
отличаюпщйся некоторыми типичными особенностями фауны и т. п.

Изучивши естественные районы в традиционных пределах губер
нии, мы должны их свя*зать с таковыми же районами соседних гу
берний, и тогда, если между губерниями нет какой-либо резкой есте- 
(‘твенной границы, то однотипные районы сосе/цшх губерний соль
ются между собою в более крупные естественные 1)ай'оны. Конечно 
<ч̂ ли северовосточный угол какой-либо губернии представляет собою 
часть однотипного лесного массива, простираю1дегося и в пределах 
!')Го-западпой части соседней губернии, то мы можем потом говорить 
и флоре и фауне определенного лесного массива li целом.

Итак, мы должны, как было уже выше указано, начинать зоило- 
1^ическое обследование с изучения небольших естестве!шых районов, 
которые найдутся в пределах калг̂ т.ой губернии, каждого уезда. Эт(» 
изучение должно вестись всесторонне и детально, должно'*быть обя- 
;1ательно тесно связано с целым рядом :цругих обследований, которые 

■ необходимы для понимания животной жизни данного района. Необхо
димо геологическое обследование, т. к. для понимания флоры и фау
ны весьма важно знать геологическую псторию местности. Весьма 

Ĵaжнo знать, был ли в данной местности ледниковый период или не 
был. Почвенные исследования тоже необходимы для понимания как 
(|)лоры, так и фауны. Необходимо и климатическое исследование ма- 
.'Hiix районов, и тут выступает на очередь важный вопрос о микроклы- 
1лате, вопрос, по словам специалиста в этой области, проф. С. Л. 
Ьастамова еще мало разработанный. Зоологи еще совершенно непри- 
|)Ы1\:ли оценивать должным образом значение микроклимата для жв- 
(и)тной ж рни данного района, il тут junpoKoe и благодарное поле для 
работы. Значение ботанических исследований дл̂ ! фаунис1та оче
видно. Таким образом, мы видим, что целая сложная сеть 'разнообраз- ’ 
ных исследований должна дать нам материал для выяснения вопроса 
о естественных районах, и гчтим достаточно определил'ся. что тако(‘ 
районирование при зоологических исследованиях.
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Прикладная зоология в задача?: краеведения.

Я постараюсь быть кратким, чтобы ие говорить много всем из
вестных вогцей. Воем, конечно, понятно и ясно, что роль местных 
научных кружков и местных музеев в России может быть велика. 
С одной стороны, территория России обширна, с другой— эта обшир
ная- территория в естественно-историческом отношении изучена 
чрезвычайно слабо. Россия в этом отношении не может итти в срав
нение не только с культурными заиадно-европейскими странами, но ir 
с некоторыми заморскими колониями этих стран. Карта Британском 
Индии лучщ(\ чем карта*большей части территории Россия. Сводкр( 
по фауне Британской Индии более обстоятельны, более обширны и 
заключают более детальный материал, чем сводки по фауне России, 
особенно Азиатской. При наших условиях вся территория России н(' 
может быть в области систематической зоологии изучена силами эк- 
4’педиций и вообще организаций, которые посылаются из центра и 
которые короткое время изучают определенный район. Их роль всегда 
будет более рекогносцировочная. Систематическая зоология по самому 
материалу (своему требует согласованной работы людей, живущих на 
местах.

По «*амому направлению и ' смыслу системати1ги необходимо, 
чтобы коллекции, подвергающиеся научной обработке, состояли из 
о ч е н ь  большого количества отдельных форм. При таких условиях 
д е т а л ь н о е  изучение России молсет развиваться только в том случае, 
е с л и  в раз,т1ичных районах образуются отделрлгые центры и кружки 
знатоков и любителей того или иного отдела ‘систематического есте- 
♦‘твознания, а также мecтн̂ »Î  музеи, которые будут посвящать свои 
<*илы сбору материалов. Такие музеи и кружки могут иметь много- 
4»бразные задания. С одной стороны, провинциальны!! музей или кру- 
Ж(»к любителей известной отрасли естествознания может иметь по 
](реимуществу значенш* обп1,еобразовательное. Он может служить 
опр?‘дел^чшым центром, с которым связа11Ы и школы, и любители- 
натуралисты. О другой стороны, музей или кружок, который изучает 
край и собирает коллекцйг, может иметь научн(/е значение. [1аконец. 
в н и м а н и е  р у к 01]0ДЯ1ц е г 0 учрежд>ч1ия может 6ijTb направлено на де
я т е л ь н о с т ь ,*  которая будет связана с м(‘стным хозяйством в П1ИрОКОМ 
г5мысле г->того слова, т. работе, кружка или музея будет придан в 
известной мере и практический характер. Что касается второй за
дачи. о которой я говорил, именно научного значения, которое могут 
HMeif. кружки, или >[узси, ими осно»ан1{ые,— то я думаю, что такое 
;ш а ч е н и (‘ они могут иметь тем в больпи'й мере, чем в большей с т е 
пени данная! организация или д а н н 1|1Й муз(м'т будет о г р а н и ч и в а т ь  
1*фору и об‘(‘.м своей деягелыгости. Евротп* 1ысчитывает(?и очень
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немного музеев, которые ямеют мировые задачи. Таковы, иал])имер, 
британский музей и некоторые германские музеи, которые работают 
в области этнографии и зоологии. Их деятельность конструируется 
таким образом, что они собирают* коллекции и научные MaTepna îJ 
со всей поверхности земного шара, и интерес их касается всех стран 
мира. Громадное же болыпинство других учреждений такого харак
тера, ио необходимости и вполне разумно, ограничивает свои задания 
по исследованию и сбору научного материала. Если мы |в России 
»озьмем такое могущественное, имеющее большое научное значение 
и большие заслуги, учреждение, как Русское Географическое Обш,е- 
ство, то в нем мы видим пример очень большой, имеющей большие 
возможности организации, которая занималась общими географиче- 
<*.кими исследованиями; но исследования велись не на всей террито
рии мира, а касались только пространства России и сопредельных 
стран, которые связаны с Россией как обпщостью политических и 
научных интересов, так и общностью географической и зоологиче- 
('кой картины. И Географическое Обш,ество всегда давало средства 
на изучение Сибири, средней Азии, частей Персии, которые сопри
касаются с Россией и т. д., но не на изучение тропических стран. 
Точно также Петроградский зоологический музей Академии Паук 
собирал материалы главным образом на территории палеарктической 
области. Остальные собрания его имеют только дополнительное зна
чение. Московский зоологический музей, второй по богатству в Рос
сии,— занимается сбором зоологических коллекций исключительно на 
территории России, а все остальные собрания попадали туда сгвер- 
шенно случайно. И сам музей интересуется коллекциями из тропи
ческих стран только в той мере, в какой это 'Необходимо для цел(̂ й 
нреподавания, но не для целей научных. От такого ох^раничения за
дач, которое кажется мне необходимым для правильной постановки 
провинциального музея, музеи часто отступают, и потому часто г 
f-aMoro начала получают характер кунсткамер. Маленький провинпи- 
альный музей в уездном городе, часто имеет такой вид: есть несколько 
ящиков с коллекцией местных насекомых, и тут же коллекция т р о 
пических бабочек, которые случайно попали в музей; немного дальп1е 
попугай, который жил в городе, издох и в виде набитого 4y4eiia 
попал сюда же, дальше болонка жены предссд,ате.тя уездной управы, 
потом клык мамонта; далее неско;П)Ко случайных ящиков с минерало- 
I ической коллекцией и т. д. Получается пестрое Впечатление и тот харак
тер кунсткамеры, который имели и европейские большие музеи в первые 
периоды своего существования. И больпюй академический музей 
когда был основан Петром Великим, представлял из себя кунстка
меру. Петр Великий, составляя музез!, обраищл все свое внимание 
на собрание, как говорили тогда, .,курьезов“— различных уродов и 
мало известных тогда редкосте!! из чужих (‘тран.
■ Провинциальный музей, понятно', может иметь и обп\ий отд(‘л 
собра1шем образцов из различных царств природы. Но если рукон<»- 
дители его хотят в конце концов добиться того, чтобы местный му^ей 
получил определенное научное значение, необходимо развит1> какой- 
нибудь специальный отдел, посвятить его какой-нибудь определенной 
rpyinie— птиц. млекопитаюп\их, жуков и т. д. Если 'на собирание та- 
гсого материала из определенного района было бы потрачено значи
тельное число лет и значительное количество усилий, то такой музей 
несомненно получил бы. кроме оби^еобразовате.пьного, Vnv' и иауч|\пр
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зпач»‘и т ‘ . Не только русский сп е ц и а л н гт , исегдн <• ь<*лнча1пиим ипк*- 
ресоы обратился би и такой муион, но и немец бы приехал, п. ч. и 
данииом случао муаей .чаьал бы пол{:оГ)11у1о картину изьестной части 
ф ауны  ил некоторого о1фсделенного, в подробностях >!ало излестною  
района. Точно такж е в се гд а .б у д е т  иметь значение Myaeii. снециал1.н<» 
поснлп^енный местной археологии, местной :-)Тногра<|1ип. 1м*ли же м у
зей но своем у центральном у заданию будет зоологическим, го, повто
ряю, он долж ен кроме^ района, с которого происходит сбор, 01рани- 
читься такж е и в области системы и тогда уж е принимать все у с и 
лия к тому, чтобы дости гн уть известной полноты коллекций. Тогдя 
его значение будет определенно. Он будет давать полную картину 
‘̂дной или нескольких систем атических груп п  в пределах некоторого 

района. Всякий ботаник п зоолог" понимает значение такого полож е
ния дела. U подробностях заранее намеченный план ведения такого 
музея может варьировать и могут быть достигнуты  различные р езуль
таты и зависимости от местных условий и средств, которые имекш'я. 
Пажен принцип, который 'заключается в том, что задача будет суж ена, 
и что. правильно собирая матерьял, п им можно поставить дело на 
серьезную  почву. Д р у г а я  сторона дела, на которую инициаторы . и 
работники музеев должны обратить внимание, заключается в том. 
при усл ови я х р усской  жизни для местных музеев очень важно посвя- 
и^ать много вн11мания определенным практическим задачам в зависи
мости от местных условий. Чтобы быть попятным, я приведу пример, 
который выяснит мою мысль: если вы. находясь в окрестностях К иева, 
обратите внимание на положение сельского хозяйства, то в числе про
мыслов. которые там суп^ествуют и которые дают заработок населе
нию, найдете и вы кормку птелковичных червей и получение сы ры х 
коконов. В южной России, которая представляет из себя в климати
ческом и хозяйственном отношении благоприятную  почву для п1елко- 
водст*{а, ш елководство почти не развито. Отю развито только в З акав
казье и в Т уркестан е. В oби^eм Т ур кестан  давал более 250 .000  пудов, 
я ^^акавказье 250 -3 0 0 .0 0 0  пудов сы ры х коконов. Это количество по
крывало половину русской  потребности в пгелке. В Европейской Рос
сии ш елководство сутцествует пятнами. В Киевской губ. оно есть. Л 
если вы попадете в Черниговскую  губ. и спроспте любую дереветюкун» 
ж еш цину, что такое пгелк, ‘она не в состоянии будет вам ответить и 
м. б. скаж ет, что это продукт, который в готовом виде растет на де
реве. Она пе имеет представления о том, что 'в  соседней губ«‘рнпй 
ш елк этот получаю т в хозяйстве таких же крестьян и продают, как 
и прочие продукты  сельского хозяйства. В Германии почти всякий 
человек окончил элементарную пш олу и почти каждый крестьянин 
или ребенок из крестьянской среды находится на гораздо более высоком 
культурном  уровне области обп^их представлений о хозяйетве и 
сельском хозяйстве, чем наш е деревенское население в гл ухи х  у гл а х  
страны . И если брать в расчет иапп1 условия, то показшае коллекции 

.ц о  ш елководству и плакат, который заключает данные по ш елковод
ству , для малороссийского или юлспо-волжского музея есть экспонат 
очень ж елательны й. Ксли через такой музе1'1 в течение мн(»гих Л(‘т 
п роф ильтруется 10.000 человек, то можно расчитывать, что на эти 
10.000  падет некоторый пичтожиг^й %— человек 5-0 ,— мысл1, которых 
захвати тся  за этот плакат. В конце концов человек задум ается над 
гем, что ес^ти рядом в Киевской губ. мож!Ю заниматься птелководством. 
то м. б. можно поп[>обовать это дело и в Черниговской пли 1Ь»лтар-
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екой. Когда нет ничего такого, когда иаселелие, ‘ которое приезжает 
на базар и уездный город, ицкогда не имеет случая увидеть ни кол
лекции, ни плаката,' ни брошюры, то, очевидно, не имеется источника 
для дальнейпшго прогресса и дальне1[щего усп еха. Таких примеров 
можно привести много. У  нас в.]^оссли одной из важных о.траслей 
нашего народного хозяйства является пуш ной промы'^.ел.

Ио сравнению с другими отраслями.народного хозяйст1?а пуш ной 
промысел не веЛик. Ыо есть некоторы1Ч процент населения, особенно 
в гл ухи х местностях сибирской тайги и сибирской тундры, где про
мысел^ t̂ TOT  ̂ служ ит единственным источником суш;ествования. В 
nyuniOM промысле у  пас, как и везде в мире, происходит перелом. 
П уш ных зверей все больше и больше уничтожают, и над многими 
местностями Сибири нависла  ̂гроза чрезвычайно быстрого падения 
охотничьего промысла. Такое же-положение дела было в Ам ерике—  
в Соединенных Ш татах, Аляске и Канаде. Но там наступило су щ е 
ственное из?-1енение в формах nyniHoro хозяйства. Новые формы эти 
заключаются в том, что в некоторых местностях 1Нтатов и Канады 
были основаны и быстро развились особые фермы, на которых раз
водят в полудомашненном состоянии многие породы п ^ п н ы х зверей, 
Н{;пример, черную лисицу, песца, порку. Эти предприетия получили 
чрезв1>1чайно быстрое, почти стремительное развитие. Дело пошло 
там 1ак быстро, что в некоторых городах образовались специальные 
банки, которые кредрттовали открывавшиеся фермы Ц(̂ .лый ряд лет. 
Ни одна лисица, которая выходила из питомника,' не убивалась на 
iUKypy, а весь приплод продавался на племя, при чем лучш ие про
изводители (лисицы совершенно черного цвета) продавались по цене 
Л,0 200.000 долларов, т. е. до 400.000  рубл. за пару. "Но если вы про
едете по всей России и будете спраш ивать земледельцев и промыш^ 
гЧенников, что это такое песцовые и лисьи фермы, то ко,нечно, почти 
нй один человек не сумеет ответить на такой вопрос. М еж ду тем 
зачатки такого хозяй ства‘Появились в России раньпю даже, чем в 
Америке. Р усскпс пролтьштленгшки в Архангельском крае и инородцы 
11 Сибири выкапывали пз нор лисиц, гшсцов-щенят. выкармлпва-ии 
их в избах или ямах и затем убпвадп их на ш куру. Ио в России 
промысел этот рстался в первобытном виле, там не умели поставить 
зверей в такие условия, чтобы звери плодились в неволе \мерикан- 
цы ято сделали, и пз этого выросло целое громадное хозяйство в 
течение всего 15— 20  лет перед Boiinoii, В каком положении нахо
дится этот промысел в настоящее время, я не знаю, но нужно дум ать 
что он беспрерывно развивается: Этих д вух  примеров достаточно’ 
чтобы подкрепить мои положения, не утомляя ваш его внимания’ 
Повторяю, что в зависимости о т-м естн ы х условий каждый исспедо- 
вательскии к])ужок, которы!! поовящаот сёбя изучению приполн 
может наметить це.лый ряд заданий практического характера связан ’ 
пых с хозяйством данной меелности. Польза от такой постановки депа 
молсет быть, будет не сразу, результаты скаж утся  через много чет' 
но они будут потому, что идея 1нГ пропадает бесследно! Закону веч- 
ное.ти Beni^cTBa и вечности материи можно в параллель поставить 
и :)aicoit вечности идеи, потому, что раз идея появилась в определен
ной среде люден и в определенных условиях, она продолжает ovitie- 
ствоиать и является как бы ферментом, который в концо-конпов 
вызовет определенные нрактпчеркие резул!.таты, 1’ аз пет мы(>1и и 
обучопия, нет п пе])воиеточннков. которых каждое новое 'дело
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может вирастп. Практические задания каждого кружка или музея, 
несомненно, так^ке утвердят и поднимут престиж учреждения в гла
зах массы местного насе/1ения. Наша русская толпа слшпком мало 
образована; она теоретической научной деятельности учреждений по 
понятным причинам понять не может. Очень часто уеграмотное 
сельское население к местным научным и исследовательским учреж
дениям относится столь же равнодушно, как ц к школам. Ею не улав
ливается та связь, которая сущ ествует между теоретическим обосно
ванием знания и непосредственным практическим результатом, кото
рые могут быть из данной области теоретического познания извлечены. 
Чем яснее чисто показные задачи учреждения будут выдвинуты 
из других задач, тем более благоприятное отношение сложится к 
такому учреждению со стороны массы местного населения. А это 
необходимо для возможности про.чного развития 'местных научных 
кружков и музеев, которые так важны для роста культуры. Строить 
их далее тaк  ̂ как строили до сих пор в эти последние годы, вряд 
ли возможно. Появление и развитие новых научных и учебных 
учреждений основывалось на том, что инициаторы их стремились 
вывезти из центра побольше денег и поскорее их истратить. Никогда 
на таком принципе деЛо не может быть построено, к^^тьтура должна 
строиться на силах и средствах, которые есть на местах,

Это все, что я хотел сказать. Я  .старался говорить возможно 
короче. Надеюсь, однако, что полол^ения, которые я выдвинул, до
статочно ясны. . '

ё
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ГВШШШЛШШШШ ШИПП, II

Н. д. ПОНПГЛЙБО.

Агрономические учреждения на службе краеведения.
в  своем кратком докладе я хочуш одчеркнуть некоторые момента 

русской агрономической работы,- которая с моей точки зрения ноош 
чисто местный, краевой характер. Д а и по самому сущ е ств у  работы 
агронома его деятельность не может быть другой , как только крае- 
ведной. Независимо от того, кому агрономические учреж дения при
надлежали: земствам, правительству или частным лицам, но их работа 
должна была вестись в рамках чисто местных условии.

Территориально агрономические учреждения делились на губери- 
ские, уездные и участковые. Если в этих чисто .искусственны х терн 
рнториальных рамках работа практической агрономии выполнялась 
и* до сих пор выполняется более или менее удовлетворите^пьно. то 
работа учреждений с научным характером не могла, конечно, удовле
творяться этими искусствешплми рамками. Впрочем, и агрономия 
практическая, агрономия губернская, когда она желала строить ши
роко здание аг|зономпческой помощи населению губернии, она необ
ходимо сталкивсигась с вопросом изучения естественно-исторических 
условий края, с его экономикой, с его сельско-хозяйственным угсла- 
дом и т. д. Поэтому* первые шаги .работы губернской агрономии, 
которая по времени является первой, старейп1ей организацией в Рос
сии, должны были направляться в сторону изучения, местного края 
изучения условий той среды, в которой ей приходилось работать. \i 
своей работе практические агрономы видели, что рано пли поздно 
они • должны б удут ее тлнести за искусственный предел 
губернии, уезда и участков. Подобного рода мысль скоро была усвоена 
общественной русской агрономией, и назрел вопрос о том. что агро
номическую работу в l^ccHH надо построить на более широких нача
лах, на началах краеведения.

Мы знаем, что по этому вопросу у  нас появился целый ряд 
])нбот, Целы11 ряд попыток разделить Россию, с одной стороны на 
естественно-исторические районы, а с другой стороны— на ’ рай- 
oinj сельско-хозяйственные. П настоящее время известно много 
тр^дав ввиде отдельных изданий, ввиде карт и картограмм, которые 
КА(саются вопроса районирования России.

Правда, не все эти ])аботы по методам, положенным в их осно
вании, вполне удовлетворительны; они служ ат попыткой детализации 
тгх обпц1х предпосылок, которые, были даны корифеями русской 
агрономической мысли профессорам и Докучаевым и Сибнрценым и 
их „учении о зональности почв", т.-е., в положении, что почва есть 
функци)! 1с,1имата. По каковы бы ни были эти работы, они отвечали 
назровгним потребностям.

Когда русская агрономическая мысль пришла к заключенин» 
что поставить дело сгльско-х^ш йственного промысла на должную
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риеоту на обширной территории России иначе нельзя, как только 
нрокорректироиав лринцииы аападно-еи[)опейеких еельско-хозяйствен- 
ных достижении, а своих данных, сиоих предпосылок у нас имелось 
мало и они оказались очень недостаточными, ,то пришлось присту
пить к очень 6(K4i.Hioii работе насаждения таких учреждений, которые 
давали бы :ггот материал, как KpiieBoii и районный.

П еред нами период насаж дения опытных учреж дений, так назы
ваемых „областны х опытных станций". Ш в стр еч у агрономической 
МЫ1МИ пошло правительство п земство, и у  нас явился целый ряд 
работ, которые легли в основу этих крупны х опытных начинаний. В 
настояш ее время мы имеем серии опытных станций, которые выросли 
не Случайно, как некоторые стары е опытные учреж дения, возникшие 
но инициативе отдельны х лиц. а построены на основах обслуж ивания 
целы х областей, более пли менее идентичных по своим естествеино- 
); -торическим условиям.

Всякая област!,, даже выделенная на строго-научных основаниях 
в отдельную единицу, все-таки, является слишком большой, все eni,e 
разнообразной в своих частях, и поэтому для областных опытных 
станций решать частные вопросы района оказалось очень трудно. 
Поэтому вслед за учреждением oпытн^JX областных организаций 
поставлен был на очереди вопрос о заложении более мелких опытных 
ячеек, которые обслуживали бы неоднородные в естественно истори
ческом отноп1ении территории внутри области. Появились так назы
ваемые „внутри paiioHHbie опытные станции" и отдельные опытные 
поля. Этому делу позвятили много труда и средств главным образом 
земства; им шло навстречу правительство и частные лица. Таким 
образом, и практическая агрономия как губернская, уездцая и уча
стковая, так и опытная, чисто научная, построили свою работу на 
основе принципа краеведения.

Результаты этих двух течени11 русской агрономии* мы имеем 
сейчас на лицо. Известны местные музеи, печатные погубернские 
сводки, которые выявляют характер и способ, каким пол^ходила наша 
агрономия к изучению местного края в целях, с одной стороны, чисто 
практических, а с другой стороны— теоретических. Достаточно в'^пом- 
пить весьма интересные с большою любовыб и тп1,ательносты6 устроен
ные музеи Ярославский, Полтавский и др.

Эти музеи своим материалом говорят нам о том, что местиije 
агро1][омпческие учреждения подходили к изучению края несколько 
раапичными путями. В одних местах это изучение было построено на 
принципе использования местных агрономических сил; в других—  
приглашались узкие специалисты на постоянную работу в губернию 
и уезд. и. наконец, третий способ, самый соверпюнный, это— пригла
шение „па время“ видных специалистов для разрешения того или 
другого частного вопроса во всей полноте. Для иллюстрации п о с л е д 
него положения, последнего способа изучения края, укажем на те 
классические работы, которые были произведены всем известным уче- 
HIJM проф. Докучаевым, иззледовавупим Нижегородскую и Полтавскую 
губернии по почину местной агрономической организации. Не безыз  ̂
вестны затем работы по естественно-и^'торическому изучению Сара
товской. Орловской, Черниговской. Тульской, Московской и др. 
губе[>ний.

В н а с т о я  цее время русская агрономия имеет в своих руках 
очень большой ценности материал, правда, не идел т̂тьный, но во всяком

А
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случае руководящий, достаточный для того, чтобы п дальнейшем 
. строить свою работу на началах единения, на началах научных, па 

началах детализации тех paiioHOB, в которых им придется вести свою 
 ̂ работу и организовать агрономическую помощь населению,

Кроме перечисленных учреждений, агрономическая рибота на 
пользу края производилась еще другими учреждениями, не строго 
агрономическими, однако, ставившими cjioeft задачей вопросы, нахо
дящиеся в тесном соприкосновении с агрономией; я имею в виду 
,^сельско-хозяйственные общества". Ие было, кажется, губернии, где 

л бы не существовало сельско-хозяйственных обп;еств, в архивах кото
рых можно найти очень большой, разнообразный и крайне ценный 
материал, который может послужить болыпим подспорьем для изуче- 
иия местного края.

Кроме того и частные лица, с агрономическим укладом, агрфно- 
мически образованные, интересовались, помимо своей работы, многими 
отдельными вопросами краеведения и собирали попутно материалы, 
часто очень,обстоятельные и очень интересные.

К соя^алению, как показывает ряд фактов, часть этих материа
лов утеряна. Но и то, что осталось, говорит о том, что агроном дей
ствительно являлся работникрм краеведения. Главная роль в деле 
изучения края нашими агрономическими работниками принадлежит 
прежде всего агрономии земской.

Но нельзя не отдать должного и агрономии правительственной, 
то время, когда земская агрономия была занята насаждением участ- 

ковой агрономии, правдтельство выбросило на сельско-хозяйственнун» 
арену страны много специалистов по различным сельско-хозяйствен- 
ным вопросам; все они были разосланы на места в губернии и там 
вели свою работу. Период этой работы был не продолжителен, я 
результаты его, быть может, не всем видны. Но следы имеются на ; 
местах и. послужат в будущем интересным материалом для работы 
краеведов.

Таким образом, русския агрономические учреждения принимали 
деятельное участие в изучении местного края, и хотя эта работа не 
продиктована специальными заданиями по краеведению, т она крае- 
недна по существу. ' ^

 ̂ В настоящее время, когда краеведческий элемент оживает в 
науке, *3 кякимп пожеланиями мы можем обратиться? к агрономии?

Нр̂ ^жде всего нам следует обратиться к а!рономам со словами 
олагодарностп за их деятельность в пропьпом и прогить продолжатг. 
сшото работу, но уже снстематк'1ескп, програмно и по плану, по тем 
выработанным заданиям и образцам, какие в нас"1ояп1.ес время име
ются или намечаются к разработке краеведами.

Нам кажется, что каждый.представитель отдельной естественно- 
тгсторнческой дисциплины может обратиться со своими пожеланиями I 
и Со своими заданиями к местным агрономическим учреждениям 

. Представители краеведения могут и должны также пред‘явить пщц 
дезидерата к местной агрономии.

Наша новая трудовая пшола, .как известио. строится по прин
ципу изучения природы на естественных об ектах, на напядных 
п о со б и я х— н а т у р а л и л х .  Э тп х  наг.иядпнх пособий в ш кол у очонь м ало  
а  ч а сто  н со в се м  ие л м о стся . Особоиио б о л 1 .т а я  н у ж д а  h v h c t w t c h  
н н а гл я д н ы х  п о со б и я х  по почиопсдсни»). П очповсдснпо-нал к а  м оп олая  
м ал о  д о с т у п н а я  ш ироким м а сса м . К то жо на м е с т а х  мож.’ т  п р и тти  на
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и Г  WM.« m w ?  -' вопросам, кроме агрономов? ('(.зда-
! t  Г1о(?ойн|| для местных школ работа очень трудная; част..

" " ' ’''f'"'***- но могут ра:феп1пт1, ;^ту ла^кчу 
•V .ct; Поэтому, обращ аясь к а.-роном'ам с призы ком помоч!
местному крак» в этом отношении, нужно дать нм онрнде.пениую фор
му, по котором им можно било бы осущ ествлять об‘екты гагляпного  
изучения 1.0ЧГ. |'лавное здесь сум еть вмять почиенный о б р а з е 1 и Г т ,„ -  
вести его в такой вид, чтобы он строго был научным об-..ь'том \лн  
|>а(Ч‘М()Греции н изучения в меетннх школах и музеях.

и з в е с т н о ,  что иочво|и‘д е н п е ,  к а к  н а у к а ,  п о л ь з у ( ‘Т(*я li настояинм* 
и р е м я .м н о г 'и м и  т е р м и н а м и ,  в з я т ы м и  из н а р о д н о г о  языка: до( ‘та то ч н о  

к а з а т ь  на т а к о й  терми1г к а к  „ п о д з о л “ . К н а ро дно м  язы1.ч* (чае много 
н а й д е т с я  Т(‘ |:)минон, выраж(Ч1ий и п о н я т и й ,  к о т о р ы е  ока ж 'у те я  ценными 
д л я  н а ш е й  н а у к и .  lva3a.T0 (*b ofj ,  что в з а д а ч у  м е с тн о го  ai^poHOMa до.пж- 
но пойти с(н^таплени(; н^хродного смюваря, в котором выраж.-иотел вое 
д у м ы  н а р о д а  о 1сормилице зе^гле-иочве^в раз]гообразнр>1е моменты о(‘
'ЛСИЗНИ. *

Чаг|^ приходится встречаться (* такого р(»да ивлением, мп. в 
пиределе|ТПом районе, основательно изученном в (М‘те('твенн0-ист0])и- 
ческом oTHonieHirn, детали чисто местных лвленин ускользают пт И(̂ сле- 
,ювателя. Неоднократно приходится ельипать, как в одной и той же 
волости и даж(‘ в <»дном и том же селе крестья[1е указглвают на 
неравноценность (‘воих угодий, что один уча(ггок пригоден для сдной 
культуpf^ другой— для другой, одна земля родит луч1пе. другая 

х̂ Лч.е. Псе :̂ то вопросы крайне интересные, но оеветит1> их может 
только человек К(»мпетентный. }га1̂ овым ira >[еете может быть точьки 
агроном.

Третья задача мегтнон агрономии— .тго детализация на” основе 
научных знани(] своих местных почв не только в естествснно-ш'тори- 
ческой cyniHocTH нх, но и как жилипю культурных рлстениЛ, leai: 
источник благополучия местного населения.

О б р а п ш я с ь  к  местной а г р о н о м и и  п р е д л о ж е н и е м  пр од о л ж а т! .  
СВОИ) р а о о т у  по и з у ч е н и ю  м е с т н о г о  к р ая  1ла в иы м  образом в w t c c t -  
в е н н о - и с т о р и ч е с к о м  отно1П(‘И и и , 'mfj .чтим тк* хотим (Чх'азать, что т,ля 
к р а е в е д ( 41ии не пp f ‘д c т a в л я ю т  пит(‘ р е с а  и те с т о р о н ы  мс(‘Т1Т0Й жизни 
с  к о т о р ы м и  а г р о н о м а м  1![)Нхолится с т а л к п в п т ь с я  в г-воеП (‘же/цн^вной 
оуднич1{пй работе .

К а к  в д а л ь н е й ш е м  вес ти  а гро н ом а м  свою  [)аботу, чтобы она был ч 
1Ь^и^дотворн(»й, (‘Ист( 'матичнон и с т р о г о  кра<‘в е д н о й , ’ ца ито ответтгг 
н а с т о я п 1ИЙ с ‘езд. к о т о р ы й  несомнгчпго д а с т  и с ч ( 'р п ы в а ю 1ц ие  прогр ам м ы  
к р а е в е д ч е с к о й  д е я те л ь н о (^ ти ’ на м е с т а х  и с д е л а е т  вс(‘, чтобы п р и н ц и п ы  
краеведсчгия с т а л и  ио 11у ляр ны м и в м а с с а х  м е с тн о го  н а се л е н и я ,  чем в 
зиачительт?«»и стетгеии (»блегчится работа л17)огюма на м е с тах .
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с. и. ИСБОЛЬСИН.

Местные /петереэлогические наблюдения в связи с 
задачами краеведения.

Я буду говорить О ТОМ, как местны̂  ̂ условия- влияют ни к . 1и м а т  
• н погоду данной местности. Я буду говорить на основании м а т е р и а 

ла, относящегося к Московской области.
К.1имат каждой области обусловливается причинами общего 

, рактера, к которым нужно отнести неравномерное распредо^асие сол
нечной энергии, суши и океана и др., и затем— местными: рельеф, 
почва, растительность.

Причины общего характера вызывают особые дцнамичечкис про
цессы в атмос(})ере, которые (юздают погоду нашей местности. Этж 
процессы происходят на очень большой территории. Наверху карты, 
на которой мы в главной физической обсерватории, в конце концов 
остановились, она захватывает всю Европу, Азию и Северный Атлан
тический океан. Здесь покалано положение изобар, распределение нор- 
А1а,т1ьного лавленпя за ‘январь, май и июль. Давление ниже нормы 
обозначается синим, выше нормы красным.

Синие изобар]л указывают, что мы здесь имеем низкое давление, 
вызывающем? выпадение осадков и теплую погоду в зимнее время к 
прохладную в летнее. Красные изобары показывают высокое давление. 
Наиболее' высокое давление мы имеем в Сибири, и затем полоса по- 
выи1енного давления проходит по России и Западной Европе и рас
пространяется на южную половину Атлантического ок(‘ана. Эти три 
центра: низкого давления расположенные на севере Атлантического 
океана, высокого к юлсно11 части Атлантики и в Сибири, носят наз
вание „центров действия атмосферы".

В каком ясе положении относительно них находится Московеш1я 
■область. Эта схема показывает, что при нормальном расп|и‘деленин 
давления в наппзй области чем больпн* к Северо-Западу. к ‘м бол1.ше 
должно выпадать осадков. Наоборот, в более юго-восточных областях 
осадков должно выпадать меньше. Что касается температурных усло
вий, то распределение температуры у нас будет зависеть от широты.

ГСроме :̂ тих трех центров действия атмосфе])ы. имеется еп;е по- 
,:1ярное высокое давление, которое хорошо видно на карте мая. Это 
нормальное давленпе за май. Красным карандашом между ['[ ‘̂нлан- 
дией и Шпицбергеном показана область повышенного давления. Этот 

.четвертый центр создает такой динамический процесс: антициклоны 
идут от этого центра в направлении на Юго-Восток, захватывая нашу 
местность. Такие области в 1Л Ч )к о г о  давления отличаются отсутствием 
осадков и сопровождаются резким понижением температуры. Тр:жто- 
рия их пролегает через Скандинавию, среднюю Россию и адет дал1.ше 
на К)г. Если мы разделим линией по нТшравлеиию трэкторип, то в
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<*еь«фО-вск'Точпой м ати  будут П]к*ооладат1. потри с<‘т ‘рны«̂  северо- 
ьосточиые н востичпие, прпносящие нам холодную тюгоду, в южной—  
'̂>УДУТ преобладать петры, которые приносят тепло. На ооновании все

го этого мы должны ожидать такое раепределенпе метереологических 
.элементов, как это покапано на карте: более высокую температуру на 
юго-западе области, низкую на северо-вос'токе; больше осадков на 
северо-западе, меньше на юго-востоке.

Как видите карты средней годовой температуры  и осадков в об- 
гцем подтверж даю т это.

Еще резче это изменение температуры с юго-запада lio ('.еверо- 
liOCToK видно на карте зимних изотерм. Вот температура за январь. 
Т у т  изотермы носят чисто меридианальный характер. Тоже самое на 
карте распределения осадков. Если вглядеться в эти карты, то тут 
масса изгибов, понижений и повышений. Пятна синей и желтой крас
ки р^1сположены неравномерно, это все показывает, что местные при
чины вносят известные пертурбации в обп^ее распределение метеорог 
.логических элементов. Эти известные элeмeнт^J сутй рельеф, расти
тельность, почБа. Рельеф нашей местности показывает нам, что мы 
«меем более  ̂ низкие места от 20 до вО сажен над уровнем моря в 
восточной половине нашей области. Западная половина дает более высо- 
t£нй рельеф. Эти пониженные места совпадают с долинами Волги и боль
шие прост[>анства занимают в бассейне Оки. Между ними тянется по
лоса более вьк'окой меетнос-ти. Самые высокие места mjj имеем в Смо- 
oiCHCKOH губ. на ;:̂ «1паде и юго-западе нашей области. Но рельеф очеп1. 
незначительь'ый. Если BiJ посмотрите,^ каковы самы*̂  низкие точки 
злестиости около Нижпего-Новгорода— 20 (’аж. над уровнем моря— и 
<*амые высшие 140—150 саж., то разность получается между самим 
низким и самым высшим 100— 120 саж. Что это за высота, вы можете 
представить по тому, что высота Ивана Великого над уровнем Москвы 
реки GO саж., так что мы имеем повышение не больпге как 2 Ивана 
Великого. Чти касается растительности, то приведу карту лесистости. 
Главным об[)азом лес влияет на климат. У  меня синей и зелеиой крас- 
1̂ 'ой нанесена лесистость наптей области: большая лесистость от 25 до 80% 
общей илoп^aд и зеленой краски, меньшоя лесистость желтая краска—  
дает от В до 20%. Красная дает меньше 5%. Наибольшая лесистость имеет
ся на северо-востоке, с(‘веро-западе и в части Рославльского и Л ^ д р . 
уезда Смолепскот! губ. Кроме того, в Рязанской губ. леса, соедиияю- 
щиеся о лесами Владимирской и отчасти М осковской губ. На общем 
фоне незначптелг.иой лесистости— менее 25%— выделяется красная 
«раска. noKa3F^BJUontan бассейн Оки и верховьев Дона, .уезды, где мы 
имеем лесистость ниже 5%. Небольшую леснсл ость 10—15% имеем в 
Кап1инском и К’алязпнском уездах. Что касается почвы, то, к сожа
лению, я не имею сейча(’ карты, от находится в печати. Р асп реде
л е н и е  почвы чрезв[ачайно п«̂ ст1)о в нашей местности, ц определить, 
как может влиять почва на климат, чрезвычайно трудно. Определить 
в л и я н и е  лес1у*тости и рельефа также труд1Г0. Т у т  мотнут быть различ
ные градации, меньп1ая лесистость, большая лесистость,-высокая, низ
кая. Здесь может быть много различных сючетаний, и определить, на
сколько то или Д})угое обстоятельство влияет на климат, трудно. Тем 
е е  менее ггопытаться можно. Обратите вапге вштмание на расшределе- 
ние го д о в о й  температургл. Вы !К»блюдаете изгиб, показ1лвающий более 
низкую  темп(‘])атуру этой области. Местио(’ть с наибол('с низкой тем
пературой это Л,митро?и'Кий и Клинский уезды. Если вы сравните с
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изгибами рельефа, то увидите, что как раз эти местности совпадаь'Г 
с наиболее возвышенным рельефом. С другой стороны мы имеем зна
чительную лесистость. Таким образом, первое наше 11редполож(*нне 
показывает на то, что более высокие и более лесистые места нашей 
местности наиболее холодны. Это тем более поразительно, что разни
ца в рельефе чрезвычайно незначительна и тем не менее она ска;}и- 
вается. Это вот изгиб изотермы, захватывающей несколько уездов, 
который показывает, что мы имеем более высокую температуру, 
чем нужно: Если сравнить с картой рельефа, то мы увидим 
что это наиболее низкие места и менее лесистые. Таким образом, под
тверждается наше положение, что менее лисистые места и более вы
сокие дают более высокую температуру, чем в окружающих местах. 
Обращаю ваше внимание на изгиб изотермы, идуп;ей от Подольского 
уезда до Алексина и Калуги. Если вы посмотрите на лесистост!., то 
увидите'изгиб, почти точнс/ повторяющий изгиб изотермы. TaKFiM об
разом выходит, что мсжно ожидать, что поБЫшение рельефа и боль
шая лесистость дают понил:ение температуры, а понижению рельефа 
и меньшая лесистость ,дают повып1ение температуры.

Но что же играет большую роль— элемент лесистости или релье
фа— сказать довольно трудно. Ыо вот кое-какне соображения указы
вают, что лесистость пграет больп1ую роль, чем рельеф. Здесь вы ви
дите изгибы изотермы, захватываюпхеи юго-западные уезды Рязанской 
и Тульской губерний, Михайловский, Крапивенский, Епифанскин, Ирон- 
скин и другие. Если вы посмотрите на карту лесистости, то уви
дите, что она с«;падает с красными пятнами, т. е. с чрезвычайно 
малой лесистостью. Там 3— 5%  общей плоп;ади ,под лесами. Между 
тем рельеф здесь высокий, так что здесь как будто два .элемс нта дейст
вовали в противоположном направлении и в результате получили, что 
лесистость имеет больший перевес, чем рельеф. Вот это распределе- 
ние показывает, как влияют местные условия на распредел^чше тем- 
С1ерату])ы. Мо;кно было бы этот вопрос подтвердить це*лым рядом других 
ка[)Т. Например, вот карта температуры воздуха за вегетацнонный пе- 
I под. Вы видите здесь те же из1нбы более выспкой темпе ратуры. ?ю- 
казанные двумя изот(‘рмами в Рязанской и Тульской губерниях. 1)0- 
лее замьнутьп”! кружек более низкой температуры, с00тв(‘тствуниций 
Данковскому уезду Рязанско!*! и соседние у<‘зды Тульском губ, 1Сак 
карту более типичную, я демонстрирую число морозных дней за всч̂ е- 
тяпионный период. Вы видите, больп1ее число морозных дней им(‘ино 
здесь, где мы имеем наиболее высокую местность. Наиболее высокое 
числа мо1;озных дн<‘11 именно на этой Дмитровской гряде, то же пока- 
зывагт число moih.; ных дней за-вегетационный п(‘риод с мая по сен
тябрь ме(5Яц, где отдел! ные пятна около Юрьевского и Ллексан^чров- 
cKoi'o уездов, где вы видите отдел] ные пятна за период им(Ч1но от 
10 до 12 дней морозов. Таково влияние местных условий на темпе
ратуру воздуха,1’еперь разреп1ите iiepeiiTn к осадкам. Как я уже сказал!, боль
нице количество осадков выпадает в северо-западной чн(пп нашего райо
на, меньшее в'юго-западн()й части. Ес̂ пи мы возьмем к о л и ч ( Ч ‘т в о  осад
ков за год, то увидим, что наибольшее количество осадков именно па 
»Ч‘В(*,ро-западе, п])ичем от северо-запада мы имеем две полосы боль- 
пюго количества осадков, ^янупщхся по направлению от Сычепского, 
^Ярославского и затс‘м (»т этого же места к Калуге и Туле. Это <>ще 
лучше видно на карте осадков за вегетационный период, .’^десь э т и
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и;л'пби е1це резче ьи ступ аю т. Эао происходит вот почему. Зимние 
осадки точил измерять ми ещ е не имеем возможности. В осадки-же в(;- 
1’ет11Ционного периода входят осадки дождя, которые мы измеряем точнее.

Н осадках летнего периода, вегетацио1пюго периода, имеют глав- 
иун) роль те динамические процессы, которые протекают в наш их 
мсч*тах, а не приходят с окраин. Таким образом вы видите полос11* 
оольпю го количества осадков, тян уп ;и хся по направлению рельефа. 
Что ка(^ается влияния лесной растительности, лесистости на распре- 
>1елоние осадков, то к сожалению здесь особой закономерности' под
метить не удаетсгя. Бросается в глаза только то, что меньшее количе- 
<*тг.о осадков в напгей области, а именно в Михайловском, Епифанов- 
еком и (Ионинском уезд ах что ;-»то количество осадков совпадает (* 
малой леси стости о. З десь ;-)Т0 проявляется только более ярко. Что ка
сается  остал1.ных местностей, то определить, как влияет лесистость, 
нам по наппш  данным не удается. Здесь обрап^ают внимание эти 
пятна в области большо1’о количества осадков, которые показаны раз
ными красками, пятна около Твери и Влзьмга показаны желтой крас
кой. Эти пятна вызывали много сомнений. Я  не знал действительно 
ли MeuF.nie осадков там наблюдается. Но по карте, покалывающей 
число гроз, мы наблюдаем и меньшее число гроз. Так что это действи
тельно факт. С друго11 стороны вы видите больш ее количество осад
ков. от Ивано-1̂ ознесенска к Мижнему-Новгороду и далее на карте 
имеем гроз болр.шее число, чем в окруж аю щ ей местности. Вот, что я 
м огу сказать о том, как местные условия влияют на климат, главным 
образом, на распределение температуры  и па осадки. Тож е можно 
<жазать о влаж ности воздуха, облачности и т. д. 0 6  этом я говорить 
«с б уд у .

1Согда м] ê приш лось впервые столкн уться с этими картами, с 
'.̂ той работой, то я убедился, что те заключения, которые можно 
было сделат!., до некоторой степени гадательны, потому что мате
риала для построения карт бЕало немного и кроме того метеорологи
ческие станции в напхей области работали все время с большими пе
рерывами. II вот благодаря тому, что этих данных у  нас имеется ма
ло, получается ие всегда полное соответствие м еж ду течением линий 
тем пературы , осадков и распределенргем рельефа и лесистости. Толь
ко более гу ста я  сеть этих станций с долгим периодом этих наблюде
ний позволит разрепш ть этот вопрос, как местные условия влияют , 
иа климат. Это имеет большое практическое и теоретическое значение.
И вот благодарная задача дня местных научны х общ еств —  организо- 
ватг. такие наблюдения.
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я. R. КРУБСР.

Программа антропогеографически^ исследований 
края.

Антропогеографи'гвское исследование, можио »*казать, только что 
начинается в России. Если ие считать работ покойного Л. И. Воей
кова и несколько работ В. II. Семепова-Тяньшанского, мы почти не 
имеем обобхцаюнщх работ в этой области. Правда, отдельные ценные 
указания атожно найти в трудах земств, ведомства путей сообщения, 
прежнего министерства торговли и промышленности, переселен
ческого управления п д., но все эти дан1п^е не координированы ш 
не приведены в систему. А между тем', интерес к антропогеографическин 
вопросам, как это мне неоднократно приходилось убеждаться, суще
ствует большой, как в научных кругах, так и среди людей практике 
и на местах в провинции. В этом отношении обществом краеведеиия 
предстоит сыграть значительную роль.

Дело в том, что работы, касающиеся вопросов общих и охватг*- 
вающие значительные части территории государства, возможны только 
тогда, когда старые материалы будут обработаны и приведены в 
известную систему по единообразному плану— и эту задачу лучше 
всего могут выполни! ь общества краеведения.

Аптропогеографические исследования имеют CBoeii задачей дагь 
возможно полную картину расселения народонаселения по данной тер
ритории и проследить распространение в ней проявлений материальной 
и духовной культуры поскольку они отражаются в ландшафте мест
ности и поскольку эти проявления зависят от физико-географических 

' условий страны. Первый. критери11. является более общим, охватыва
ющим большую сумму фактов и явлений. Надо иметь в виду, что 
целый'ряд явлений из жизни человека, не обнаруживая ясной^завш- 
симости от физико-1ч;ографических условий, тем не менее настолько 

.определенно запечатлен в ландшафте мед?тностп, что по справедливо- 
хти должен подлежать ведению географии. Так, напр., факты, как го
род, его рост, развитие и т. д., являются результатом сложных куль- 
турпо-истори^1еских процессов: физико-географические условия могут 
играть при этом второстепенную роль, но т. к. город является важ
ной составной частью ландшафта, то изучение его дсктжно входить f 
ведение географии. Надо сделать здесь же одну оговорку, что антропо- 
географические исследования, по преиму1цеству, а в особен^юстж. 
когда такие исследования только начинаются, должны иметь в вид,т 
проявление материальной культуры, явственно запечатленные в ланд
шафтах местностей,-*‘Тогда как отражения физико-географических ус
ловий на проявлениях духовной культуры несомненно существующие, 
напр., на социально-бытовых условиях населения, на его темпера^ 
монт^^харпктере, представляют ел шиком сложную проблему, обнару-
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жпиаю1ц.\’К) многостороннюю зависимость от ра.гтич}шх явлсип1|, на 
гоогфафнчрскне и культурно-нсторичсскис порядки, так что истолку 
рпннс их (*. точки зрения исключительно географии рискует бытт. 
односторо)1ннм и неиолнмм. Разве не в таких ярко очерченных областях, 
как горние страны и острова, /более явственно проявляется залисн- 
^юсть и т и х  сторон б}.гга от физико-географических условий. Укажу 
иапр. на. миогоязычность в гор}1ЫХ странах, на стремление к терри
ториальному (х1осо1)ленню, на консерваньем в бытових условиях, напр, 
в ко(‘тюме, в обьлчаях, на религ1юзные перелсивання, долее сохраня- 
юпцтеся в таких местностях, что несомненно находится в связи (■ 
трудностью сообщения, с топографическими условиямя горной страны.

Прежде чем перейти к рюсмотрению программы атцропогеогра- 
фических исследований, я позволю себе eni;e предварител1>по указать. 
•(ТО эти исследования должны быть в условиях бол1.шой наглядности и  ̂
возможности г^оставлгпня результатов по разным областям ][ в разно(' 
гремя выраже{{}>1 картографически, конечно, поскольку антропот'ео- 
графпческие фазы тюддаются картографическому воспроизведению. 
1{дя истолкования многих антропогеографических явлени.й, необхо
димо им('ть в своем рпспоряженип, надежный статистический мате
риал. И :->том от1И-)П1енни русские исследователи 6уд.ли пocтaJ^лeиы до 
еамого ь'оследнего времени в значительно менее благоприятные усло- 
р̂ ия, чем их собратия в запад. Европе, п этим до известной степени 
объясняется, что мы писали так мало антропогеографических работ, 
т. к. для них не было основного ({зун/Ымента. Правда, в последнее 
вре:1ся пробудилось созна]П1е пастоятельнок необходимости собирать- 
гтаткстическне данные, и в этой (юласти замечается оживление,* но 
статнслычески('. обследования протекали часто в весьма, иеолагоприят- 
ной обстаногтг*' и поэтому йе отличаются тгадлежащей полнотой, к 
тому же поступление статистических данных и и \ обработка страшно 
•<гядер)живаются. Но всяком случае жмзтньге организации и в этом об- 
ласт^г гин у̂т оказать существеиную усл уту цеитра.кьно-статистическпм 
учре-.кдениям, производя дополиительн1,те исследования.

Конечно, эти oбcл(vдoвaния должны производиться по общей про- 
rpav.Me и обраба.т»,1ваться по единообразному методу, для того, чтоб?.! 
дать материал, удобтпяй для сравнения. Переходя к конкретным вон- 
роеам, к программе, нужно сказать, что прежде всего для каадого 
района Ю‘обходимо конст[)уирование но возможности подробных карт 
рглотностн населения и расселения.

Обычно в России /1,анные о численностн н а с е л е н и я  опубл{зкованы 
чигпь для уездов и при <‘уждеиии о плотности населения отраничи- 
каются к<»иструированнем 'уездных картограмм плотности населения, 
flo у е з д  является слитком большой территор. единнцек, далеко lU) 
в>диородной в своих физико-с'оографич. условиях, так что зависимое ! ь 
от этич последних плотность населения не может бьтть дета.льно про- 
<^пежена. Необходимо, по кряйней мере, подсчитывать население по 
волостям, или если да1П!ЫХ о плогцади волостей нет, то разбить по
верхность территории на равновеликие простые фигуры и определять 
числен)!0сть н а с е л е н и я  по каждой такой е д и н и ц е. Необходимо также 
»¥»*ть в виду, что население должно быть распределено по той чаотн 
территории, которая де{1СТВИТ(‘Льно мож‘ т быть г̂ас-еляема, т. е. 
территории должны быть вычтены площади водных бассейпов (озер), 
ч̂’ли па. них нет о^)Итаемых островов, иеосушенных б/»лот, высокогор

ных пустых о б л а с т е й  н т. д.
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I» заиадно-енр^опейской л ш е р а т у р е  ни a»Tpoii(jreurpa<j)]iii (*yirv‘- 
(?а'иу(‘т много работ по м отодол огип  к о н ст р у к ц и и  к а р т ,  но зд^ с!,,  я  на 
нвд<н;татком, 1ф е м е 1[п fu; м огу  подробно о ст а н а п л н н а т / .ся сн а  этом ьоп -  
рос«‘. л к а ж у  только, чтг» бол 1,1нин от1зо нг*следоиат(‘Лой ск л о н я ю тся  к 
том у: 1) что .finoa Н ( ‘ гмк^дует 1и*1Д(*лять из ило1дадн т е р р л т о р и и , 2 } 
оолг.1ПИ(^ ,Ж(* гор ода иыделяю тсл на KajjTax н сам остоятел1>н ие еди н и ц ы ,  
т ак  к а к  :гги п о с л е д 1П1(‘ ж и н у т  но исключнтг'лглю на сч е т  нои ильзован и я  
естеч^твенных бо1’атст]{ прнл(Ч’а ю т е ]"1 тер])И торнн, а и сп о л ь з у ю т  р е с -  
1гдфоы 31гачитольно б о л 1,пкч*о п р о с т р а н ст в а ,  пн )1'д а  д а ж е  в се й  <;траны. 
Н ачиная с к п к о и  цифры, nacuviofjHe го р о д д  н<* д ол ж н о  иходитг> li обпщ й  
п одсчет, по^;-)Тому в о п р о су  су1н,(‘ст в у ю т  [различные* ьоззр ен и я , на мой  
В31ЛЯД паиоол(*(‘ иравшп>ным яв.пкугся м етод п])оф. Hai пера, которы й  
нред.;1с1г а е т  1шгделять насели'нне г о р о д о 1{ в том с л у ч а е ,  <ч:ли ч и сл е н 
ность его п р ев ы си т  ч н сл е !п ю ст ь  /чапной террито]>ин на j (-тупен ь и з
бранной для к а р т о г р а м ш >1 пггсалы. Н асс'ление т а к и х  го р о д о в  д ол ж н о  
быть п р едстав л ен о  по аб солю тн ом у м етод у, т. (‘. п о ч п и са н о  при о б о 
значении данного города на карте. Надо иметь i{ ви;;у, что карто
граммы н картыцлотпостн населенпя размещают все население равно
мерно по данной тер|)Итордн, тогда как* в ;1е11ствит<‘лыюсти население 
жив(‘1 »̂ ]йП1Ь ]J ()иреде.|1енных п у н к т а х .  Ио̂ -̂ тому в .тн'1'е])ату1К‘ iiHTpoiio- 
географической суп^ествуют указания (Ратцелг. и отчасти Геттнер), 
что такие ivapTi>i не дают верной картин].!, н что предпочтительн(‘е' 
иольооиаться проотыми топо]'рафическпмп картами болыно1'о масштаба 
(напр. /2, 3 î cp. в дюйме), обозн ач ая  iipn каждом поселке абсолютную 
чис.аеиност1> населения. Но во-пергл.тх карты такого крупных» мас1нтаба 
имеются только для небо.чыпой части территории России, а вснггорых 
такие карты менее пригодны  для раз’яснения причин распределения 
по т(‘рритордн в их затигсимости от физико-географических и других 
культурных* условий. ГСак бы переход от карт п лотн ости  к картам 
р а сс е л е н и я , нредста^^ляют, п р е д л о ж е н 1и^е профессором Геттнером, так 
называемы(‘ о('Новные статистнческн(‘ карты, на которых обозначаются 
п осел к и  р азл п ч н о1Ч) р ода ф и гу р ам и , ji за в н си м о сти  от и х  м н огол ю д 
ности и при них п р и п и сы в а е тся  ч и сл ен н о сть  н асел ен и я . Что к а с а е т с я  
к ар т  р а ссе л е н и я , то они не б у д у т  в со ст о я н и и  зам ен и ть к а р т  п ю т -  
иости, тем не менее я вляю тся  в е сь м а  ценнымп д л я  ц ел о го  ряча а н т о о -  
п оге о гр а ф и ч е ск и х  со п оставл ен и й . Семеновым-Тянынанским/ к а к  из
вестно, у стан о в л ен ы  таки е тип^а р а сс е л е н и я  j) о б л асти  К в 1»опенской  
Г о с си и :  сеж^ро-долинный, водор аздел и п лЧ  моренный. вою |)азч ельны й  
волнистыи, овраж ны й, ю жно-долинный. Возможно что при боч ее м<‘-  
тальном обследован ии  н а й д у т с я  о тсту п л е н и я  от :ггих типов. Но |>.(*яком 
с л у ч а е  с л е д у е т  о бр ати ть вниманпе на р а сп р е д е л е н и е  п оселкоп в з а 
ви си м ости  от ф и зи к о -гео гр аф и ч еск и х у сл ов и й  и конструироват1> е о о т-  
нетствуюгцие карты. ;1ч е с1, м огут  п р оя в и ться  з а 1инп1мостн от rvivHTo- 
вых, т е к у ч и х  вод, от больпинч» или Mein.mei'0 н лодородпн  почвы (п 
р асп })ед ел ен и я  р асти тел ьн ы х формаций (л е с) ,  (»т с у х о п у т н ы х  пут<‘й 
сообщ ен и я  (в особ('нности nio(*.ce, ж ел(‘зные д о р о 1Ч1) ,ii т. д.

При изучении поселков следует обратить внимание на <u-(iu(‘hho- 
сти жилища, на материал, из кос1ю они постро.ены, на общий характ«‘р 
<‘,Т[)оики. Хотя тины жилищ и их распределение в поселках не зави
сят исклк)чит(‘льн0 от физико-географических условий, а тот или 
Д[»угой тип бы1{ает часто в связи с определенными :-»тнографиче(ЧчИми :̂ ле- 
ментами, тем не менее :)та независимость от местных приричных ус
ловий пПычт в :чтнографических работах, nanj). Меисиам, hVokojimcu
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Иргуниличигас'к м. \\ 4;\r'Hlu(.-iH I! России, liailj)llMCp, доиолыю il]»K() 
ьы стуиа(‘т ’зарпсимисц. жилищ  ио материалу, и жилища дерепяииис,' 
глииоибитиыс. KiiMfiiHi^c (но ис кириичиыс) им(‘К)Т :)ииальиук) область 
расцрог-т[кии‘иил. То;кс \\ ;и1ачитслысои стспсии должно быть ска:заио 
и (*т410сите.'1т>п«‘ К р и т .  '.\и ис1:.'11очеиисм иолсгичуй жч^лсзиых: тесовие, 
ил  .Чранок, силоМ(‘И1иа(‘, троитиикошлс. Самая форма крьии, их бол1,1иая 
м 1И мси1)И1ал покатость мо:к(*т быть поста1^лсиа и связп с к.чиматичс- 
СЬ'ИМИ усЛ о15ИЯМИ. IxOnCTpyiv'UHJl U(‘MCi’r 0 Т0 ИЛСИП51, топливным материал 
за м у ж и в а с т  такж е внимания. llaiiOHOij, размснц‘нпс ж илит, по отно
шен uio к сторонам скота (к солнцу) и в зависимости от тоног[)афич(‘- 
с к п х  услови!*! мо'лсст быт1. п})сдмстом рассмотрения, в особенности в 
П‘|)ных об.частях, где. напр, на Кавказе такие зависимости уж е были 
констатированы: 1> некоторых, li особенности болотных местностях 
с.у|Де‘ствую т жилища на сваях: они должнгл быть отмечены и области 
и х  распрост{>ан(Ч1ил нап(‘.сены на карты. Ири рассмотрении городских 
поселков, с.1е;\ует, iv})OMe их распределения в зависимости от природ- 
41ЫХ ус.1ов)1и, обратить внимание иа> их рост, происходит ли он одно- 
оторонн(‘ или ])авномерно м ]>азиые‘ стороны, и чем обусловьИ1тется одно
сторонность j)OCTa (иекот. поселгси, как Лрхан[М‘льск\’ растут вдоль реки,
д])угие в си)рону железнодорожной станции, приморские вдоль берега 
и т. д.). С л ед ует  так:,ке прогледнт1> изменений! населенности городов во
в]>емени, бо.М!>н1И(‘ города ив.тяются чувствителыгыми барометрами 
т:ономач(.‘ских и соци1итьи1>1\ условий, как показала чрезвы*чайнал 
уб|^ль населения в p y ccK ifx  го[)одах, нггчиная с 1917  j\

Г* к]»уп н ы х г о р о д а х  ( м е д у е т  о б р а т и т ь  внимаирге н а  о б р а зо в а н и е ,  
т а к  н а з ы в а е м у ю  с и в у  ц е н т р а л ь н о го  д е л о в о г о  к в а р т а л а ,  н а с е л е н и е  к о
т о р о г о  i îiK на з а п а д е ,  т а к  н у  п а с  не т о л ь к о  р а с т е т ,  но д а ж е  у б ы в а е т .  
И н т е р е (ч п >1 т а к .к е  со п о сга в .ч е и и е  т е сн о т ы  п о ст р о й к и  иколтичество э т а 
ж е й  с  р а с п [ )0от]»анегип)стьго б ол езн ей , iianj), т у б е р к у л е з а .  В  б о л ь ш и х  
г о р о д а х  моЖ1*о р а^ м и ч ать  а д м и н и с т р а т и в н ы й  1’ород, п одч и н ен н ы й  1Ч)- 
р о д о в о м у  управл<мппо; от г о р о д а  г. 1ч;огра,фическом cм ы cл(^ т. о. г о р о 
д а  еИ в^-е.ми cлflнпIИMИcя (‘ ним п риго]>одам и и 1о р о д а  в х о з я й с т в е н 
ном 0т н 1ниении. И менно д л я  м н о г и х  к р у п н ы х  го])одов ^Ъ п адн . Е в р о п ы  
н Р о с с и и  м ож но б}^ло, пример^?о н ач и н а я  с  X I  стол(ггия и дъ войны,  
к о н е т а н т и р о г .а т ь  ;;ам<‘Д.тенле и х  р о ст а ,  но о д н о в р (‘менно с  :-»тим н а ч а 
ли б ы с т р о  р а е т и  или д а ж е  В1И)ВЬ вг)зникать н ек о тор ы е п р и 1’о р о д н 1ле 
п о с е л к и  ф абрично1'о  i n n  ;Ui4Horo ти п ов , п]*ичем р а с п о л а г а л и с ь  в с е -  
т а к и  ИО(ЧМКИ на у д о б н ы х  п у т я х  С 00бпи‘НИЯ, 1[03В0ЛЯ1оП^ИХ 6ЫСТ[)0 
<люсн’и>сл с  го р о д о м  И ч а с т о  в пpивJИ*кaтeльнfлx по с в о е м у  .'taHjunatJ)- 
т у  м е с т а х .  И а се .те и и е  в с е х  :->тих п о се л к о в  ч и ст о  город(*.ко(‘, т е сн о  с в я -  
saH iioe с  го р о д о м ,,  и п о т о м у  в с е  .чти 1н>селки 'в м е(л  е е, го]>одом (‘.о с т а 
вл яю т— г о р о д  в х о з я й ст в е н н о м  см ы сл е .  1 'р ан и ц а e i o  мож«гг б ы ть по- 
л ож »‘ин т а м , г д е  о к а н ч и в а е т с я  30iui бглстро ]>аступц1Х 1ю сел к о в  и 
н а ч и н а е т с я  з о н а  1И)селко15, обн аруж и ваю п 1.и х .чибо о ч ен ь медл(Ч1нын 
п р и [ю с т ,  л йог» уб[лл!..  Эт(» п о к а з ы в а е т ,  что население* п ос(‘л к о в  :ггого  
после*дп<‘го  т и п а  у ж е  не м ож ет  р е г у л я р н о  и е ж е д н е в н о  еообн цггься  с, 
бол ги ги м  г о р о д о м , Ko'n)pfJH и в»л сасы в ает  из н и х  насе^ич{ие.

Изуче11ие причи н Хозяйственной nepcMejnj города и е го  изм(чич1ия 
во времени может дать также ряд г.есьм а п о у ч и т ( ‘Л1.ных со п о е т а в л ( ;-  
иий. F̂ ooби̂ e BecF.Ma инте|)есно пр(И!Л(‘ДИТЬ влияние б о л ы н о го  »'орода  
на oкĴ yжal»̂ п̂ yf<) местностг.*

П ереходя к путям гч)об|цения, я пр(‘ЖДе itceio ук аж у, что для 
каждог'о край крайне !Г(!обходнмо имен, подробную карту путей (',096-
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щення, о нанес'ением па нее ж^1ешюдорожных, шсих;ейних и rviaBiioniubi 
грунтоиих дорог. Относительно последних пажио лнать их качестгл!’ 
(грунт глинистый, сыпучий песчаный, болотный топкнй (года). Отп*"»- 
сительно водных путей сообщения следует по1:азать протяжение с у 
доходных сплаиных участков рек, участки рек регулированигдх. 
длину каналов, на карте должны отмеч#*ны шлюзы, яапасинл
родохранилища и т. д. Важно также знать отд^1ленность той ил в 
другой местности от морей пли, что eni,e практичнее, от гавани того 
или другого моря, при этом мож( т̂ 6ыт1> конструирована соотп<̂ т- 
ствуюищя карта и вычислена средняя отдалeiniость от моря или oi 
гаваней той или другой области. Надо иметь в виду, однако, что о"*- 
даленность, измеряемая прямой линие}!, или радиусом, кал: величии^ 
.чисто математическая, не считается ни с реальными способами пере- 
двиЖ{ния, ИИ с препятствиями, которые пцедставляет путь. Поэтом> 
предпочтительнее конструированпе изохронных карт, т. е. карт, ко
торые и^зслядпо noKaat^BaroT, в какое время можно достигнуть из дан
ного центра того или другого места. Конструирование изохронны ч 
карт, (при наличности, конечно, правильного расписания поездов н 
пароходов) для железнодорожных и пароходных сообщени1г ]ie г*оота- 
нляет особенной- трудности.

Обычно для конструирования карт, мировых или охватывающык 
большие территории, пользуются вычислением времени, потребного 
проезд в скорых поездах, но для областных карт предпочтительисл 
брать среднюю скорость, а таклсе принимают во внимание частоту 
сообщения, т. е. количество поездов, отходяки^^ <̂>т того или другого 
пункта в течение суток. Для промежуточных между л^елезнодорол.- 
ными линиями пространств, затрудните.^но конструирование изотроп
ных линий, в виду того, что у  пас в России в большинстве случаев 
отсутствует регулярное конное сообш,ение, по во всяком случае "мест
ные деятели, лучпте осведомленные об особенностях сообщения в кра/*. 
могут скорее справиться с этой задачей. Если относительно пасса
жирского движения наибольшее значение имеет скорость пере;{§к-ио
ния, то относительно грузов важнее стоимость их перевозки (тариф). 
Сообразно этому можно провести на карте .шнии одинаковой г’тоимл- 
сти передвижения грузов— пли изотимы. Наконец и количество п;гс- 
сажиров или груза, перевозимого по тем или другим речным и сухо
путным дорогам, молсет быть наглядно представлено при посред'ст1?1* 
соответствующих траффик.

Хозяйственная жизнь населения очс1п> определетшо птра^кает»  ̂
в ландшафте края, а поэтому дает богатый материал для антропогел- 
графических сопоставлений. В этой области, прежде всего необходимо 
привести в известиость и по возмоасности нанести на карту местона
хождение естественных богатств 1С1)ая (как-то: минеральных богатств, 
в особенности каменный уголь, торф, фосфориты, руды и т. д., аат̂ 'И 
водные богатства, белый уголь (т. е. воды HMCFituHc зиач1ггельнос плг 
дение и поэтому пригодные для получения энергии). В маловодных 
странах, где земледельческая культура нужд^мся в искусственное 
орошении, следует привести в известиость имеющиеся в стране запяпд 
воды и рассмотрен, возможности ее утилизации для искусственного 
ороп1еиня. Иообп̂ е сл(‘дует отмечать все мелиорационные работы, 
уже п{)актикуемые, так и те, которые вызываются потребностями дан
ного края. иапр. осупюнпе болот,-дренаж, закрепление сыпучих nc<v 
ROB, бор1>ба с оползаниями, (' лавииамн и обвалами в горных странах.
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'UKpeiiacuHC оврагоо н регулирование горных потоков. часггностя. 
наир. рас»^мотренне роста оврагов в Европейской России и приемов 
борьбы 1*. :*>тим злом может дать ценный материал для антропогеогра- 
фическнх работ.

Д^глее культура того или другого растения зависит в значитель
ной «пенени от климатических и ночвенных условий, В особенности 
М1ЖН0 отметить границы распространения того или другого растения, 
♦чхай они проходят через данную область. Такие границы должны быть 
4ане1 .̂ены на карту и сопоставлены с метеорологическими, и если есть 
материал, и с фенологическнми картами края. Последние даже веш
нее, т. к. культура растений более зависит от совокупности климати
ческих особенностей края, чем от отдельных метеорологических фак
торов, а фенологическая карта и является отображением совокупности 
метеорологических условий. При рассмотрении наиболее характер
ных растений для данного края весьма интересно рассмотреть всю после-> 
довательность культуры этого растения и дальнейшей его обработки 
впредь до получения уже годного к потреблению продукта. . По отно
шению к некоторым растениям, напр, хлопку, льну в^шограду и пло
довым деревьям, имеются ценные работы в этом направлении, носящие 
вполне географиче(?кий характер. По отнопхению f: лспвотному 
населению края, следует отмечать имеющиеся в крае промысловых 
животных и рыбные богатства и характер использования этих богатств. 
[1 а к о н е ц  некоторые местности в силу своих физико-географических 
условий, особенно пригодны для разведения домапших животных, 
например наличность естественных лугов в поймах лугов, степные 
пространства в области полупустынь, мало пригодны для утилизации 
земледельческой культуры, области горных пастбищ, Распростра- 
я е н и е  некоторых домашних животных зависит от природаых условий, 
например верблюд, як, осел, мул и т. д. Кроме того, п утилизация 
животных зависит от этих последних условий,* ездовые собаки, овцм 
а л я  п » ф е н о ск н  к л а ж и  в высоких областях. Есть указания, что и каче
ства продуктов, получаемых от того или другого животного, зависит 
от климатических условий или от наличности того пли другого корма. 
Скотоводство во многих областях, например в горах и степях, ' свя
зано с периодическими миграциями, которые обнаруживают явствен
ную зависимость от климатических условий, а  потому и подлежат 
и з у ч е н и ю  в антропогеографии.

Кустарная промышленность также может быть предметом антро- 
погеографических обследований. Куста,рные промыслы очень часто 
зависят от местного сырого материала, но, помимо этого, кустарная 
аромыгпл^нность развивается иногда в зависимости от таких условий, 
как пут!1 сообщения, болыпая или меньпгая отдаленностГ) от крупных 
центр(П], ме(‘.т сбыта и т, д. Зависимость эта очень тонкая п сложная, 
и что, в одном случае, способствует развитию кустартюй промышлен
ности! то "в другом при несколько измененных условиях может тор
мозить ее развити**, напр,, близость болыпого городского центра. Неко
торые отрасли фабрично-заводской промглптленности, в особенности 
:металлургня и горное дело, обнаруживают в больп1ин">тве случаев 
явственную зависимост!* от фнзяко-ге^»графических условий, например, 
яалш ю ж но-русские металлургические заводы и в особенности завод
аа Урале.

 ̂ таких районах мы имеем дело с осоиого рода посепками.,руд- 
И1Г1НГ1МИ горс>дами. Кроме того, горное дело сильно влияет н» xapiiK-

( 91 )



тер ландшафта и с ;̂ топ точки зрения может быть изучаемо в I'eorpa- 
При аптропогеографическом исследовании торговли, следует 

оорап^ать внимание на зависимость торговых снопхений от путей сооб- 
1/1,ецш1, к'ак естесствепных, так и искусственных, от густоты населения. 
По конечно торговля в значительной мере зависит от- факторов и не 
11меюп1,их ничего oби^eгo с физико-географическими условиями, а яв
ляется результатом длительного и слолсного исторического и ;жомиче- 
<;кого развития и предприимчивости данного населения. Наконец сле
дует отметйть, что и санитарное состояние края находится до неко- 
горой степени в заввсимости от природных условий. Некоторые 
местности характеризуются гшидемичными болезнями, напр., зоб на 
'Кавказе, ршпта ji Туркестане, малярийные местности в зависимости 
<)Т условий вод н т. Ко всому этому следует добавить, что эпиде
мические заболевания показывают некоторую зависимость от ipynro- 
ных во/1., климатические условия влияют хотя бы и косвенно на боль- 
П1ую и мепыпую податливость организма к целому ряду заболеваний.

Естесственные (напр, реки) пли искусственные пути сообщения 
служа'!’ линиями, вдоль которых распространяются ' эпидемические 
оолезни. Далее, при антропогеографическом исследовании края должно 
оыть отмечено, обладает ли данный край какими-нибудь данными для 
использования в лечебных 1;елях (климатические условия, горные 
приморские курорты, наличность минеральных вод и т, д.)’ причем 
местности, особенно пригодные в этом отношении, должны быть нане
сены на карту.

В таком виде рисуется мне антропогеографичеокое обследование 
края. Бремя пе позволяет мне дать детальной программы, я набросал 
лишь схему, которая подлежит и пополнению ж дальнейшему разви
тию и в этом отношении работа обществ краеведения представляется 
мн(‘ особенно ценной и плодотворной. Я буду считать мою задачу 
выполненной, если мне, по крайней мере, удалось наметить главные 
пехи для дальиейнхей работы *).

Литропогоогрпфня. Эта часть посвящена фитогеографии t ~ 1 0 2  стп^‘ 
гоографип жнпотных (I03-1H 6 стр.) н питропогоографии (187-401  стр Ргд ^
м а с п
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Д. M. ЯНУЧИН.

Культура доисторического человека по отдельным 
районам России и ее изучение,

MUCvio предметог> занятий обществ краеведения должна входит!, 
н старина края, его культурно-историческое развитие в течение веков. 
И задачи оби;еетв краеведения входит следовательно разыскание, 
собирание, хранение, “описание, изучение памятников древности, рас- 
сеяных в крае, имеюпцтхся в его общественных и частных хранили
щах или могущих быть найденными при раскопках, постройках и т. д. 
Эти памятники древности, естественно, делятся на два отдела: па 
памятники исторические и памятники доисторические. Историческ-ие 
памятники .'̂ то такие, которые относятся к историческим временам 
данного края, к эпохам, о коих имеются письменные свидетельства 
русской истории. В России этот исторический период начинается 
вообще с великокняжеской эпохи, со времени принятия христианства. 
Но для многих местностей он начинается позже, -со времени распро
странения туда pyccKoii колонизации, русской культуры. Во многих 
частях России история наступает только Ъ Xill— \ V -ro  веков, а н;] 
востоке, на юге или в Сибири и еще позлее с XVI и даже XVII— XVIII 
веков. 1\ древностям этой'категории относятся памятники церковиоп» 
и гражданского зодчества, храмы, кремли, предметы церковного, во
енного и домашнего быта, рукописи, грамоты, виды старинных г<̂ ро- 
дов, портреты старинных деятелей и т. д. ,

Я не буду ocтaнaвливatьcя на них, т. к. моя задача обратит!,
ваше внимание на памятники доисторическо)! старины. К .этой кате
гории принадлежат, прежде всего, pacceninnje в разных частях Россш^ 
древние могилы, которые относятся к дохристианским, язычer•кп.̂  ̂
временам. Они представляются то в виде насыпей, так называемых 
курганов, то образуют сплопшые кладбнпщ., мо1ильники, часто без 
вояких насыпей. Относятся они, как сказано, ко временам дохристи
анским, хотя некоторые курганы продожали насыпаться в течение 
века— двух и после, даже в областях, где уже было распространено 
христианство, не говоря уже о восточной и южной окраинах, где еще 
после того продолжали жить тюркские и другие инородцы.

В разных частях России курганы имеют не одинаковую высоту.
На к>ге, в Новороссийском крае, в Иредкавказьи отш иногда достигают 
высоты 5— 10 саж„ но в Средней России они,большей частью не боль
ших размеров, а иногда представляют едва заметные возвыпюния. 
Ссыпаны они из земли, иногда из камня или обставлены камнями. Но 
времени некоторые из них отличаются большою древностью, отн'осятсш 
к временам до начала нашей эры, други(^ были насыпаны много позже, 
напр.: курганы славянские, кочевников и др. (X— XIV в. в.)

По устройству могил опять встречаются значительные ра;зличня: . 
в Южной России югеются курганы, погребения в которых располо-
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жепы на большой глубине, и материке, h других местах умершие по
гребались в неглубоких ямах, или шгались на поверхности землн, 
нли даже ни небо^тъшом возвышении; иногда умерших клали в боко
вой выемке ямы, как например в так называемых могилах-катаком' 
fiax или еще в настояп;ее время у татар-магометан.

Некоторые погребения отличаются обилием при костяках ценных 
вещей, например золотых и серебряных изделий, иногда художест* 
вен пой работы, как например в древнегреческих гробницах Керчи 
или в некоторых южно-русских, так называемых скифских курганах. 
Обилие украпюпий, а иногда и ору;щй, мы видими в финских могиль- 
яиках, в которых однако нет золота и серебра, а почти исключительно 
бронза и железо, именно: бронзовые* украшения и яселезЕше орудия 
(пожи, топоры) и оружие. Иногда попадакэтся в могилах и каме^1ные 
изделия, например: в древнейпшх южно-русских могилах, относимых 
учеными к так называемым киммерийцам, в которых имеются погре- 
ния со скорченными костяками, лежащюги на боку и окрашенными 
часто красной краской в них не редки камеиные орудия и медные или 
бронзовые. Каменные изделия попадаются иногда и в П()здней1иих 
курганах, но здесь они имеют повиднмому особое, мистическое значе  ̂
ияе. Так например, проф. В. Л. Городцовым были найдены кремневые 
изделия в одном подмосковном кургане, причем имелись основания 
предполагать, что это была могила знахаря, К'оторый пользовался 
такими кремнями (признаваемыми вообгце народом за громовые, пав
шие с неба) для целей своей профессии. Кроме вещей, глиняных 
(иногда со следами пигцгг. кру]ш, костей и т. п.) или их остатков, череп
ков горшков, в могилах обычны кости не только человека, но и живот- 
Н!лх. и могилаХ' кочевников, например, встречаются нередко кости ло- 
шад(‘й. При раскопках в Новороссии И. Е. Бранденоургом кочевни
ческих могил были найдены рядом с человеческими (‘кел era ми скелеты 
.’кянадой. Вместе с умершим воином хоронили и его коня, и его ору
жие. В других подобных могилах находят однако только череп ло- 
:£пади и кости ее ног.'Встречаются остатки и Д])угих ж^iвoтныx, напри
мер, коровы, овцы. Иногда они имеют вид обожженны.х и производят 
впечатление остатков от тризны. Все эти остатки пог])ебеиия же,ла- 
'гельно сохранять вместе с бытовыми предметами (украшениями, ору
жием пр.) и прила1'ать к ним ярлыки г указанием где, в Kajroii 
положении они были найдены.

Еп1,е более (‘ледует сохранять кости человеческие, даже мелкие. 
ч\ к. мы не знаем, не может ли попасться тут что-нибудь интересное 
н замечательное .̂ В особенности важно сохранять черепг ,̂ но при воз
можности и другие кости. Если костяк хороню сохранился, то ирм 
наличии музея, можно иногда даже реконструировать пог1>ебение vo 
всеми найденными при нем венками. 1адо замечать, при каких усло
виях происходило norpc6f‘Hue умерпи‘го. I] }{екоторых случаях покой
ника клали на слой охры или посыпали wo охрой, вследствие чего 
впоследствии ко(*тяк впитывал т; себя краску и получались 01фашси- 
иые кости.

Все сказанное относится к могилам с по1^)сбени(‘М. но встр<  ̂
чаются и могилы со следами трупосолсжения и притом разных типов. 
Остатки сожженных трупов и положенных с ними веп;ей оказнваюп'л 
иногда под курганами (напр., в княжеских черниговских и иекопь 
рых смоленских погребениях, в некоторых варяжских могилах и др.). 
В других случаях от сожжения оставался только пепел с немногими
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латками, которые прямо ааоыпнлись з *̂млей или клсипк'Ь п <ч>суд11 
^уриы). И других случсшх мы имеем белую окраску— белую землю-мел., 
[к!треча»‘тс̂ ( нпогда также ухюль. зола п т. д. При 'лом след^ч^т 
<г1ыечать, из какой могнл!л чго b;wito. при че̂ 1 иа костях (иапр. чср ;̂- 
Ш1Х) можно прямо писать чернилами, т. к. ярлыки могут потеряться.

ьто «д^оаначение чернилами оставит, например, на черепе, обозначе- 
rjHe наг.сегда. Тр^'буетея однако большая осто1)о:кность при вынимании 
rtocrefi из мо1'или, т. к. кости часто от времени становятся так ветхи 
и хрупки, что [)аспадаются и крошатся. Прежде, чем взять их и» 
м:*гнлы, нужно дать им П1>осохиуть, или же смазать нх в могиле чем- 
нибудь клейким.

Нужно так;ке бороться с невежественными людьми, которые 
часто ип;ут 1фц раскопках кладов, думая найти золото, бриллианты 
и т. под. драгоценности. Ничего этого они не находят, а только пор
тят то, что имеет значение для археологии. Раскопки нужно вести ие- 
иременно с людьми, знакомыми с этим делом и вообп;е толково и 
4>сторожно. При вскрытии погребения желательно его зарисовать, а 
мыогда и снять фотографию.

Для.ознакомления с раскопками хорошо предварительно принят], 
участие при раскопках кого-либо из специалистов или по крайней 
мере ознакомиться с инструкциями для раскопок, состаренными и 
4‘публикованпыми Городцовым, Спицыным и другими.

При раскопках группы курганов или значительного могильника 
не следу1^т стараться вскрыть все могилы; напротив того, необходимо 
<к<тавллть некоторое число погребений нетронутыми.для 6уду1цих 
исследивателей. которые явятся с гораздо большими знаниями и 
большим опытом, чем мы и которые вероятно смогут увидеть и про
честь в :^их раскопках то, что сейчас еще от нас ускользает.

Кроме м о г и л ь н и к о в , з н а ч и т е л ь н ы й  и н т е р е с  могут п р е д с т а в л я т ь  
fiiue и г о р о д и 1д а .  Так н а з ы в а ю т с я  д р е в н и е  зем л я н ы е у к р е п л е н и я ,  го
родки, о к р у ж е н и ы в  рвом и в а л о м . Большей ч а с т ь ю  т а к и е  городки 
устр аи ги и ти сь  н а  х о л м а х ,  н а  с т р е л к е  о б р а з у е м о й  сл и я н и е м  р ек и  
i? е е  п р и т о к о м , но и н о г д а  и н а  р овн ом  м е с т е  и л и  с р е д и  болот.  
Они з а н и м а ю т  и н о г д а  д о в о л ь н о  б о л ь ш и е  п л о щ а д и , но ч а щ е  н е 
большие. Со ст о р о н ы , б о л е е  д о с т у п н о й  д л я  н е п р и я т е л е й  они о к р ул га-  
л и с ь  ваттом и р в о м , а  и н о г д а  2 -м я  в а л а м и . В Средней России в с т р е 
ч а ю т с я  г о 1м)дищ а и б о л е е  д р е в н и е ,  п о в и д и м о м у  ф и н ск и е, и п о зд н е й 
шие, к о то р ы м и  п ол ьзовал ш ^ ь и р у с с к и е .  Раскопки в т а к и х  г о р о д и щ а х  
4»ткры ваю т у г о л ь ,  з о л у ,  о с т а т к и  п еч ей , р а зн ы е  о тб р о сы , н ап р .,  кости 
о х о т н и ч ь и х  и домапп1ИХ животн1ДХ, ч ер еп к и  гл и н я н о й  п о с у д ы , у т р а 
ченные и л и  б р о ш е н н ы е  и з д е л и я , о р у ж и е ,  р ы бол овны е крю чки и дру
г и е  п р е д м е т ы — из к ам н я , к о ст е й , б р он зы  и ж е л е з а .  R одном Г 0 })0 д и щ е  
1 :о с т р о м с к о й  губ. н а  р е к е  Р.етлуге пок ой н ы й  Ф. Д. Нефедов iianuvi  
<м еды  зи м лянок, о с т а т к и  у г л я ,  ч ер еп к и , к о стя н ы е  1и и л ья  и к р ю ч 1Л1. 
к а м е н н о е  о р у д и е  и оди н  п р е д м е т  из кости о к р у г л о й  ф ормы  е дыроч
кой д л я  п р и в е ш и в а н и я .  Эта п р и в е с к а  о к а з а л а с ь  п л а ст и н к о й , выре^^ан- 
иой из ч е л о в е ч е с к о г о  ч е р е п а  и п р о д ы р я в л е ш ю й  о ч ев и дн о  дли ноше
ния на ш е е  в в и д е  а м у л е т а .  Подобные а м у л 1‘ТЫ бы ли нахоДимы и в 
других местах и с в и д е т е л ь с т в у ю т  о п о в е р ь е ,  что в н е к о т о р ы х  с л у 
чаях бы л о п о л е зн о  н о с и т ь  т а к и е  вырезанные из ч е р е п а  у м е р ш е г о  че-  
л о в е к а  п р и в е с к и ,  как в других случаях н а х о д и л и  н еоб ходи м ы м  про
и з в о д и т ь  т р е п а н а ц и ю  ч е р е п а  ж и в о г о  ч е л о в е к а .  Н р азн ы е э п о х и  и > 
разных н а р о д о в  с у щ е с т в о в а л о  п о в е р ь е ,  что е сл и  челов(ч; с т р а д а е т  пи-
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дучей пли дру1Ч)й мозговой болези1>К), то ]1олсзно делать от1шрст&«‘ 
л его голове, чтобы дать нозможиоеть лийти уд|)учак1щему его духу 
(болезни). ' * ' . .

Д р у г и м  п р и м е р о м  т р е п а н а ц и и  ч е [ х з 1 ш и  ]{ п р е д е л а х  1^ ) с , е и и  п р « ^ Д '  

( ' т а в л я е т  ч е р с ^ и ,  н а й д е н н ы й  в  г о р о д и п ^ е  К н я ж ь и  г о р а  н а  Д н е п р е .  Э т о  

б ы л о  у к р е п л е н и е  ] ^ е л и к о к н я я г е о к о г о  п е р и о д а  в о  в р е м я  М о н г о л ь о к о г г »  

n a i u e c T B i f H  в  X I I I  в .  ( Т о в й д и м о м у ,  ( » с а ж д е 1 П 1 ы е  i; у к р е ( 1 л е н и и  с т а р а 

л и с ь  с п р я т а т ь ^ и м е в п х и е с я  у  н и х  ц е н н о с т и  ( { . з е м л е .  М о г : о и н ы й  
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П т и ц ы  :-»ти б ы л и  в о т к н у т ы  и з е м л ю .  i i a K - б ы  в  н а м е р е н и и  / 1 е т ( * т ь  

к  н е б у .  О ч е в и д н о ,  э т и м и  и з о б р а ж ( ; н и я м и  п о л 1 . з о в а л и с ь  с  р е л и -  

г и о з п ы л ш  ц е л я м и ,  к а к  п o c p l \ : ^ н и к a м п  в  с н о ш . с п и и  б о ж е с т в о м .  И н о г д а  
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д е н о в с р 1 ' 0 ( ‘ , в  [ v d T o p o M  б ы . и а  н а й д е н а .  ма<'(-:а п р ( ‘д ^ 1 с т о в  и з  б р о н з ы ,  ж е 
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т а м  н а х о д и л и  г л и н я т п . т ( '  с т а т у и т к п  н а г и х  Ж ( ‘ н т и н  и  ' ж и в » п н ы \ ' ,  б о л 1 , -  

П ! и е  к р е м н ( ч ш ‘е  о с к о л к и  н  1 н ч г о т о р ы г  д р у г и е  н р о д м < ' Т ы ,  а т а к ж е  

о с т а т к и  з е р н а  ( г п п с ч т ц ы ) ,  с в и д ( ‘т е л 1 . с т в у | ( н ц и е ,  ч т о  : i t o ' r , f j . n o  м а . м ' . ю н и е ,  

у ж е  з н а к о м о ( ‘. с  3 (‘ м л е д е л п ( ‘ м .  Г. о б щ е м  в с е  :-»ти о с т а т к и  у к ' а з ы в а ю т  н а  

с в о е о б р а з н у ю  к ^ - ' т ь т у р у ,  к о т о р а я  п о л у ч и л а  н а з г . а н н е  ^  р и п о л 1 . с к о й .  

н о  с л е д ы  к о т о р о й  б1>1лн н а й д е н ы  и ; и 1 Л е ( '  ил * ; { а п а д — в  П ^ ч м ^ ф . м б и и ,  

Р у м ы н и и ,  н а  П а л к а н ( Ч ч О М  м о л у о с Т [ ) о в с  н т .  д .  ( ) < ч 1о в ы в а я с ь  н а  х а р а к 

т е р н о й  р о ( * п и ( ч т  с о с у д о в ,  н е к о т о р ы е  и с ( м с д о в а т ( ‘л и  ч у м а н * т  b t i  i O T b  в 

э т о й  к у л ь т у р е  п р е д г п е с т в ( 4 1 н п ц у  ПОЗДНСЙ ПИЧ*! г р е ч е с к о й  <• е е  р а с п и с 

н ы м и  в а з а м и .  О д н а к о  т а к ' о е  м н е н и е  в с т р ( ‘т и л 0  и м и о 1 ' и е  в о з [ ы я ; е н и л

Кроме городип!, сл(‘ду(‘Т обратит!, внимание вос.бще на находки 
кладов. ()н1г у  нас делались довольно часто. Находили иногда ета- 
ри1пгы(  ̂ 1ИЧЦИ больпюй ценности из зо.'юта и cf'p(‘6pa художестг.еиной 
работы.или болтлние или >нчп>пите собрания монет [т;{1ичны\ ипох 
гречес.ких, рим(‘ких, западных, восточных (араб(‘ки\, золотоордмиских 
и др.). И юго-западной Ро(*.сип Н('р(‘дкп находки больших кладов р н м -  

гжих императорских мо1н.‘Т, пр!М1мупи‘ственно i-го века, ‘мшдетель> 
ствуюпц1Х, что в :по время Г)ы.1и ожтппенные т о р г о в ы е  сношоипн
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римских ироминцмй (‘ »uu*(‘jirim«‘M, жишним на территории 11ыи(̂ 1пи<‘м 
n>.-;uuia;ui. Ро(м*ни. И других > 1̂*стиостях были находимы ючады <*е- 
робрянЕЛХ и(и*точных монет, указыиаи)1н,их на разьитун) некогда тор- 
гонлю, шедтун) на Персии ти 'рх по Волге до Г^улгар. Иногда нс,тре- 
мяютея клaд^J, ео(‘тояп1,Ш‘ иа других 6ол(‘е или менее ценных лредме- 
гов. М Иермеком крае и дал(Н‘ на (*евер извеетно немало находок 
образцом етаринно1’о 1И)ёточного ееребра, особенно так называемых 
('ассанидеких блюд. с. изображением на них животных, растений, во
сточных царей, охоты на л1>вои и т. н. Они привозились очевидно в 
обмен на продукты местных промыслов, особенно на дорогие меха 
и у1и)треблялись туземцами (U(‘4<‘poii и др.) в* качестве иринотений 
их идолам. Много таких блюд, ч а т , кувшинов имеется в коллек
циях Эрмитажа и других музеев. Иногда находят и клады менее 
ценных вещей, ito тем не менее интересных в археологическом отно
шении. И Казанской губ. нанр. был найден клад из нескольких де
сятков медных серпов, указывающий, что здесь был неког;;а брон
зовый век, когда уже было известно земледелие.

Бронзовый и п р е д п 1е с т в о в а в п 1ИЙ ему медный век ходят далеко 
за. пределы нашей эры. Когда то думали, что у  нас он процветал 
т(»лько в Сибири, а в Квр. России его почти не было, так что камен
ный век сменился здесь непосредственно железным. Однако тепер]. 
мы знаем, что и в Европ. России была эпоха преобладания меди и 
бронзы в качестве материала для орудий. Но наиболее богата остат
ками этого века все-таки восточная Сибирь, именно Минусинский 
край, по верхнему течению Енисея. Здесь и в могилах и просто в 
земле на1тд(*ны тысячи предметов из меди:— топоры разных форм, 
кинжалы, ножи, наконечники копий и многие другие предметы, от
части украп1(41ные орнаментом или изображениями оленей, горных 
козлов, грифов и др. Следы этой оригинальной культуры найдены и 
далее на запад— в Алтае, Киргизской степи и на Урале, но Ураль- 
4*кая бронзовая культура отличается по многим признакам от Мину- 
гинской и развилась повидимому самостоятельно, под иными влия
ниями. Она, распространилась в Пермской, Вятской, Казанской, 
Уфимской губ., а несколТ)Ко позже, по ознакомлении с железом, дала 
начало своеобразной культуре начальнч^го железного века известной 
нам из раскопок Лнаньинского (близь Елабуги) и других древних 
могильников. Бронзовый век б1,тл когда то и в северной России, как 
это доказывают предметы т. н. <1>атьяновской культуры (в Ярослав, губ.) 
и Сейменской (в Нижегородской). Оригинальную культуру тех же 
рремеп мы встречаем в т. паз. катакомбных погребениях в Харьков- 
екой губ.. предметы которой (и глиняные сосуды) указывают черты 
сходства с н*“которы.ми древними могильниками Кавказа. Там (на 
Кавказе), в горной Осетии найдены древные могильники с своеобраз
ной бронзовой культурой, относяп^ейся к началу лселезного века, 
но тогда в оружии, орудиях и украшениях преобладала егце бронза, 
li Закавказье имеются такж(‘ В(‘сьма древнпе могилы с предметами, 
указываннцими на культурное* влия1пк; Ассирии. Это же влияние 
Н1дражается в распр0стран(‘нии туда клинописи, которая была усвоена 
жившил/ и там народам (Уртарту, халды) и применена к их языку, 
надписи на котором выс(!4(‘ти>1 на скалах оз. Пана и и других местах. 
Язык этот брлл Д(‘Шифрирован покойтпам М. 1̂. Никольским, которому 
удалось надписи эти прочест1>. П них говорится о поб('да.х месттп^х 
*цпрей, боровптпх^’И одно время не б(‘зу(чгеппто с  Лсснрией.
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Ранее медно-брон^^оиого кека у нас (м̂ сиодсл вовал очеш. долго ка
менный век, который естественно делится на два: новокаменный век 
(неолитический) и древне-каменный (палеолитический). Неолитический 
век, хотя и уходит за несколько тысячилетий до нашей гфы, но продол
жался ме('тами (*тце до исторического вр(*мени (на востоке Сибири) и 
во всяком случае входил и пределы ('Овреме]ПН)й 1'(*оло1'ической эпохи, 
когда климат флот)а и фауна нап1ей страны, были в общем такие 
же, как и тепер!.. Остатки неолитического века встречаются всюду в 
России, от берегов Белого моря на с(‘В(фе до Крыма на юге и от 
западных окраин до восточной Сибири. Они представляются отчасти в 
обитых (из кремня, обсидина, кварцита, орудий отчасти в шлифованных 
из песчаников, сланцев и многих других горных пород, а также ввиде 
изделий из рога, кости и глины (глиняных сосудов и черепков от 
них). Из обитых орудий наиболее обычны— осколки, «служившие 
ножами, наконечники копий, скребки наконечники стрел, а из шли
фованных— топоры, молотки, долота, кирки и др. Находят plx большем 
частью случайно в земли, на пашнях, в лесу, на берегах рек и озер, 
в торфяниках и т. д. R больпюм количестве они встречаются иногда 
на речных песчаных дюнах, где были очевидно постоянные или 
временные поселения неолитиков. Известна местность на Оке оКоло 
Мурома у  д. Волосова, на речке Велетьме. Здесь найдены остатки 
неолитической стоянки давшей массу костей (звериных, птичьих, 
рыбьих) черепков и каменных и костяных изделий (большая коллек
ция их, главным образом из сборов и раскопок покойного П. П. Куд
рявцева, находится в Историческом Музее). Живпше здесь население 
занималось охотой и рыболовством и незнало земледелия; из домаш
них животных имелась только собака. Подобные же гмеды древних 
стоянок были найдены и в других местах по берегам Оки, а также 
на Волге ее притоках, на Днепре и т. д.

Замечательные находки были (‘.деланы на южном побережьи 
Лад(>экского озера при прорытии нового Сяського канала в 1870 годах 
и описаны покойным проф. Л. А. Иностранцевым и др. ;>десь в торфе 
на дне бывшего озера, были найдены кости многих животных, слу- 
живпшх предметами охоты н рыболовства, черепки посуды, обитые 
и шлифованные каменны(‘ орудия, костяные изделия (в том числе 
резные изображения тюлс'ня, человека и др.), остатки человека и несколь
ких человеческих черепов и других ко(*тей. Все :-»ти остатки относятся 
к культуре, следы которой были найдены также в Прибалтийском крае ч 
повидимому несколько боле<‘ древней :чпохи в Данни и сев. Германии. 
Остатки неолитического века попадаются нередко при разработке 
торфенников на что следует обратить внимание местных краеведов в 
целях принятия мер к сохранению таких’ остатков, не только камен
ных и костяных изделий но и костей (животных и человека).

Внимательный осмотр береговых дюн, особенно после «‘.ильного 
вегра (сдуваюпцч’о Bepxnnii слой пе(*ку), мож('т также повести к* oi- 
крытию следов древних стоянок.

Гораздо далее вглубь веков уходит палеолитический век. кото
рый совпадал с. последними :->похами четвертичного, ледникошго пе
риода, когда климат, флора и фауна во многом отличались от совре
менных, когда в Квропежили (чце мамонт, ископаемый носорог, и многие 
представители далекого Севера. От :->Toii эпохи, уходяп1ей на многие 
десятки тысячелетий от наптей эры. (‘охранились местами о(‘татки н
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и [>̂‘чиы\ iiauurax, и то.мщал Л(мм*,а и т. д.. давшие богатый 
\1.*п<‘рип.'1 11изкаии}| 11и.’и*(>.’1итичоиког(> человека, рго бытя и типа.

IVri'n бол»м‘ таких находок- было гделапо во Франции, затем в 
Южной Англии, П0Л1.ГИИ. И)ж. Г(‘рмании, Австрии, Испании, но 
мскоТ()[)ыг изве«тны такжн и на Ро(ч;ин. Енд* 1860-х— 1870-х годах 
иылп добмты инт(ф(ч*н1.1с ocTDTU'H |{ пещерах Юж. Польши, в о. Ко- 
‘•тенках на ^Дону, в Иоронежек'он губ., а нояже ещ,е более интересные 
находки были (‘д<‘ланм в Киеве, в Полтавской 1\уб. (у с . Гонцов), в с. 
\Ь‘:шнен(‘. Черниговской губ.. наконец в Сибири, на Книсее и его 
притоках. И Юж. России ;п н остатки. находят обычно в лессе, под 
Mf'piH)3t‘.M0M; в лессе ж(‘ они были найдены и в Сибири. Вместе с ними 
к тех же (*.лоях находят о(‘татки мамонта и других, отчасти вымерших, 
нгкопаемых. отчаг*ти северных животных. Остатки человека заключа
ются в предметах его быта (каменных и костяных изделиях) и в отбро
сах (костях) его траиезы. В Мезине были найдены и некоторые про
изведения палеолитического иску(?ства: резные (из кости) птички, 
предметы вроде фал.чуса илн желуде!!, ко(*тяной браслет с узорами
и г. II.

Что ка(*ается остатков самого палеолитического человека, то их 
пока у нас не найдено. Единственная находка, заслуживающая вни
мания. хотя при ней и не найдено было никаких человеческих изде
лий, :̂ то— неполный человечс^ский череп (черепная крышка и части 
челкиуги, добытые около Пятигорска, в долине р. Подкумка, при про- 
ложении канализационных труб. Найденный рабочими череп этот попа,и 
по счастью в руки М. А. Гремяцкого, естественника, воспитанника 
Мо(^ковского университета и преподавателя местного института. Гре- 
мяцкий привез :->тот череп в Москву и подверг обстоятельному 
исследованию в нашем Лнтропологичег‘,ком музее. Оказалось, что череп 
:»тот по своим признакам подходит к типу первобытного человека. 
,,Ното priinigenius —  neand(M’thalensis“ , остатки которого были 
найдены во многих пещерах ^Рранции, Бельгии, Германии, Австрии. 
Правда, признаки ити на данном черепе не резко выражены; они в 
значительной стеггени (чмажены, тем не менее они имеются, и отло
жение, в котором найден череп, повидимому, может быт1> отнесено к 
четвертичной :^похе. Пока :->та находка единственная,— но в будущем 
могут оказат1л.‘Я и други(‘, ()тносяп1,иеся к той же эпохе, поэтому мест
ным обп1сствам краеведения необходимо следить за по/добными наход- 
К'ами древних человеческих остатков и принимать мертл для их охраны 
от уничтожения и для поме1цения в подходяпщй музей.

Псе раскопки курганов и могильников, всо находки кладов и 
‘“ •татков доисторнческо11 культуры необходимо отмечать и наносить 
на карту (губ(‘рнии, уезда, края). Каждое обп1ество краеведения дол
жно иметь карту своей ме(ПНости в масштабе не менее а-х вер(*т в 
д ю й м е  (или в 1 : ЮОООО), а. если есть возможность, то и в ма#1птаб<‘ 
2-х верст в дюйме. На такую карту молено нан(‘сти вс̂ е сделанные в 
крае раскопки и находки, обозначая их особыми знаками (напр, кур
ганы, мот'ильники, пещеры и т. д.) и разными т1в<'тамн (для ж(‘Л(‘Зно1̂ о. 
медного, нового и древн«*каме1пюго веков).

Схема таких знакс в̂ б?^ла вг>1[)аботана за г[)аниц(‘й н также п[>ис- 
пособлена для русских древностей. Московским Археологич('ским 
<)6nu‘0TB0M бг>гла издана брг>п1юра по этому вопросу. Подобных арх<‘- 
о.'югических карт имс(‘тс.я еп|,е очень мало, однако можно указать на 
карту Моск. губ.. составленную npotj). ( ’. 1\. Погоявлснским и карту

( 99 )



Киевской губ., составленную нокойным проф. В. В. Антоновичем. 
етавляя на такой карте знаки для курганов, могильников, городищ, 
кладов и пр., необходимо каждый знак сопровождать (номером) и 
в записке к карте давать соответствующее описание, напр.: группа 
из Kypî aHOB такого-то времени, раскапывались тогда-то, тем- 
то, вепщ находятся там-то и т. д.; или клад из таких-то монет или 
вещей, найден тогда-то, описан тем-то, хранятся в таком-то м у з е е  
я т. п. По мере накопления сведений и новых находок и карта должна 
соответственно пополняться. Необходимым дополнением к карте д ол ж н о  
служить только что указанное об'яснение отдельных нумеров и спи
сок тех сочинений и статей, в которых имеются сведения по архео
логии края. Общество краеведения должно не только составлять такие 
списки, но по возможности и приобретать соответствующие со'Лнений. 
Составление археологической карты края (по доисторическим ■ 
историческим древностям), а также описания к ней и библиографи
ческого указателя— может быть признано одной из главнейших задач 
для обществ краеведения. Разрешением этой задачи общества могут 
принести большую пользу делу русской археологии )̂.

4"

Доклад Д. И. Апумина сопровождался демонстрацией многих археолошмегких 
и вдан и й  и тпб.1пц phojhkom . "
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Б. Л . К у ф т и н .

Важность и срочность собирания ?тнографически)( 
материалов дпя задач краеведения.

Wue кажется, немногие могут сомневаться в том, что собирание 
эт'ногрфического материала является важной задачей краеведения. 
Однако, если мы обратимся к практической краеведной этнографии, 
то встретимся с такого рода явлением, что этнографическим матери
алам обычно не придается того значения, которого они, казалось, за- 
с.чуживают. Обыкновенно местные музеи, которые должны являться 
сосредоточением материалов, получаемых путем этнографического об- 
«‘ледования края, будь это музеи уездные, губернские, даже областные, 
не содержат часто этнографического материала в таком виде, чтобы дать 
действительное, правильное представление об этнографическом харак
тере края. Обычно развивая естественно-историческую и историко-ахи- 
ологическую ча з̂ти, эти музеи этнографический материал оставляют в 
«‘тороне. Если бы мы попытались найти причины подобного явления; 
то прежде всего встретились бы с ((зактол! не вполне ясного понима
ния и пред<’тавления о том, что собственно говоря есть этнографиче
ские изучение края, чем посуществу являются этнографические ма
териалы и в каком смысле этнографическое изучение  ̂ помогает нам 
познать край. Очень часто особенно в небольших уездных, но я скажу 
и губернских музеях вся этнография края бывает представлена ка
кой нибудь отде.льной мордовской рубашкой, каким нибудь кокош
ником или еще чем либо и этом роде. Что же касается просто любо
пытного для данного края материала по домашнему обиходу, ору
дием труда, средствам передвижени}г, даже костюма настоя1л,его иля 
прошлого поколения в его ][олном виде мы обыкновенно не находим. 
Г>се эти предметр г̂ кажутся слиппсом обычными, слшпком может быт», 
однородными для всей России, краеведное значение их не вполне 
очевидным и ясным. Г1])и таком отношегши окружающая бытовая 
культура края изучается только внешне, описательно,, иногда иллю
стративно.

От этнографии в лучшем случае требуется дат1> по возможности 
яркое описание своеобразных для края особенностей быта и жизни 
народа, не углубляясь по в(5е их значение. При этом обыкновенно 
встречаешься с неумением разобраться и том, что является интерес
ным и характерным для данггого края; что собственно 01шсывать чу
жое становится любопытнее и интереснее своего. Это последтк‘е явл('- 
рше в выс1ней crenfM^H характерно дли очень многих местных муз(‘св. 
Мы, например, встречаем и каком нибудь музее п,ент|)алыюй России 
китайский костюм или бухарскую тюб(*йку, тогда как местного этно
графического материала соверпгснно нет. Только правртльное пони
мание основных задач областной этнографии позволит с интересом 
отнег'тись ко всей масг*(‘ местных этног])афичегжих фактов и собрать их,
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Ведь народный быт не принадлежит только данному моменту. 
Он представляет собой сложное целое, которое г-ноимп ко|)нями ух<*- 
дит в далекое прошлое. Поэтому просто описывать его, подходит!, к' 
нему чисто иллюстративно является недостаточным. Пмешю :̂ та н»‘- 
достаточность яснее всего проявляется в том г|)акте, что исследови- 
телю и наблюдателю приходится в самом деле теряться п^фед тем. 
что-же является действительно .этнографическим фактом, уясняк»п1пм 
характер данного края и что, напротив, остается <*оверп1еино лишним 
в неважным. К современной бытовой культу])^ народа, если на nof 
посмотреть более углубленно, мы встретимся с раашчными :^похами 
и культурными влияниями. Связ1> этих культурных влияний, взаим
ное отношение культурных эпох друг к другу и являются характер
ными именно для данной определенной территории края. Их пони
мание, их раз‘яснение не может быть получено каким нибудь обидим 
путем на основании общих теоретических предпосылок. Понять дей
ствительный смысл всех этих сложных сочетаний, всех элементов, 
которые мы встречаем в данном крае и которые при простом внепп1<'\< 
взгляде кажутся мало интересными, возможно только в связи е исю- 
рией данного края и только в этом слгучае значение етановтч-я 
очевидным. Таким образом этнографический материал является ма'ге- 
риалом', служаш;им непосредственно к уяснению данного края, ir 
именно в этом смысл краеведной этнографии, и здесь тот путь. <*ле- 
дуя по которому краеведная этно1фафия может правил!,но FToc'jaBHib 
свои задачи и выработать методы для своей работы.

В этнографическом изучении особенностей костюма, утвари, жи
лища, верованй, обрядов местного населения мы сможем найти разг 
гадку прошлых судеб данного края, историю племен, его населявших. 
Но для этого необходимо, как я уже указал, подходить к этнографи
ческим явлениям, так, чтобы они етановилие!, историко-этно.югиче- 
скими памятниками.

Для этого же прежде всего надо «-мотреть на них, как на ист»»- 
рико-этнологические памятники. Каждое этнографическое явлени«‘. 
которое попадает в круг наншх наблюдений, мы должны изучить в 
евязи с данной территорией, е данным краем. [1од таким yr.ioM зре
ния этнографические явления должны быть собраны, таким т о ч н о  
образом их нужно и наблюдать на меет(». :^анимает .ш край б о л е е  
или менее обширную облас.т!, или малый уезд, мы не можем иеклш- 
мительно ограничиться тем, что зарегистрируем данное явление, как 
встречаюп1,ееся в крае. Нужно указать на его определенное м е с т о ,  
географическое распространение в крае. (*вязь г* определенными 
явлениями не только современной, но и прошлой жизни "края, по
скольку эта прошлая жизнь вскрывается для нас* как путем ее изу
чения по памятникам литературным, так и ik» памятникам с о в р е м е н 
ного быта. Таким образом этнографическое явление должно встать 
для нас в (UX) территориальной обстановке* и в историческом освеще
нии. Тогда оно сделается историческим документом, Ш]*торичееким 
памятником и приобретет ту цену, которой этнографическое я в л е н и е  
е.оверптенно не получает и не имеет, когда мы на него смотрим, 
только как на некоторый факт окружаюп^ей жизни, который мы про* 
сто фотографируем или включаем во внепшиж» карту. Я приведх 
некоторые примеры. Так, изучая костюм Московской губ., мы нез6(‘ж- 
но должны столкнуться с двумя волнами колонизации Московской губ. 
Одна колонизаци(»нная волна вероятно «"еверо-западная. другая какай
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то южная или н)Г()-западиаи. Эти двг иилны колонииации несут но 
отношению к костюму дне вполне опред.еленних и резко выраженных 
формы. И области одной колонштционной волны мы в(5тречаем в женском 
костюма гарафан, в другой— ианеву. Изучая ко(*тюм Московской губ., 
мы имеем дело г территориальной границей распространения той и 
другой формы костюма, и гакнм образом наше изучение костюма за- 
<*тавляет на(‘ уходить в то прошлое, когда Москов(Жий край был ко
лонизован славянами. [1сследуя другую часть костюма, например, 
рубаху, мы опять таки находим, что для нас. недостаточно просто 
указать, что в Московской губ. носик.'Я рубаха такого то вида. Нам необ
ходимо посмотреть на рубаху,как на ииторпко-этнологический памятник. 
В таком случае для нас (*тановится важным не простой факт, что 
женпцшы носят длинные рубахи, а то, что это за рубаха и какова 
она. Коли Mfj таким образом подойдем к рубахе Московской губ., то 

особенности за(*тавят нас перейти грани гшохи заселения Москов
ской 1\уб. (славянами и в(*третиться с более древними формами костю
ма до-<*лавян(ЖЧ)го населения Московской губ, Таким образом понять 
рубаху, понять распространение ее различных форм по Московской 
губ. нам поможет только определенное историческое о(шеп1,ение, 
и(‘ториче(*ки1”1 подход к явлению этнографическому. Таким образом 
•чтногра((2ическо(' явление, которое с первого взглял,а каза,яось неин
тересным и маловажным, приобретает север[пенн(» особый смысл и 
определеную ценность. Я возьму другой пример. Р]сли мы тот же 
великору(ччхий костюм станем изучать на (Степной окраине древнего 
Мо<*ков(‘кого государства, т. е., например, в губ. Тульской, Калуж
ской, Рязанской, Орловской, то мы здесь опять встретимся (* целым 
рядом особенностей распространения костюма. Тот (̂ .амый сарафан, 
который мы имели в Московской губ. в известной его части, этот 
сарафан мы начинаем находитг, и здесь, и находим его в каком то 
определенном соотношении v, дру]^им видом женского костюма, с 
наневой: в одной деревне имеется сарафан, рядом деревня— имеется 
напева, опят}> рядом сарафан, опять рядом панева. Совершошо недо
статочно в таком случае знать, что в такой то 1^убернии имеются и сара
фан и панева. Важно указать определенные точки, собрать опреде
ленные данные, в каком месте мы имеем с.арафан, в каком паневу. 
Оказывается, что изучая и уясняя себе распро(*транение этих двух 
видов костюма, мы должны обратиться к колонизации степной окра
ины в Московское время 15— 1Н века, когда в населении, колонизо- 
вавп1ем эту окраину, различались определенно два сословия: кресть
янское и нисшее военно-служилое сословие, которые нес.ли туда эти 
71ве различных формы костюма и, поселяясь часто рядом в соседних 
деревнях, сохранили особенности своетч» (}о(*.човног(» костюма на- 
стоягцего времени. Если мы не. обратимся к Ш'тории, ('с.пи мы на 
данный .этнографический факт не посмотрим серьезно, то мы с о̂вер- 
fUCHHo }ie в с()(П’оянии будем уяснить историю колонизации в той 
полной мере, в какой она выясняется путем этнографического изуче
ния. При такой nocTaiioBKc дела, при таком вз1\чяде, при тако|| точ
ке зрении даже М с и ч о в а ж н ы й  «|)акт m o vk (*t  п р н о б р ( ‘т а т ь  к р у п н ы й  И(*п*- 
рический смысл. (к;зьмем например, лапти: лапти, обычно о т с у т е т в у ю -  
шие в местных музеях. Хотя это н р ( ;д м е т .  который, кажется, Л(Ч Чс 
всего при(>бресги и л̂ ч’че всего иметь. »1аитн яв.ляючся OCKO.IKO.M 
быта архаичного, flo с у ш е с г г в у  они в состоянии нас удалпп. к очень 
д р е в н е й  эпохе ЖИЗНИ Н а р о д а .  То Ж с (*амое ВрсМЯ,  ра3.1НЧаЯС1. МО
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'Г(‘рри'1Ч)рии 1*оссии и различных частях донол1>ио р<*;̂ 1.ими особеино- 
<".тями и будучи т(зено связанными у данной группы населения <• 
ремосл(Ч1ным наныком и привычкой нлесть лаптй определенной формы, 
они могут (служить прекрасными докум(‘нтами того, откуда, из какой 
части Иеликоросеии пришло нас<̂ л(*ни«‘ м поздне»» к’олонизаианнгае 
области.

Так, например, наблюдая ра(‘пр0стран('нш» .чаптя и губ(‘рнияк 
нижнего Поволжья,' поздно saijivienHo/’o, можно встр(ггить целые во
лости, даже уезды, в которых форма лаптя нам определенно ука:}ы- 
вает и ясно связывает с теми губерниями, откуда данн(м‘ население 
сюда  ̂прибьгло.

Понятно, ес.;1и мы соберем таким образом ]сол;к̂ ки.ик» лаптей и 
сделаем им точное описание во всей, хотя бы Саратовской губ., то мы 
в состоянии будем связать многие волости и д(‘ревни <* теми областя
ми, откуда эти деревни пришли и заселили Саратовскую губ. Таким 
образом оказывается, что при указанном взгляд!* на этног]>афические 
памятники они приобретают совертпенно определенную историческую 
цеьшовп’ь и определенный исторический смысл. Так(*й подход к :-»тно-' 
графическим памятникам, именно подход к]>аеведный, наиболее удо
влетворяет требованиям этнографической науки вообп1,е. Если мы до 
(‘.их пор в краеведном изучении редко или даж(  ̂ почти никогда не 
наблюдали подобного подхода, то виновата в этом понятно не кра»‘- 
ведная этнография. Главная и основная доля вины лежит на этногра
фической науке центра, которая действительно почти до настоя1цег(» 
врем:ени мало обраш,ала внимания на эту сторону, на указанный 
характер этнографического материала. Дос/гаточно сказать, что « 
историческом изучении России мы никогда нит̂ де не видим ссылки 
на этнографические явления. Этнография не играет никакой роли в 
историч(юкой науке России. Только в последнее время определенно 
начинает замечаться понимание историко-областного смысла этногра
фических явлений. Центр давал в край исследовательские программы 
по этнографии. В этих программах чувствовалась потребность в крае 
и в центре. Однако, как раз отсутствис* понимания ист0рическ(и'0 
значения этногр. явлений делает эти прот^аммы соверптенно недоста
точными для краевой этнографии. Да и не может быть иначе. Ни
какая центральная иро]’'рамма не может быть достаточна уже потому, 
что она подхо/щт к этнографическим явлениям, с некоторой общей 
точки зрения, а я только что указал и определенно указываю на 
необходимость краеведного подхода к этнографическим явлениям, 
т. е. не общего, а конкретного, связанного с историей данного края. 
Только тогда явится возможность в должном виде и полно собрать 
этнографический материал по всем областям России, если каждая 
област!. подойдет к его собиранию (‘ точки зрения своей краевой 
истории. Поэтому обп1,И(' программы являют(‘я недостаточными, не 
удовлетвор>по1цими цели и Н( о̂бходимо обратить внимание на совер- 
(пенно иной подход, Нс< nnoii (*1Т0(*0б провед(*ния этнографических 
знаний, выработки этно1’раф. навыков в крае. Сама краеведная этно
графия, как бы по сво(‘й су1цно('ти выдвигает принципы и методы 
этнографич('ской науки 1\)ссии Boo6nie. От кра('ведно11 этнографии, 
пт принципов краеведного изучения мы по.дходим к уя<‘ненин> прин
ципов оби е̂й этнографической науки России. Это явля('тся в выслпей 
степ(М1и су1цественным и как раз эта сто])она и за<*луживает особен
ного внимания. Ю»гдп мы почходим к этног]>а(|). мпт<‘риал>. имеющс-
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муги и Ц(‘итр(‘, M1J иа6л1()да('м ого колимеотиеиную и качеотнепнук! 
ш‘Д(И‘таточ11и(*ть. Ми на осчкиишин му;юЙ1И)го н литературного мат<‘- 
|4ia,ia но и(м)(̂ г(>я11ии уястпм»6o.:[i>iiJniicTmi иопро(М)в общей ку.’и/гурном 
и<‘Т(фии Р(км'ии и т('м бол('(м>тд(‘ЛР̂ ных 0(' област(‘й. Наир., мине молс(‘м 
1к> му;и‘йному материалу дать предстаклеии(* об истории ра;ищтия и 
ри4*ири(*траиеиия русской избы. Mrj не можем уясиитг. территориа- 
.чьиыс ра(Ч1ространення такого .любопытного ;')Тно1фаф. явления, каким 
‘.ииляется долбленный челн, а распространение eî o раз-тичных форм 
гнязано с др<чн1ими колонизационными путями по различным водным 
баессймам Ро<*сии. Однако ;-)тот материал исчезает очень быстро,^ как 
исчез в тех местностях, гд(‘ цет леса и там долб.ленный челн заме
нился доп1,аным. У наг' нет материала, чтобы дать историю распро- 
«•тран̂ 41ия и развития русской телеги, русских саней различного 
типа II форм. Н(*е :->то можно (вделать только путем изучения^ и соби
рания мате])иала по отдельным областям в отдельном крае с  ук а
занной точки зрения. Не толг>ко вся российская этнография не дает 
достаточного мате1>иала, но и инородческая тоже самое. Иногда ка- 
лсется, что по инородческой г-)Тнографии сделано больше, чем по 
русской. Это не совсем справедливо. Правда, на явления инородче- 
• *кой :-)Тнографии больше обращали внимания, но и к ним не подхо
дили с историко-культурно-областной точки зрения и во многих слу
чаях к ним было 1ЮД0ЙТИ с :->той точки зрения трудно, именно по
тому, что исторических памятников, чисто литературных памятники} 
по инородческой этнографии не так много.

Пробуждение интереса к местной истории делает собирание этно- 
гра.(|)Ического материала первоочередной заботой учреждений крае
ведения. Действительно, если этот материал является важным и поро» 
единственным памятником, даюгцим возможность уяснить прошлое 
края, то на ifero должно быть обращено именно такое внимание. 
Я скажу даж(‘, что памятники археологические, особенно позднейшие 
из них, которые относятся к племенам, в настоятцее время населяющим’ 
край, остаются немыми и слепыми для истории края, если не осве- 
пгены этнографическими данными. Дейстштельно,, этнографическим 
материал должен приобрест!, особое и заслуженное значение. ^Вместе 
с т(‘М Fia археологический материал тратятся часто orpoMiiJje средства 
и силы, а этнографическо(‘ изучени(‘ остается в стороне. Поэтому мне 
кажется Ji интересах науки, в интересах познания края, было бы не
обходимо теперь же част г. средств и сил, которые тратяччш на иссле
дование  ̂ археологическое, ттаправитг. Fia собирание этно1'рафического ма- 
териа.та, так как он при всей своей п,енности и валсности, п тоже 
вр(‘мя явля(‘тся текучим материалом, быстро уничтожаюпщмся. Мате
риалы арх(‘0Л0гические л(‘жат в 3('мле, лежали В(‘ка н моз\ут проле
жать столько же, не т '̂ряя зг1ачения, тогда как этнографический ма
териал исчезает с каждым г’одом. Поэтому забота о сохранении этого 
материала и долж1га быть заботой первоочередно1г и, может быть, Д(‘,й- 
гтвителг.но брдло бы [1(‘лесообразн(М' и правильнее а,рхеологич(‘ский 
мате])иал сохранять и дават!, возможность изучать (ч̂ о только работ
никам крупной научной подготовкой и все (средства обратить на 
|'обирани(‘ этнограг|)ИЧ(;ского материала. 1Л1воря таким образом, про- 
тивопоставля^г этнографический материал арх(М)логическому, я делаи) 
НТО oco6f‘Hi?o сознательно, потому-что Mii(i кажется, (мтедует пр(‘Дост(‘- 
рсчь от Toi’o излипгнего увлечения археологическими раскопками в 
ц '̂лях 1г0пг)лнснии музеев архе,оло1’ич('скнм материалом, какое заме-
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ча«ггся в последнее время во многих краенедных местных учрежд»*- 
ниях, так как т а к о го  рода явление м ож ет итти во вред познанию 
истории края, а не на пользу. Мы имеем такого рода примеры 
прошлой археологической практики. Так раскопки, сделанные 1сак 
будто и опытным археологом.— раскопки Уваровым мерянских курганов, 
отняли много у археологии ценных памятников, не дав правильного 
и научного их освещения и, таким образом, уничтожив навссгда их 
для науки. Тем более это возможно ожидать от болыпинства М(*стны1 
лиц, которые принимаются за раскопки впервые, особенно в небольших 
областях. Таким образом я думаю, что эта (*торина должна быть при
нята во внимание в обп^ествах краеведения. И, дей(}твитс.1ьно. если 
стоит перед краеведением задача познания края и <*го ш-тории. то 
нужно использовать, прежде всего, материал этнографический. Не]тд 
нами может встать теперь вопрос: если д е й ст в и т е л ь н о  этнограф ич»'-
ский материал является материалом быстро исчезающим, материа-пом 
недолговечным, если голоса о том, что необходимо собират!. этот ма
териал, ])аздаются уже в продолжение 100 лет в 1Чм-(‘ии. указывая 
на то, что материал и -̂чезает, то. моясет быть, в настояще(* время ♦"П) 
почти уже не остгичось и нам нечего собирать? Но уж»* те примеры, 
которые мною приведены раныпс, указывают, что этот материа.1 <*у- 
п^ествует п нам есть что собирать. Правда, этот матерна/i H<*4e:iaeT. 
многое исчезло окончательно, многое приходится восстанавливать пут<\м 
опросов, часто небольпшх оставшихся намеков, но тем бо.тее необхо
димо приступить IV собиранию такого материала. (>днако материал 
егце богат. Даже под Москвой, не то.чько в Московской i\v6., а даже  
почти под самым ]'ородом можно встр(*тить этнографический мате
риал, ценный своею архаично(*тью в том смысле, что он уводит нас г? 
далекое прошлое Московской губернии. Мы сейчас мож(\м собрать ма- 
тсфиал, который 1'оворит нам о дославян(*ком населении М(и‘ковскон 
губернии, о верованиях дославянского и языческоп* на<*еления с<(- 
BepineHHO ясно и определенно. Почти под самой Москвой мы находим, 
иапр., своеобразный культ лаптей, являюпщхся религиозными атри
бутами почитания предков, (что лапти подвепшваются в курятник^^х 
для охраны кур). Мне приходилось видеть куриного бога в виде под- 
веп1енного над курят1шком кувшина с выбитым дном— под самой Мо
сквой. Точно так ж е под Москвой сохранился обряд опахивания от 
падежа и мора, производимый женпшнами. »̂ атем добывание живого 
огня путем трения дерева о дерево. Похороны животных. Такие явле
ния материальной ку.льтуры. как курные избы, сох]>анивпшеея есце 
в Московской т'убернии. интересны не только потому, что являются 
пережитком е-тарины и представлянп'ся курьезом, но они интересны 
потому, что несут в себе массу «‘тарых традитшонных ((юрм древнем 
илб1а, утративпшхся в избе 6e.Toif. давая, таким образом, возможность 
понять дета.чьно и ясно развитие г’овременной. более п])испособленной 
к жизни, избы. Необходимо »то,1ько, чтобы ко всем этим памятникам 
относилис1> действителт>но как к историческим документам, чтобы со- 
биралист. эти памятники с полным дета.и.ным описанием, с указание^ 
их бытовании на м»‘стах, (*тнопк*нием к ним насчмения. техники их 
изготовления, терминологии всего T0I (), что требует(‘я от демствите П .Н о  

правильно сох1тня(‘мых исторпческих докум<‘НТ(»в. Я уже <*казал. чти 
программа д.пя этого недостаточна. Для этого н уж на п<г;г(*тоика э1ио- 
графов-с(»бирателей. и мне кажется, что пред краеведш^ми учрежде
ниями ст<тт шдача спепшо и энергично организовать с(»биранис .̂тми-
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|'рафич(‘(лсих материалов, органиаоваи. курсы н институты для под
готовки местных г'^тнографов-собирателей, которые бы, действительно 
11{)авил1>но и сер1»езно подходя к историческому значению этнографи- 
мес.ких явлений, смогли бы их научно и деталг.но собрать и, таким 
образом, охранить их, так как собирание этнографических материалов 
ив.мяется единственной формой их сохранения. Нельзя сохранить ухо
дящую форму быта и нет смысла ее сохранять, когда (̂ па заменяет(‘.я 
новыми формами, но ее надо сохранить для науки, а для этого ее 
надо правильно собрать и правильно описать. % о  действительно этно- 
[фафические материалы уничтожаются с неимоверной быстротой, можно 
доказать целым рядом примеров. В настояп1,ее время катастрофически 
уничтожается сч’аринный костюм, уничтожается тот самый костюм, ко
торый хранился сотни лет в сундуках. За недостатком мануфактуры 
он выходит наружу, распарывается, перекраивается, из расшитых ру- 
бап1ек делаются платки на голову, даже пеленки, и, таким образом, 
тот ма’гериал, который хранился страшно долго, и несмотрячта мно
гочисленные деревенские полсары, во лшогих местах сохранился до 
нашего времени, теперь уничтожается каждым днем. Мне самому 
лично приходилось спасать некоторые ценные этнографические памят- 
НИГЕИ на месте, когда их уже разрезали ножницами, чтобы сделать 
необходимый предмет повседневного обихода. Насколько народ мало 
ценит свою прошлую работу,, об этом ясно свидетельствуют такие 
факты. И Саратовской губ., напр., мордва продает массу старинных, 
1ПИТЫХ пгерстью, вьппивок на подпшвку валенок, так как эти вы
шивки (*о сплопшым, весьма любопытным, орнаментом, по своей плот
ности являются очень удобным и крепким материалом, заменяет войлок, 
который труднее достать.

Благодаря многообразию этнографического материала, собирать 
е.го придется не весь сразу\ Самое лучшее наметить, что является 
первоочередным, второочередным и, может быть, третьеочередным. 
Прежде всего следует, конечно, собирать материал уходяп1;его прош
лого, тот материал, который наиболее далек от нас и наиболее ценен, 
так как хранит в себе глубокие традиции и уводит нас к отдаленным 
эпохам истории края. Исчезновение этого материала может л,ля нас 
навсегда закрытг. пропглое края. Дальше можно приступить к сле
дующей группе явлений, характеризую имейся проникновением город
ского быта в народно-деревенскую среду. Этот материал также уводит 
нас отчасти к прошлому. Влияние города заметно и на стороне этно
графических памятников, ifanp., женские сапоги ос.обого типа, кото
рые сменили лапти, конечно, под влиянием города, и которые с.ейчас* 
в большом ходу у крестьян Тульской губер^ши и у мордвы Тамбов
ской губернии. ^Затем третьестепенный материал, являюгцийс^я тоже 
очень существенным и важным: это изучение влияния войны и [)е1ю- 
лн>ции на современный народный быт. Здес.ь следует указать на одно су- 
ихествую1цее недоразумение, что переживаемый hfjhc момент и хозяй- 
гтвенная разруха заставляют на(;еление возврап1;аться к проп1лому и 
восстанавливать его в современной жизни. Во мно1Ч1Х случаях это 
так. Мы видим сами, что появились огниво и кремень, при Ч('м огниво 
сохраняет ту форму, в какой оно встречается в археологнч(‘ских па
мятниках эпох, отдаленных от нас. Fia мти)го (гголетий. Видим упот|)сб- 
.1вние более пгирокое местных тканей, вместе с тем вновь появляютеи 
старые технические навыки. Но сказать в полной мер(\ что возврл- 
П1яется старина, нельзя: возвращаются л и т ь  некоторые стороны ст.м-
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poro быта, a другие уничтожаются очен]> бистро и безвозвратно. Ко
нечно, е(‘ли установится тканье полотна в тех местах, где оно было 
уничтожено, вместе с ним могут возобновитыш старые формы покроя, 
приспособленные к более узкому полотну, а не широкому ситцу, н 

‘ Вместе с ними воскреснет старинный покрой костюма, который теперь 
живет лишь в памяти старуп1ек, но не появятся уже те вышивки ■ 
орнаменты, которые требов1иш много времени, много труда и терпения 
и которые сейчас уничтожаются окончательно.

. В заключение я хотел бы еще раз указать, что, исходя из выше
изложенных соображений, следует относиться к этно1’рафическому ма
териалу в высшей степени серьезно и по возможности обращать более 
••редств, отпускаемых на изучение края, на собирание и сохранение 

 ̂ '^гнографических явлений тем более, что памятники естественно-исто
рические не так склонны к уничтожению, они могут оставаться м 
исследоваться после. Археологическим памятникам, как я сказал выше, 
Д1аже выгоднее оставаться в земле, чем быть вырытыми на свет не 
вполне правильно и научно, при этом может утеряться как раз то, 
что делает их особенно ценными. Этно1'рафические же материалы* 
могут погибнуть навсегда. В данном случае мною руководит, конечно, 
не профессиональное чувство. Подобное отношение к этнографическому 
материалу высказывалось и не этнографами. Я сошлюсь на академик^! 
ьэра (натуралиста), 80 лет тому назад обратившегося к географическому 
<> и^есгву, тогда основанному, с определенным указанием на то, что есади 
географическое общество желает сослужить ‘ действительную службу 
I оссии, то оно должно все свои средства, какие оно тогда имело, к а ж (^ я  
около 10,000 руб. в год, обратить исключительно на собирание этно
графического материала. Учитывая его значение и текучий характер 
Ъэр (^штал, что это будет единственно правильным употреблением 
• редел в, хотя и уходящих от исс.т1едований естественно-истораческих 
но зато сохраняюпщх тот высоко ценный материа,!, который в иа- 
стояп;ее. время, конечно, в большей части, погиб.  ̂потому что ^̂ абота 
академики Ьэра н<* была понята так. как он об этом говорит
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Ю. /л. Соколов.

Материалы по народной словесности в общем мас
штабе краеведны^с работ.

Произведения народной словесности, преимупдественно крестьян- 
гкои И частью пролетарской, занимают бесспорно одно из порвьгх 
мест среди краеведческого материала, в виду исключительного зна
чения и научного, и художественного, и педагогического, и обществен
ного. Трудами русских и иностранных ученых в достаточной степени 
определена научная ценность народной словесности. При построении: 
например, обще-исторической поэтики, вскрыты во многих народ
ных произведениях отголоски древнейшей культуры, исторические 
пережитки, выяснено отражение в поэтических памятниках истори
ческих событий. Одновременное сосуществование на огромном про
странстве России поэтического творчества в самых разнообразных 
стадиях развития дает возможность производить такие полные наб
людения над народной словестностью, каких лишена Западнал Европа. 
Недаром европейские ученые обращаются к русским материалам для 
своих общих построений.

Художественное значение народной поэзии, сказавшееся в 
воздействии на русскую литературу, вызывает в настоящее время, 
время бурного искания новых эстетических форм, пристальное вни
мание современных поэтов. Если присмотреться к современным поэтам 
разных направлений, а направлений теперь много, то в огромном 
большинстве вы увидите тяготение к поэзии народной. Все эти новые 
искания в области поэтических форм, выискивание новой аллитерации 
ассонансов и т. д. находит себе поддежку в народном поэтическом 
творчестве, которое со стороны чисто формальной до сих пор еще 
<‘лабо изучено. Постепенно начинает сознаваться та роль народной 
поэзии, которую должна будет она сыграть при решении проблемы 
о создании подлинного народного театра. Приходится удивляться, 
как деятели сцены мало обращали внимания на народное творчество, 
несмотря на желание приблизить театр к народу. Широко исполь
зуется фольклор в педагогических целях. Прохождение требуемого 
программой особого курса народной словесности постепенно начинает 
производиться не г, помоп(ью книги, как раньше, а путем ознакомле- 
11ил с крестьянской поэзией в ее естественной, живой обстановке, 
часто из уст певцов и сказателей. В последнее время мне приходи
лось наблюдать привлечение в школу сказочников, певцов из деревни. 
Н(‘е это стало входить в пжольные занятия, как правило. Я могу 
«•ислаться на опыт некоторых провинциальных работников. Я был 
приятно поражен, когда, встретив в Рязани преподавательницу 
Пайдинскую, узнал от нее, как она строит своп курсы по явыку и 
литературе на основании материалов, которые ее ученики собирают
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в деревне. Она соетанилп школьные альбомы, содержащие сцены иа 
народного быта в рисунках и текстах. Вотшинский, известный 
Петроградский преиодаватель-историк, работавший в последние годы 
в Тверской губернии, также строил свои курсы на материале, (воб
ранном его учениками. Педаго1'ическое значение народной по.'̂ зиы 
постепенно осознается педагогами и обществом, но меньп1е осознано 
значение фольклора, как отражение (^временности. Почти исклк>чи- 
тельный интерес к археологической стороне устной по:!#зии, господ- 
(зтвовавший в науке до последнего времени, затемнял ценность ее. 
как живого голоса (довременного крестьянства. Между тем, если бы 
систематически и в массовом масштабе произведена была работа 
по собиранию народных песен, частушек и легенд, то будущий 
историк получил бы ценнейший материа,п для своего суждения об 
эпохе войны и революции, о сменявшихся настроениях масс в том 
или другом крае. Мне не раз приходилось говорить о той ценности, 
которую имели бы записи хотя бы частушек в одной и той же де
ревне в хронологической последовательности в течение целого ряда 
лет. Таких поэтических летописей мы почти не имеем; опыты были 
произведены, но разрозненно. В последнее время очень немногие под
ходили к систематическому собиранию фольклорного материала. 
Напр,, известна книга— Федорченко, сестры милосердия, которая жила 
вместе в солдатской среде на фронте и старалась записывать разго
воры солдат друг с другом, составила большой Сборник легенд, ска
заний и просто разговоров, но Федорченко преследовала не научную 
цель, а литературную. Всеже материал говорит здесь сам за себя. 
Нужно указать на опыт, проделанный Костромским Обществом изу
чения местного края, издавшим любопытную книгу „Костромская 
деревня в первы(* годы войны“.

Кто имел эту книгу, тот знает, что эта книга отражает вполне 
настроение деревни той эпохи. Ксли бы подобный материал собирался 
интенстшее, то мы имели бы для будущих времен богатейшие сю- 
кровиш.а. События наше11 исторической эпохи сопровождаются бн( г̂- 
рой сменой художественных (()орм. В внду этого особенно важно 
пр(»пзводить длительные наблюдения над жизньк» фольклора. Только 
при участии местных обп1,еств могут быть сделаны такие наблюдения. 
Интересны самые процессы изменения, а между тем мас(^овые наблю
дения дела.чпсь очень р(%т,ко. Мы так хорошо изучаем творч(‘Ств(» 
большо1'о поэта, но мы сравнит(*льио мало уделяем .научных си.ч 
изучению творчестт! крест1>янского поэта. Иот\ почему необходимо 
учреждение на местах фольк^юрных (»танций или райош1ых отде^пений 
краеведческих обш,еств, необходимо, чтобы длительная работа произ- 
нодилась изо дня в Д(*нь над всеми изменениями, которые так быстр<* 
чередук»тся в народной поэзии и быте.

Собирательский и исследовательский опыт последних лет пока
за.!, что при организации фольклорных эшчзедиций из культурных 
центров наиболее пригодна ь'оллективная запись, одновременное набли>- 
Д(‘ние многих лиц. Только коллективною записью в короткое время 
можно всесторонн(‘ схватить весь интер(‘сующнй материал без нару- 
т«м1ия строгих тр(‘бованпй (’оврем(‘нной науки. Когда я ездил с бре
гом по Д(‘ревням, то многое из поланапп1х наблюдений улетучив^ъпо '̂ь. 
например, одному или даже двум соби]>ателям усл<‘дитьза рагнжазчн- 
ком. за нюансами <‘Го р(‘чи и жеста не в(̂ (Ч'да возможно и потому М(‘ 
удается ('делять достаточно полных наблк»дений. Нер(‘дк(» aannnieini.
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JHUib чч'Ксты ра<м*каза. ш» но усчич'шь уследить, как реагирует ауди
тория. Л между тем от реагирования аудитории соиершенствуетея и 
«•амый рагсказ рассказчика. Рассказчик вс(‘ время находится под 
гипнозом аудитории. Когда же записывают 15 чел., тогда среди них 
найдутея и такие, которые наблюдают за взаимодействием рассказ
чика и его слушателей. Тогда сказка воскресает во всей живости.

()собенно важно иривлечени(‘ к фольклористическим г-»ксиеди- 
ционным работам более или менее подготовленных (слушателей высших 
учебных заведений. Нудущие учителя,учапщеся в институтахнародно- 14» образования и педагогических техникумах, тесно связаны с местным 
краем и могут принести большую помопи» этнографу (‘oбиpaтeлFJ. У них 
есть надлежап1ая научная подготовка, а г другой стороны :-»ти люди 
не совсем отрешенные от деревни. При снаряжении фольклористиче
ских экспедиций в деревню для наблюдений в целях успешности ра
боты и для привлечения сочувствия местного населения непременно 
нужно отплачивать : т̂ому населенню за сообщение поэтического мате
риала, но отплачивать, конечно, не деньгами, а культурно-просвети
тельной работой. Опыт показал, что, если собиратель является в де
ревню не только с желанием собирать, rto самому что-нибудь дать 
деревне, то его работа протекает гораздо успешнее. Для этого нужно 
Организовывать лекции, устраивать литературные утра, а лучше всего 
концерты народных песен. Таким образом, можно наглядно показать, 
что материа.1, взятый из деревни, обработанный в городе, снова воз
вращается в деревню. Тогда крестьянину легче понять, для чего 
производится собирание, которое часто кажется местному населении) 
какой-то блажью горожан. Такого рода культурные подарки служат 
К1» взаимному сближению собирателей и населения, а при таких 
только ус.човиях и возможно успешно работать. Собиратели должны 
1финять меры к П0ДНЯ1ИЮ  художественного самосознания в деревне, 
пропагандируя народное искусство на местах, выдвигая талантливых 
исполнителей и творцов, отказавшись от устарелого взгляда на народ
ную поэзию, как на что-то безличное. Поэтому очень важно изучить 
личность каждого отдельного выдаю1цегося исполнителя— певца или 
рассказчика. Л у  пас, до сих пор, мало изучают эту сторону вопроса. 
Собирают тексты, не представляя сведений о самих исполнителях 
творцах, народных по.этах. Л, между тем, биографии рассказчиков 
или певцов тфоливают свет на историю того или другого вида искус- 
<*тва в крае. Но. например, в последнее время, при более вниматель
ном отношении к каждому крестьянину, выясняет(зя процесс пере
хода крестьянства от искусства устного к искусству литературному, 
письменному. С̂ ‘йча<̂  наблюдается прямо массовая зараза,— мания 
♦•тихотворчества. Пишут крестьяне стихи в таком количестве, как 
никогда раньше не было. Мой брат. f>. М. Соколов, из Саратова сооб
щает мне, что слушателям его приходилось наблюдать в Саратовской 
губ. такой фпкт. Крестт.янин' пишет стихотворения за недостатком 
бумаги везде, где только возможно: пишут углем на палатях, на сте
нах, на потолках. 11ногда войдешь в избу и вся изба исписана стихо
творениями. Ято очень важно; это развитие грамотности в населении 
вызвало толчек к поэтическому творчеству стихотворному. Но прихо
дилось встречать таких любителей народной поэзии, которые отмахи
ваются от этого народного творчества, говоря, что это искажение на
родного искусства, .это' не то, что старинная народная песня. Но мне 
кажется, что нужно стихотворении запечатлеть потому, что в них
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прицосс, который лрои(,-ходит в народной слои('Г'н<м*тн. 
Исследовател!. должен записать все, и хорош ее и плохое, а noTov 
уж е изучать и расценивать. Краеведческим ()б1цествам на местах 
необходимо широко поставить дело регистрации народных творцов и 
■сполнителей с указанием их биографических сведений и »я\ худ о 
жественного репертуара. Если 6и  у  наг- wecTHije обп^ества /гечатали 
списки выдаюпщхся исполнителей по деревням с указанием, какоп* 
рода творчество их особенно интересует, то, поверьте, сколько было-бы 
собрано, благодаря этому, материала. Нужно дать местному населеник* 
толчек и тогда оно заинтересуется. JvpoMC toi’o, список репертуара 
сам по себе много даст. Всем известно, что в трудах академиков 
В. Ф. Миллера и М. Н. Сперанского сделаны любопытные выводы: иа 
основании географического распространения того или другого произ
ведения, выясняется и история его. Известный район paf‘npocTpaHeHHM 
говорит за пункт, откуда поэтические памятники происходят. Все 
краеведные организации должны принять энер1^ичные меры к самому 
широкому оповещению местного населения о своем сущ ествовании ы 
адресе, настойчиво напоминать о присылке собранных материалов в 
инструктировать всех, обратившихся за советом. Местное население 
довольно слабо оповещено о сущ ествовании краеведных организаций. 
Уестны е деятели знают, что сущ ествую т краеведные общества, но не 
знают, ку/да точно нужно обращаться. На эту внешнюю сторону нужно 
обратить серьезное внимание и пропаганду идей своего общества 
нужно поставить широко. Здесь уж е скромничать нечего, а наоборот, 
нужно всячески афишировать свою деятельность. Д ля всестороннего, 
не археолого-исторического и филологического изучения местной 
поэзии, желательно привлечение к коллективной работе, на-ряду ос» 
специалистами этнографами, языковедами, историками, и представите
лей артистического мира— артистов-рассказчиков, декламаторов и т. д. 
Мне приходится преподавать в Государственном И нституте Слова и *  
вижу, что среди рассказчиков есть глубочайший интерес к народному 
сказательскому мастерству. А, между тем, наши городские квалифи
цированные рассказчики не наблюдали самих деревенских сказочни
ков усвоителей. Нужно пропагандировать привлечение артистов на 
места, чтобы на местах изучалось народное мастерство, и, с другой 
стороны, важно привлечь к филологической и этнографической работе 
деятелей искусства: наблюдать за рассказчиком, следить за его ми
микой, ж естикуляцией легче всего могут лица, которые сами близки 
к искусству. В нашей этнографической литературе довольно ма.чо 
еще сведений о процессах рассказывания того и.ли другого рассказ
чика и поведении певца. Поэтому нужно привлечь к совместной ра
боте с учеными и деятелей искусства. Принимая во внимание инте
рес, который представляет народная поэзия с разных точек зрения, 
необходимо составить программы по собиранию ее произведений, 
приспособленные для разных целей и для разных категорий собирап'- 
лей. Д ля учителей должна выставляться одна, для учапщ хся (‘овершенно 
другая программа. Только при инструктировании возможно добиваты\я 
пеискаженного и, следовательно, непропадаюп;его для науки мате
риала. Ученик 1ПК0ЛЫ второй ступени не в состоянии выполнить той 
научной программы, которая предлага('тся многими напшмн обп;е- 
»'твами.- Нужно знать известную меру и для каждой кат(Ч'орип соби
рателей давать такую программу, которая может быть выполнена. 
Соверш(чпю особая нужна программа для собирания фольклорных
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матерна.'10в w красноарм ейских частях. Наши :^тногра((>нческне орга- 
иигшции мало сделали, чтобы изучать народную 1иш ию л краг*-
иоармейекой среде.

Там Д0ЛЖН11 быть выработаны особые методы и это должно быть 
ука;1ано в (пробой программе. Тол1>ко при специальном инструктиро- 
ьаннн возможно соответствую щ ее собирание материала для науки. 
В этих ж е ц елях правильной научной постановки массового собп- 
р«1тельства, необходимо обязательное введение к у р са  по фольклору во 
лее п едагоги чески е и нституты  и техникум ы , этнолого-археологические 
институты  и д р уги е  вы сш ие учебны е заведения на местах. В последнее 
время собрано колоссальное количество материала, но он остается неопуб- 
бликованным. Я  п р и вед у краткие сведения, что'зарегистрировано в к р уп 
ных общ ествах. Географ ическое общ ество в П етрограде указывает, что у 
него н аход и тся  больш ое количество сборников и сказок: Орловские 
сказки— Калинникова. Там бовские сказки— Иознанского, Вологодские 
сказки— Едем ского, П сковскпе сказки— Козырева, Тверские собраны 
мною и п етроградской  экспедйцпей с участием  Д. А. Золотарева.

С аратове, у  брата моего и у  его ун и верси тетски х слуш ателей 
собран громадны й мат(‘рпал. О льга Эрастовна Озаровская такж е по
д ел и тся  сегодня своим материалом. Нужно указать, что довольно 
меожиданпо откры лось сущ ествовани е вокруг Москвы огромных зале- 
•Лс-ей сказочного материала.

Нам надо обЧ‘Диниться и вести согласованную  работу. Может 
быть, в отнош ении ф ольклористической работы нам могут сказать, 
что эта работа не принесет нам в ближ айш ее время никакой пользы. 
Но у  нас, у  учены х, ведь есть совесть, есть чувство ответственности 
иеред буд ущ и м  поколенпем и очень тяжело сознавать, что будущ ее 
ноколение может нам сказать: „вы жили в такую  бурную  эпоху, когда 
совер ш ал ся  переворот в жизни страны, и вы не сум ели собрать н уж 
ных для истории материалов, а вы должны были их собрать".
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1 я т

Д. Н. У ш п к о в .

Изучение народиы}( говоров сипами работников по 
краёведгнию.

И ЯВЛЯЮСЬ Представителем Московской Диа.^1екто.чогпческон Ко- 
мнссйн, которая состопт при Отделении русского я^илса и словосно- 
стн Российской Академпи Наук, п председателем которой я нмг*й> 
честь быть. Цел1» моего выст^ттлеиня здесь— сделать 1'орячин призов 
к работникам по собираппю сведений о народнотт жизни не упускать 
из вида наблюдений и над язы1хОМ местного населения. Я ниже оста
новлюсь на приемах собирания и занпси особенностей говоров, а пред- 
парительно мне хотелос!. бы вкратце познакомить почтенное собрание 
(' т(‘М. что Б последнее время сделано по части такого собирания.

Оно началось, 1гонечно, не в последнее время: у  на»* (̂ сть стя- 
1>инный материал. 1^сякий собиратель произведенш'! народной гл(»- 
г.есности, если прямо и не интеркювался диалектологией, вс(‘-таки 
1:освешю, <;ооб1цая (яюй материал, мог да15ать и диалектологу пи1пл 
для его заключеии!!. Небезразлично, Kaic' записаны эти произведения. 
Кслн они отписывались орфогра(|)ИЧ(*скн п])аЫ1ЛЬН0, то дл"! диалоь- 
гол0141 такой материал пропал (г-)То i5 особенности кас-ается звуковое 
стороны языка); (5сли же записывалос!. так, baic говорят, без оглядк*!! 
па лнт(‘ратурп1.1Й язык и правопнсани(‘, то тут есть жатва для диалек
толога. Из массы записанного в п])ежнее время болынииство aannceii 
для диалектологии ничего не* да(*т. 1'оворя о „последнем BjieMenn**, я 
имею ввиду уже почтеннытЧ период. последни(‘ лет 2 5 , когда народ- 
1П.1С говоры наблюдаются (чи^цналг.но и исследуются систематическр.

г^десь 11р( жде Bcei'o следует указать на то, что сделано Лкаде- 
MHcii Наук, а п о т о м — nanieii, состояHv ii при ней. К'омис-сией. Хотя 
1чомиссия по CBof'ii деятельности П1)ед«‘т а в л я е т  собой вообид* вид' 
.’птигвистичес.кого общества, но возникла она со (чюциальным заданием 
<м)ставить диалектоло1'ическую карту ]>yc(;i:oro язык*а и 11сегда главней- 
т е й  своей з а д а ч е й  признавала и признает собиранг»е. изучение и ка[ - 
тот'рафировашк' д и а л е к т о л о г и ч е с К 11Х мат(‘риалов. Н(»т здесь вывешен 
п л о д  н а т и х  работ: „Опыт д и а л е к т о л о 1Ч1Ч с с 1,ой leapTi  ̂ русского языка 
п Квроп(‘‘\ издаипы!! Комнс(Ч1ей г. 1915  г. Мы смотрим на : т̂y ьарт>. 
как TUI популярпук»; мы хотели послуж ить ею oтeч^cтвoвeдeнIU^ во- 
оигц(‘ и ознакомлению с ])усским язык(*м в частности, 'а мы знаем, чти 
ff гнколой н пптрокой публикой и 1;сячесь*ими 1:])аеведами в такой icap- 
те чувствовалась нот1Х'бность; :л*нм o6‘ncHHf*Tcn и г.ыбо]) небольпюп* 
и)0-верстно1ч» масштаба; при к о т о р о м  нельзя ];артот ] )а ф 1! ]) о п а т ь  м е л к и х  
детал(‘й; однако материал, на котором она осн(»вана, :<то почти вес. 
ч т о  было и з в е с т н о  д о  1 У10 г. но части рус(м;их говоров. Ни(‘й, к о н е ч *  
но,  как и во всяком Д ( м е ,  ос,обешю в н о в о м ,  (M'ti, н с с о в с ] » п н ч 1с т в а .  Мы 
и\ отлично сознаем, и указали на них в приложенном к uapTf» „O iep -

4
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pyecKoii дтии'ктологии'Ч Гланны»* недостатки иытекают и;’> недо- 
(•таточноотп и т норавноморноотц ншпих ш^одений о различных моот- 
иоотлх: eivn> моота на карт(\ где границы проведены очень точно, 
иак например граинца аканья ы оканья но отношению к местностям, 
псследопанным еп(‘циальньтмп экспедициями нап1ей Комиссии, и есть, 

другой стороны, такие места, где не только границы, а даже и са
мая принадлежност1> гонора к тому или иному наречию ука;^аны пред- 
положительг^о. (Ч'.я.'И! с ;̂ тим обстоятельством мы смотрим на свою 
карту enie с одной сто])оны, а имeн t̂o, как на своего рода программу 
для собп[>аиия: увидев, что карта в известном пункте погрешает 
против действителыюсти, человек, знакомый с местным говором, мо
жет отметить :->ту опшбку и (Ч )о б ]ц н ть  ICoMHccini. и всякое та к о е  yica- 
•шпис будет принято благодарностью.

Как собирались диалектологические материалы? В ответ на этот 
тюпрос М0Ж1Н) почерпнуть указания и на то, как можно собирать. В 
• ‘истематическом собирании материалов главное место принадлежит 
деятельности 2-го отделения Академии Паук, начатой покойным 
Л. Л. Шахматовым, который по вступлении своем в Академию выдви
нул, между другими, задачу изучения народных говоров. В 189в г. 
изданы были „ilporpaMMa для собирания особенностей северно-вели- 
}.‘орусскогч) {1аречия“ и такая ж е'для „южно-великорусского наречия‘% 
в 1897 г. тоже для „белорусского наречия‘% а в 1910 г. „Программа 
:1.!Я собирания особенностей малорусских j’OBopoB'S составлен. Мы- 
х \:ьчуком и Крымским; эти четыре выпуска известны у  диалекто- 
.ii>roB под обычным названием „больших академических программ^; 
.'гсрвые два вьтуска этих программ потом были соединены и изданы 
ii 1900 году под заглавием „Программа для собирания особенностей 
г’.елпкорусских го]юров“ . 1х,роме этих, больших, программ, в 190а 
году была выпугцена так наз. „малая академическая про1фамма“ i*. 
4 страницы под названием „Краткая программа для собирания осо
бенностей русских говоров“ . К])оме академических, сутцествует еще 
«'Оставленная г. пил i\ акад. Соболевским коротенькая „Программа 
для собирания сведени^г о великорусских народных 1Юворах, изд. Ге- 
нгт»афич. 0-вом“ (напеч. в Живой Стараи(‘, 1901 г., I). Наконец, Мос- 
ков̂ *̂кая Диалектологическая Комиссия в 1909 г. выпустила с.вои прог
раммы об-емом метп.п1с больп1ИХ и болыпе малой академических, в 
чвух выпу(5ках под заглавием „Программа для собирания сведений, 
необходимглх для составления диалектологической карты русского 
языка. I. 1< ) Ж 1Ю - в е л и к о р у с с к и ( '  говоры. И. С(Ч{ерно-В('ликорусские и 
гре !нё-великору^*.ские говоры^*. Готовы у К'омиссий давно и б(;лору<5ский 
и малорусскт'Гвыпуски, но вслсдстви(‘ н<‘благоприятных условий пе
чатания до сих пор не могли бьггг! выпутцсчгьт в (‘В('Т.

Программы, как академически(\ так и прог])аммы Комиссии, рас- 
сптались на м<‘ста всеми олюсобами. какие. толг,ко представлялись», 
гпавным же образом, через дирекции народных училин!, селт.ским учи
телям. Главным собирателем явился— честь и хвала (‘му— народный 
У’^итель а за ним и другие (*ельски(  ̂ интеллигенты, чапм‘ всеп» с]Ш- 
щ^^нники Характер ответов на iipoi’paMMW различный, от поверхност
ного ответа на час;ть вопросов до обппфного материала, собрашюго 
го вкусом заинтересовавппгмся челов(чсом. Па больппте академические 
программы было получено 281 ответ, напечатано около 105. Печатание 
ответов началось сейчас же по их иолучеиии под заглавием „Мате
риалы по изучению ве.1икору(*ских говорив**. Напечатано девять вы-

( 115 )



муско}{, печатаотс.я 10-н. го гои печати И-й, и который вошли о W -  
ты на програму Географнч. ()-ва, упомянутую выше. Вышло также 
несколько выпусков „Материалов по нзучекию белорусских говоров“. 
Материал, собранный посредством ответов на малую академическук». 
а также на программы Диалоктологической Комиссии, обрабатывает- 
«‘я и издается Комиссией в ее „Трудах^* (вышло <; 1908 г. 
выпусков). Кроме ответов на свои программы,/Диалектологическая К о
миссия собирает всякие, даже самые мелкие материалы, в вид(* кра<- 
ivHx несистематических, отрывочных указаний на местное произнош»‘- 
ние. Такие указания, кажущиеся ничтожными гимим наблюдателям, 
могут имет1> высокую ценност1>.

Говоря о накопленных материалах, не следует, конечно, забы
вать, что диалектология располагает еп е̂ и такими, KOTopiie были 
собраны отдельными уче]илми по ‘•обственному почину, для гьонх 
исследований.

Из вышеизложенного видно, что есть о]наны, которые» заняты 
собиранием и обработкой (‘ырых материалов и которые вс»*гда могут 
явиться центром собирания или предлолаггь свою помо]ць собирате
лям. Видно, что есть и результаты собирания: обнародование собран
ных материалов для изучения родного 1к]ыка. Один из результатов—  
(юставление названной выше диалектологической карты и очерка русской 
диалектоло1'ил. Словом, за последние лет 25 сделан<» мало, mhoi'oo 
можно сделат1> (-обирателям и есть смысл это делать.

Вол},пк‘, чем отдельный собиратель, может сделать обп1,сство. || 
вот, (Следует приз1лвать всячески, как тол1.ко возможно горячо, общ-- 
с.тва изу'1ения местного края к соби|)анию особ(‘нностей народиьх 
говоров. Чрсзв111Чайно ценна работа собирателя сыриг(» материала: 
все, что (вобрано, есть в п|шмом смысле слова ък:\а̂\ в науку: мате
риал пригодится, для (‘оздания ли o6n êii 1:а])тни»а говоров, для вы
яснения ли ча(*/гн1>1х научных вопросов, для установл^чшя ли д п а -  
лектологических т’р а н и ц .Ч т о  для этого нужно? Пример пропькн'о п о к а 
зывает, что для :-̂ того нужно оч(чп> немн»)го. Многих остана1>ливгз'i 
гюпрос, н е  нужны ЛИ ДЛЯ соби]>ателя специальные познан1!я? Конеч
но, хо])()пю, ('с;п1 они (‘сть; кон(‘ Чно, .чсгчс дат1» отчет о говор(» чол(*- 
пеку, KoTop].iii обладает научнымт1 (1шлол(»гичесьнми знаниями чс\) 
лицу, кот(»ро(‘ горит лини. интер(‘сом; но на вопрос, В(»зможно ли 
даватг> отг.еты па лиалекто.'1огич(м*ки(‘ П[)о1'])аммы, не имел <‘П(‘циаЛ) - 
ных знаний, можно прямо ответит!,: да. По иглгодные стороны собь- 
рания, организуемого обпм'ствами, не тол1>ко в том, что оно может 
поставит). :-»то (*(»биранне еист(‘матически, но и в том. что ему удобн(“\ 
чем частн(»му лицу, найти и возможность инструкти)м)вания работни
ков (Ч) cTopoHi.1 лица, (‘люциалыю подготовл(Ч1н’ого. КЧ»нечно нужны 
программ).!, и .чтом отнопнч1ии дело не совс(‘м благополучт» Конечно 
хоро1!1о, что 11ро1’раммы ест?,, т. е. где-то можно достат!. их текст* 
1Ы10Х0 го, что все 01пт давно разоп!лис!. и что нужно ждат1. !тока' 
наступит возможность бросать на места массу их :-*кземпляров.

И качестве примера, как MecTi{U4‘vo6ni.ecTBa М1>гли бы нопупагь 
укажу на опыт, проделаншлй Новгородским обществом любителей 
древности. В И)11 !\. пр(‘Д. всоро(*сийским архео.1огическим съездом 
который долж(Ч! был ('обраться в 191.5 г. в Новгороде, мто o6nie’ 
ство переш‘Чптало малую академическук» программу, разослало ее « 
большом количестве :жземпляров по учителям Новгородской губер
нии и таким образом получило 150 ответов. Замечу, что раньше* црм
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иоыощи академич^члснх программ, т  Новгородской губернии имелоск 
•vrBCTOB только 2 5 . Д а л ь н о й т е е  поведение этого общ естка такж е a<i- 
глуж н н ает йкимаиия воех местных общ еств ffe имГ̂ я и своей среде 
.достаточно компетентного лица для обработки полученного материала, 
Новгороде'к'ое^ обп^ество обратилось к М осковской Диалектологическои 
Комиссии с :̂ 4Той про(?ьбой. Комиссия охотно согласилась, и один чле- 
П(хв ее, U. Н. Соколов, обработа;! : т̂и материалы и вы ступил на с ‘езде с 
дск-гадом о новгородских говорах, где нарисовал местным деятелям ту 
1:артнну, к'оторую они подготовили, ^{атем, кстати скаж у, что так как' 
J! i'O. время Комиссия ш*. встречала затруднений в печатании своих 

'10, к обоюдному удоволадтвию, она могла напечатать и('- 
г'колько сот липш их оттисков доклада Н. 11.* Соколова и его обработ- 
К'К и ^послат!. их в Новгород, чтоб дать возможностг> каж дом у из учи- 
'геле11, который дал ответ, получить такой оттиск.

Итак, вот цель моего доклада. Как я уж е сказал в самом иача- 
.К‘, ••♦то призыв к общ ествам изучения местного края не упу(*-кать ин 
виду  ̂ собирания особе}1ностей местного говора, соб^гра}1ия ' или си сте
матического, или случайного— всякого, какое только возможно. П усть 
всякий (идущий в какую-либо поездку для изучения в каком бы то 

б}дло отиопгении местного края, п усть всякий приходят,ий в со
прикосновение с местным населением не поленится захватить с собой 
програм м у и. если сам затруднится ответом ’на нее. л’о пусть заинте
ресует кого-либо из местных жителей, который M(jr бы дать ответ, 
ie следует .см ущ аться тем, что не на все вопросы программы будет 

.1ДН ответ. Если, иапр., ;мы имеем ответ всего только па один вопрос: 
ит1ают у -вас или акают, то я это имеет громадное значение для мало- 
я ^ л ед о в ап н ы х местностей пр?г состлвлеиик диалеи'тологической карты.
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ШМЛИЦИЦ̂ ИД’ЯИ

м. W. Богословский.

Областная история России, ее научное обоснование 
и современные задачи.

Мне выпала высокая чесп» и приятная побеседовать «:<* *
с ‘ездом о научных обоснованиях облаянной Ж 'т о р и и  п  о б  ее современ
ных задачах. Интере(‘, который вы;зыва(‘т занятие областной нсторнел. j  
мне кажется, двоякий. Во-первых, итот HHTejjer* днктус/г*’я ч у в с т в о м ,  
которое нам всем свойственно. Другим таким же двиг;; гелем я в л я - л  
разум его требованиями. Итак, прежде всего интерес к области»«м 
ffCTopHH вызывается в пае- тем чувством, к-оторое. подбирая неточные 
»'Лова, я назвал бы ме('лным патриотизмом. Каждиму из пае с в о ш т ' в е н н и  J  
:vro чувство любви к родкне, любви к родным местам, (^амое слот* 1  
„родина“ употребляется в лвояком смы(‘ле. Прежде веслч) nto<;.iobo j  
употребляется в {louieM смысле, <*овпадая is своем значении е ге^>лн-в 
иом отече.ство. Но ’4То поняти(‘ до(Угунно, конечно. .П1*дям П1»0(‘Ве:ден-|! 
ных кла<;сов, людям книжным. В простом народе слово риднна сонь- 
мается гораздо более уз1со. 'Гермином родина обозпачает(‘я то, что 
называем ('ловами „родная сторона^, т. местность рождения, про^к-т 
хождення, Mct'To, (* которым связаны воспоминания детства и т. д. II i  
вот к этой родной СТОрОН(\ к :ГГОМу родному краю и теплится ЛЮбOIŝ .̂
в. простом народе, г> людях, которые еще не могут возвышаться 
1ИИР0ТЫ П(»нятия родины в целом. Эт<» чувство мес'тно1'<» патрноти:ии<.  ̂
любви к родному краю, выражается практически и деГютвенно, в<- 
nej)BHx, и желании для :ггого края вс,'х благ в настоящем н 
цветания ei'o в будущем. Движимы*  ̂ таким чуветвом работают ме<-г-Г 
ные деяте.ии на, благо и для процветания сноеп» родиого местног *м 
края. П«* :-)то же чувств(» любви к местному краю вызывает та1сже м J  
инте])ес к П1)опктым с.уд .̂бам родной сто1)оны, к ее т^тории. В про
стых непросв(чиенных мас(‘ах г»тот интерес к прошлому осущ^ч i- 
вляется в ио:-»тических ((юрмах преданий о п[имилом К))ая1 н jJa^Hor.. 
рода по:->тич(‘с1сих сказаниях, легендах и т. д. У люден, знакомых <• 
нросвенцчшем, тоже самое чув(^тво будет возбуждать интере<'. к 
истории 1|<‘(*тного кран, к историЧ(‘С1:пм изы<ч»аниим. снязанмг’м 
с прдшлими судьбами родных мест.

Итак, c.iKV̂ OBaTe.ibHo, прежде Bceî n занятия oG.iacTHtiH иеторие-н 
.цистуются б(‘С(̂ ознаТ(?л1,и]лм чувством любви к родному К1>аю, 1'лубок'и 
к()р(‘иящеюся в нас потр('бностью знать п])ошл»4е судьбы того крал, и 
которому мы привязаны. Но други>г двигателем, как я сказал уя;с/ 
является научное требование, которое е.тавнт занятие областной ноги-г: 
рией, ]сак очень важную отрасль ие/горических занятий нообщо. 
научной точки зрения изучение местной HCTojom наряду с нзученно:^!! 
истории России в целом нмг'ст двоякое значение ]\:\]\ двонкни кш» it 
pec. Во-первых. разыска>1ия в областной исторнн подкрепляют т.?
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о б 1 ц и » ‘ и о л и ж е п н я ,  т * ‘ и ь ш о д ы ,  K O T o p i» it ‘ м о 'ж < ‘Т  U I.1T I. у ж е  II  д о 

к а з а н ы ,  110 к о т о р ы е  в  ; г г и х  о б л а с т н ы х  и е о л е д о и а н и я х  ц о л у м а ю т  

1Ю 1Ю 1‘ н  И ()И О (‘ п о д т в е р ж д е н и е .  З д е с ь ,  п а  п е р в о м  п л а н е ,  с т о и т  и н т е р < ‘<' 

к  о < )П 1 ,е м у  и в л ( ‘ н и к )  н  :> т о  o 6 u i, e e  я в л е н и е ^  н а х о д и т  ( ‘ е б ( ‘ н о г . е р к у  в  а л -  

н я т и я х о о л а с т н о и и с т о р и е й .  С е 1 ’о д п я ,  н а п р и м е р ,  в  о д н о м  и и  и с т о р и ч е с к и х  

е б ш , е с т в  н а о н а ч е н  д о к л а д  о  с л у ж и л о м  з е м л е в л а д е н и и  и П с м ю я е р с к о м  

к р а е .  В о п р о с  о  с л у ж и л о м  з е м л е в л а д е н и и  и  (* г о  з н а ч ( 4 1 и и  в ы я с н е н  

д а в н о  и  у с т а н о в . ю н  п р о ч н о :  н о  е и е ц и а л ь н о е  и с с л ( ‘Д о ь а н и ( ‘ н о  i-^ т о м у  

в о п р о с у  в  п р е д е л а х  о д н о й  о б л а с т и  и м е е т  г л у б о ч а й и г и й  и н т е р е с . ,  О н и  

Д '» л ж н ( )  п р о в е р и т ь  в ь к ' к а з а н н о е  р а н ь ш е  и  ( ч ц е  р а з  п о д т в е р д и т ь  и р м -  

в и л 1 . н о ( ‘т ь  у ж е  д о б ы т ы х  в ы в о д о в .  П о  е щ е  б о л е е  в а ж н о  / ф у г о с '  н а у ч 

н о е  с ' о о б р а ж е н и е ,  к о т о р о е  п о б у ж д а е т  р у с с к и х  у ч е н ы х  з а н и м а т ь с я  о о -  

. т а ( ' т и 0 й  и с т о р и е й .  О б п щ й  п р о ц е с с  н а ш е й  и с т о р и и  ( ' л а г а л с я   ̂ и з  м е с т 

н ы х  о т д е л ь н ы х  п р о ц е с с о в  п о д о б н о  т о м у ,  к а к  б о л ь п ш я  р е к а  о б р а з у е т с я  

и з  с о е д и н е н и я  о т д е л ъ и Е й Х  и е б о л ь п ш х  п о т о к о в .  Э т и  п е р в о н а ч а л ь н ы ( '  

н а б л ю д е н и я  н а д  и с т о р и е й  о т д е л ь н ы х  м е с т ,  н а д  р а з н о г о  р о д а  :м е с '1 -  

н ы м и  о с о б е н и о с ' г я м и  х о з я й с т в е 1П 1 Ы м и ,  б ы т о в ы м и ,  к у л ь т у р н ы м и  и  д р у 
г и м и  я в л е н и я м и ,  з а т е > [  л о ж а т с я  в  о б г ц е е  р у с л о  и з у ч е н и й  и с т о р и ч с -  

е к о г о  п р о ц е с с а  г. е г о  ц е л о м .  Н а ш и  о б н щ е  в ы в о д ы  д о л ж н ы  с т р о и т г > с л .  

( ‘с л и  о н и  п р е т е н д у ю т  н а  н а у ч н о е  о с н о в а н и е ,  н а  я т и х  п р е д в а р и т е л ь 

н ы х .  ч а с т н ы х  I I  м е с т н ы х  н а б л ю д е н и я х ,  и  т о л ь к о  п р и  н а л и ч н о с т и  э т и х  

м е с т н ы х  н а б л ю д е н и й  о б т г г е е  п о с т р о е н и е  н а ш е  б у д е 'г  в е р н о  и  п р а 

в и л ь н о .
Надо ГКИ31 т!,, что наша историография в прошлом довольно гр<'- 

шыла, и"р(чи‘брегая этим интересом к местной истории, к эт’им наблин 
дениям над И(‘торией отдельных областей. Б нашей русской исторно- 
графии (' ередины Ю-го века господствовала историко-юридическая 
шк1)ла, начало которой бы.чо дано Соловьевым и л,елым рядом примы-, 
навиш'х к (Ч'о учению выданяцихея русских юристов, из которых до- 
'.'таточно назвать имена Кавелина и 1̂ичсрина. Эта пп^ола инторесо- 

' тшлас], главным образом русскою государственностью, проиехождением 
м уетройством государства, п;ентралы1ыми и местными <ч̂ » учрежде
ниями, происхождением и правами обп!,ест1шнных еостонний, во()бщ<‘ 
теми B onpocaM ii, которые более всего входят в историю права.

Патем иет0[)ик0-юриднческая 1нкола сменяется другим течением. 
f^T0])0e можно назвать социальным, м которое усггремляет «‘вое вни
мание на еудьбу общественных классов, на соцггально-гпгономнческун* 
структуру го(‘ударства. Вот в кратких и обищх чертах главиы(‘ на
правления на]ш4г историографии ‘за последнее время. У  обоих этих 
направлений один общий ттедостаток. Исходя из обищх теорий, тю̂ мгод- 
ствовавп[ИХ в праве, в политической экономии ir социал1.ных науках, 
оба эти Г1аправления высказ1.твали обпще положения, у(П’анавливалн 
о<х>бщения, недостаточно присматриваясь к отдельным ме('.’ри1лм раз
нообразиям, а иногда (‘ов('[)Гиенно их за.тупгевывая. ТСогда Кавелин 
-TpoFJT теорию [>одопого быта, или ь’огда Чичерин ра(‘суждает об 
областном админш'тративном учр(‘7КД(шии, они оперируют (‘ обтцим 
1г0иятием, которое они последовател1>ио расчленяют на понятия част
ные, родовые [f видовые, и с,овери1енно забывают, что действительная 
жизш. в эту г»б[цую схему не уложится, что (̂ стт> отдельи1»н' разнооб- 
'г>а:шя, KOTopf.H* в этой общей форме изложе!ШЯ места (Ч‘бе не найдут. 
Чичерин [)ассуждает о воеводе 17-го века, о воеводской власти, о 
коцгтетеиции, о ее значении и т.д. и соверптеиио пренебрегает отдсмг,- 
иым местным разнообразием. От! ]1зучает как общее понятие, а

-А
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.местные отличия, пе боле(* как исключения, которыми можно пре- 
»ебрелп>. С/Овершеино забывгился общий характер мосл:овской Руси, 
MocKoiicKoro государстшь Москоиско(  ̂ государство, разумею период 
1!ремени с 15-го пека до реформ Петра Великого, сложилось истори
чески, не было поетроено сразу, и не ио едино1> определенной схеме, 
оно образовалось длинным трудным процессом, оброс.ю вокруг цеп- 
'1’рального ядра отдельными областями с их местными особенностями. 
н их бесконечном разнообразии. При J:>tom росте Москвы, при этом 
(Ч)бирании вокруг нее всей Руси, местные краевые особенности 
Л0]н)льи0 нроч1го иногда лсивут и довольно долго сохраняются. Надо 
(;казат1), что само Московско<з правител1>ство Boiice не roiinr их под 
один пгаблон, оно заботится только о том, 4to6jj из m ccthjjIx  к у с к о в  
собрать единое Г1,елое, до что -̂>ти отдельные куски остаются различ- 
Hoi'r формы, различных очертаний, различной велггчин!,! н разного 
цвета, это,для Московского правительства не составляет особенных 
забот. Вот поч('му Московское государство, если взять <‘го карту, 
11))едставляет большую пестроту, сложную и мелкую мозаику. Како̂ * 
явление ни возьмем, какую область }щ затронем, везде вг-третим г«»т<. 
разнообразие, эту цветную пестроту.

Я не говорю о таких явлениях, как явления этнографические, 
где каждая сторона, каждый край имеют свою долгоживуп^ую особ^ч!- 
ность и в построении жилища, и в покрое одежды, в формах домаш
ней утвари, в различных обрядах, в различных сторонах быта. Даже 
<-сли возьмем такую сторону об1цественно11 жизни, как админи
страция, податной сбор, финансовое управление, все это в Москов
ском государстве чрезвычайно разнообразится по местам. Нет, можно 
сказать, ни одного уезда, в котором административное устройство н 
податная организация были вполне похожи на устройство н орга
низацию другого, уезда. Различие идет еще да,тьше и глубже. Разли
чаются между собой не только отдельные уезды, но и отдельны»  ̂
во.чости, которые имеют свое особенное ущ)авление, свои ос-обые учре- 
‘жд(Ч{ия, свой особый социальный строй, свое особое финансовое* 
устройство. Б одной волости употребляют одну податную государ- 
(‘твенную едршицу, в другой совершенно другую. В одной волоЬти 
одни органг>1 местного волостного самоуправления, в другом совер- 
1пенно другие. Устройство Московского государства до Петра Вели
кого очень похоже на тот строй, который называют (старым поря,^ом 
во Фран11,ии,^который бил сметен великой Французской революцией 
в конце 18 века. Во Франции та же мозаика, та же пестрота, то ж»' 
«‘воеобразие кал^дой провинции. Эти провинции pa3H006pii3HTCH pa3iii‘- 
рамн, вот большая про]и1нция, рядом с ней маленькая; это все быв- 
шие отдельнгле и политические целые, сохранившие на долго̂  ̂ кр<̂ мя 
/ а̂ждое свою местную феодальную особенность. И только Франг|у,{- 
ская революция уничтожила все это историческое разнообразие, зал[<*- 
нив его однообразным устройством, основанным на ]>азумном рациона- 
лисгпческом начале, которое <1>[>анцузская революция проводюха. 
1огда  ̂появилось разделение <1>ранции на департаменты совершенв(» 

<>днооорпз1пл(; но размерам, iio количеству населения, по администра- 
'1Ивному н (;удебному уст])01гству. Та же с-амая ннвол.^щровка. то ж«‘ 
caMO(i упронм‘НИ(‘, свед(Ч1ие в«*-его к однооб])азному строению у иа  ̂
10Ж(* бьыю сделано, тоже своего рода рев().шцней. но исходившей н/* 
<'низ;\, а св<чрху, именно ])0())ормой Пет])а IkvTHKoro, кото]Н1Я действо
вала 1!() ими того Ж(* начала, h’0T0])biM вообще вд<».\новля.'1(‘я 1Ч-ый
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I'tiv н KQTopoe w других европейских: странах стало действонать p a u i .-  
J1K*, чем во <̂ 1>раици11, гд<" оно запоздало и вылилось в революцию. Рефор
ма Петра Иеликого имеет тот же рационалистический характер, каким 
< гличалась Неликая «французская революция. Петр Великий действует 
ьо ими того же разума, который требует o6ni,ero единого понятия. 
Tpe6yt*T строго логнч(‘Ского расчленения, понятия, которое не терпит 
xif4iT}ioro исторического наслоения и разнообразия. II вот со времени 
Истра у  нас вводится этот однообразный порядо!;* во всем,— разделе
ние государс*.тва на одииакомле губернии, разделением губернии на 
идннаковые провииции, провинций— на одинаковые уезды, вводится 
идиообразие структуры админн«-трации, судебных порядков, фииан-
• *<*Т!он оргапизации и т. д.

IjMcctc с :̂ тим преобразованием внешнего государственного устрой-
г.тва, естественно до,'1Жны были стираться и исчезать и внутренние 
Mf‘/*THue краевые особенности в более глубоких чертах и явлениях, 
на прим., в этнографических явлениях отдельных местностей.

Наша историография второii половины X IX  века, в ее историко- 
юридическом и историко-социальном направлениях, интересовавпшясл 
“ бщими понятиями и идеями, быть может, недостаточно уделяла СШ1 
изучению местных явлений, местных особенностей и разпообразизК
• ‘днако, в этом последнем отношении у  нас сделано немало. В самом 
кратком очерке, в иемиогих словах позвольте мне припомнить, что 
<'*>дло сделано у  нас по изучению местной истории.

Окинем те края, которые принято называть окраинами, которые 
нме,1И гораздо более позднее пол1ггическое сущ,ествоваиие, чем мест- 
?{гч'ти. вошедпше в состав Московского государства, и которые теперь, 
в паши дни, получили или автономию, или совсем самостоятельное 
политической* еундествовапие. Я раз,\^юю здесь такие местности, как 
Малороссия, Литва. Г>елоруссия. Не говорю уже о Финляндии, Кав- 
ксазе, Т ур к естан е, (^редне.-Лзиатских владениях. Эти области имеляг
• -ВПИХ историков и в прежнее вр<‘мя, и я думаю, что теперь, конечно, 
изучение их истории, вероятно, пойдет гораздо более скорым темпом, 

с! к» я беру великорусское ядро, пределы того, что мы называем Москов- 
♦'•ким государством, с XV по конец XVII Beiai. П в этом государстве, 
на ;-̂ той территории, гораздо более слитой, более об'единениой, мест
ные изыскания точно таггже П[)оизводш1ись. Обозреть их будет гораздо 
(Hvifte удобно, руководясь административным делением, которое, в этом 
г « ‘лдарстве было принято. Это разделение имело основание в бьпч>- 
вых (»собен5юетях каждог(» отдельного крад. Московские правитель- 
«•тьенные учреждения XVII веку делили Московское государство т 
»'ледующие отдельны»* местности: центр— теперепшяя Московская гу- 
•>,рпил с окружаюп;им ее ксмт.цом прилежащих к ней ближайших 
г^^борний— носил название „«^амосковного края“ . „Замосковный край"—  
.'rii рекой Мо(^квой, по первоначальному происхождению этого слова—

этот край вогпли исконные рус^жие местности. впс])вые прежде* дру-
слившиеся, об'едииявшиеся вокруг Москвы. В недавнее время 

.тот край нап1ел своего исследователя в лице Ю. В ..1]ртье, обширная 
ш ш га которого носит название: „оам^жов!П,(й край в XVII веке". 
Вокруг этого основного ядра об’едтгтГТШтся 1ГК нем у прилегают дру
гие 0бши[)иые территории Московского государства. Крайний север 
носит название „Поморья" или „Поморских городов". Это те местио<^ти, 
fCiCtTopHc входят теперь в состав Архангельской, Олонецкой, части 
.чогодской. Пермской. Вятской губ. Поморский край также имел своих
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исследователей. Укажу на работка известного археолога Спицына и*» 
истории Нятского края, на работы Шниюнко и Дмитриева по Перм
скому краю, на такие же работы по история Двинского и Вологод
ского края. И я в г̂ воей- скромной книге: „^^смское самоуправленн»* 
на русском севере в XVII в.“ интересовался (!удьбой .этого края п 
старался исследовать его социальны!! склад и устрой(гтво его адми
нистративных органов, главн}лм образом, с,амоуправляюищх(^я органо!;. 
какие были в XVII веке. Патем восточные местности Мо(*ковског" 
1'осударства— Поволжье, носившее в старину название „Понизовыл 
городов*', имеет своего ш*торика в лице npo(f)eccopa Псретятковнча 
с его кнш'ой: „Поволжье П XVI и XVII веке‘*. По ncropHii IIocropoA^i 
и Пскова, 6е11лых политически могучих и богатых цент[н»в, нменлс;. 
труды Костомарова: „Северо-русскио народоправства**, Пнкитско1>»: 
„Очерк iHiyrpoHHeu ncTopim Пскова“ и др. Есть работы по истории 
Смоленского и южного края, Тулы, Рязани и < т̂енных окраин Моско;;- 
<'К0Г0 государства. 'Гаковы книги Миклашевского, Бага:1ея и др.

При этом делении Московского ]4)суда))ства на пррсч пелен ни* 
края адмшшстративная практика принимала во внимание особенность 

. народного быта, (мютютвенныо каждому крак».
Северный Kpair, напр., е<‘ли говорить вкратц(  ̂ и указать только 

наиболее выпуклые черты, отлича.лся от других прежде всего отсут
ствием KpenocTHOi'o права, которого там не было, Поморс'кий край н< - 
<!елен свободными крест1.янами, никогда не знавшими к])епог‘тпиГч 
ярма If по.'-ггому coxpafmr.ninMH совсем другой характ(‘р, чем такое-ж''- 
крестьянское население какой-нибуд1> южной mccthoi’th, которое вы
несло всю тяжесть крепостной невол)г. Затем, сеперный край отли
чался обилием монастыре!!, владевпи!Х обпшрными землями. В :-»том-ти 
краго крестьянского населения развиваются самоуправлякяцнеся у ч р е 
ждения. Центра:гьная областт>. Московского го(‘.ударства— это область 
к]‘упных вотчин и помелцичьих имений, >̂дес1» сосредоточены больгеи** 
земельные владении виднейпп1х московских арнсто1,ратов XVI— XVII: 
исков. Здесь Д(‘йствует крепостное право. н(» К1)епоетное право ог - 
бого рода, допус1:аю1нс(‘ еущеетвованис крест1.я1и*кого самоуп])ав.:1'- 

. иия по отдол1.ннм крупным вотчинам. Па1а»нец, на к>п‘ степные 
на(М‘лены мелкими служрктыми людьми. за]циш.авптми это7' к[ти от 
татарских нападений К[>ыма. Яти уезды— и вечной борьбе, в печп(.»« 
тревоге за евос суп1еетвованпе. Здееь целый ряд воетш х оборон м- 
тел!,ных сооружений, линии или черты, имевп1ие целью защиту ro;*,v 
дарства от татарских набегов. Здесь мелкие и м(‘льчайши<  ̂ с |ужил|1|е ’ 
поместья, здесь, на этих М(‘л к и х  !И1мест1>ях, развивается наиболее тя
желое крепостное, право, так что каждая местность им(‘ет свои ium- • 
бе!П{ные социальные, экономические и бытовые различия. И это̂ т** 
разнообразие и прииима.1о<*ь Mocicobckhm правитель(‘твом во внимаии»*. 
когда оно п])оизводил(» админнетративно«‘ подразделение. 1\\('ская 
историография по этим отде.и.иым местам. которы<‘ тол1>ко-что были 
названы, не мало поработала. Я назвал только самые крупиы<* \\л та- 
^их местных территориальных нсследован1!Й. По число небольших
1)абот— <*татей, отдельно изданных памятников- довольно зиачителг но 
N пер(‘числить их сейчас соверпи'нно певозуожи(». По все же эта р.<- 
бота далеко не достигла топ», чего она до.1:кна достигнуть, и м о ж н о  

шдразить пож(\гание. чтобы она продолжалась» в иуду1цем гора»Д(* 
более живым темпом, чем шла до сих пор. Я отметил'-бы не(.м*олько 
и(»желаиий. которт-’е я и выставляю в к а ч е с тв е  тезисов св о е й » юклпда.
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F̂ o-rui|)BbL\, nt4)oxoAUM(> «'обираипс мате-риааии lut отдельным мег/nio- 
«‘тям, 110 отдельным краям, как-бы мелки wm кран нн был1Г, е.обнри,- 
мне материала этнографического, имеющего столь сущеетвеииое 'ма- 
чеиие при изучении историчееких явлений, затем археологического 
материала в виде различных веи1,естненных иамятниког. старины, за
тем собирание различных псторичеекчтх документов в виде нис/>мен- 
ных памятников, сохранившихся иа местах. С (м)биранием ближайшим 
образом должно быт{> связано и изученш^ на м<‘стах мтих иамятниког. 
истории, быта, археологических, разных произведений искусства и up. 
предметов, из которых’’ звучит и глядит па иас местная старть'ь Ж<‘- 
.тателыю, чтобы это (*o6upaHtie не прекратилось, а продолжалос!., [lac*- 
ширялось и шло оживленным темпом. Затем на следуюи;еп, оолег 
иысокой ступени (‘тоит научная обработка этого первоначального ма
териала, этих иер]{0начплы1ых источников, п])оизводство мест!п.1Х 
исследовании, научных работ по истории отдельных облас'геи. Я  пе
редам чувство, выне(*енное мною из опыта; вероят]1о, оно разделяете;! 
н другими работниками в облает)! русской историй. Когда прихи- 
дитсл писать иа какие-нибудь общие темы по русской истории и когда 
чувствуеп1ь пол собою почву в этих местных ис>следоваииях, го идешь 
уверенным шагом. Когда же нет предварительных местных исследо
ваний, зада' г̂а общего историка являете^! т'ораздо болгее сложной; тут 
нет такой уве])ениости, которро дают ему предварительные местные 
разыскания. Точно почва уходит из-под ног л начинаешь испыты15ат1. 
оп^1цеиие. как будто виснепгь в воздухе 6\ys всякой опоры. Научные  ̂
нсследоваиия по местной областной истории я и ставлю, как втор0(‘ 
пожелание. Затем я выдвигаю необходимость поопфения этих местных 
исследова1ШЙ и устройства, такой обстановки, при которой они былк-бы 
более возмолсны’ и которые сообп;али-бы mi движение. Я  подразуме
ваю тут местные ученые общества, которь^е ставили-бы себе задачей 
такие* изыскания по истории того или другого края. Такие местные 
общества у нас суш,ествовали в виде ученых архивных комис(*ий или 
i; виде местных археологических и этнографических обп1,еств и т. д. 
Их работа была-бы, я думаю, очень полезна урежде всего в том <гг- 
ногаении, что 0б '( ‘д и н я л а -б ы  си л ы  местных историков и лдвала-о!.! 
обгцБн тон. Вот те пожелания, с которыми .лloжf̂ o обратиться к тем 
лнцам, которые иосвяш,ают свою деятельность изысканиям по област
ной и мес-тной истории. В заключение позволю с(‘.бе выеказаль ещо 
одно, четвертое, пожелание, чтобт>г работа \ш\иа но изучению отд(мп.- 
пых местностей, по «'обиранию мест1П,1Х мат(*рнало1}, по изготовлению 
честных ис(‘ледований не завлекла нас'- все-таки сли[пком далеко, не 
вела ua(j к ('епа[)атнзму, не содействовала-бы расчлен(*иню, по Kpai'i" 
ней мере, того ядра, вокруг которого собиралась Россия, того Моског- 
.'кого государства, в тех его пределах, кот(»1)ые (\упи‘ствовали до рс- 
(()орыы Истра Ткмикого. Тут очень можно увл(‘чься п, сделавппьч. 
местным патриотом, забыть ('.оверп1енн(» об обтцем и целом. Мне д\- 
мается, что напги предки, которые многими iujkivichuhmh, г. П‘чени<'. 
нескольких веков ('трапптого труда и сл раданнй о б '( ‘Д и и и л и сь  в Москов- 
гком государ(‘тве, вокруг Москвы, действовали не по какой-ннб>дь 
особенно *возвьп1И‘ННОЙ идеологии и не по каким-нибуд1. теоретиче(я;нм 
с о о б р а ж е н и я м ,  а просто иод влиянием тяжелой необходимости и, нре.ж*д(' 
всего, под влиянием примитивной потребности в безопасности от 
внешних, окружавп1Их л\1осковское государство, Bpai’OB, а затем, ипд 
н овд ей етв и ем  ' и экономич»*<ЧкИХ потребностей, весьма суп;е(*твеины\,
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^ теперь живо ощущ аем, когда от нас отрывается н о п т -  
uwTorno др угая область. Я  позволю себе пожелать, чтобы мы зд-
го^м историей н, культивируя местный пат 1 )ит>-
('япй’ ппгг !̂?й сепаратизма, чтобы мы, напротив, любя
т̂ тлЛгг край и посвящ ая силы изысканию прошлых его суд^*^
Г н е  г , ™ 1  « “  “ • И Общем 1,..нят,«

не >п>скали-бн мысли о ее благоденствии, величии и слпве.

'  Е>

.Ч 'йк!'’ " ч я й

}> .
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Bn. Bn. БОГДПНОВ.

Культурно-исторические очерки отдепьны}с районов; 
как результат накопления краеведны^с материалов.

До CUX пор ииторня' России, как и вообще вся жизнь России, 
была по преимуществу историей централизованной, историей государ
ства, государственных учреждений, государственных действий, собы
тий и т, д., и даже нередко история отдельных областей или обла- 
стаых явлений, в своем литературном построении, носила в себе все 
признаки одной из глав пли одной из nacTeii общей псторип госу
дарства. Некоторые историки об‘ясняют это общим направлением ру<̂ *- 
ской историографии вплоть до конца XIX столетия, направлением 
сначала историко-юридическим, затем социально-экономическим, ilo 
нельзя все-же не видеть здесь и другой причины, лежащей вне этих 
условий. Причина эта— отсутствие достаточного количества обследо
ванных материалов по местной истории, пренебрежение к местным 
архивам и нередко полное их незнание, а также незнание в еще бо
лее сильной степени истории местной жизни по местным бытовым 
документам, рассказам п обследованиям среди живых свидетелей 
(‘тарины. Отсутствие или слабая наличность всех этих источников 
заставляли историков областных явлений осмысливать эти явления 
не областными особенностями, а обобщениями обще-исторической ха
рактеристики. Такое централизующее направление русской' историо
графии определенно сказалось Не только на работах по истории куль
туры отдельных областей или областных центров, но и по истории 
культуры Bceii I^occuu, состояп;ей из многих областей, и при том ме
нявших свои границы, видоизменявших свой культур»1ый облик в 
разные исторические эпохи и моменты своей жизни.

Казалось бы, что чрезвычайно благодарной темой для историка—  
областника является история города, центра области. Но, па самом 
^eлe, очерки по истории русских городов, как старых, игравших 

большую историческую роль (Новгород, Смоленск, Чернигов и другие), 
так и новых, возникших в результате новых условий русской об- 
.гастной или обп^егосударственной жизни (Харьков, Екатериносла!!,
Н)катеринбург и другие), очень далеки от идеала областной истории. 
Существующие очерки на эти темы базируются на понимании города.

одного из центров всей существующей пли имеюп^ей быть России, 
;i не как центра своей области, обладаюи1,ен определенными обла
стными рессурсами, которые в разные исторические эпохи по-разному 
должны определять роль и значение своего центра. Новгород суп;е- 
ствовал в IX-OM столетии, существует и в ХХ-ом. Территория древней 
Новгородской области, в отношении своих размеров и границ, видо
изменялись, и к ХХ-му столетию на отдельных частях этой территории 
имеются другие областные центры, к которым и тяготеют названные
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MilCTU. Таким образом, история Новгорода, как облаитиог<* центра, 
сложна и разнообразна. Новгород,— шумн1л*1, торговый, польны!. 
город времен ганзейского союза, и }1овгород,— тихнй захол усти й  гу
бернский го])од, с дремлющим в нем, как нсторпческая (*ка.зк<ч. 
памятником тысячелетия России, с уцелев]ин?Ли дивными созданиями 
церковной-архитектуры и живописи, Новгород 1ггорой половины XIX 
столетия, это— ие два Новгорода, а один и тот же, только н равные 
возрасты его областной жизни. Это тоже— один из сложных воп]к.^х)в 
истории Новгорода. Почему дре1ишй Новго])од б]>ал и мог 6рат!> ни 
себя бр̂ емя государственных забот и тягот— потому ли. что он был 
силен своими областными рёссурсами или потому, что государствен
ный масштаб жизни был ему выгоден, увеличивал .'̂ ти его рессурсы 

это тоже один из вопросов истории Новгорода, особенно важный и 
ценный, если лодойти к нему не в освещении одной тол/>ко древней 
эпохи существования Новгорода, но выяснив его нею областну.ч» 
жизнь, вплоть до настоящего времени, когда может быт]. учтено и 
то, что унаследовал Новгород от Москвы XV— Х\П1 столетий, от Петра, 
от земекой реформы 60-х годов, и с чем стоит он перед б.тижайитим 
будущим после революции.

Для такого рода исторической монографии Новгород н<* мож<‘т и 
не должен рассматриваться, как один из центров России, как столица 
древней Руси, как губернский город Ллекандра П или современной 
нам республики. Необходимо помнить, что Новгород всегда имел и 
имеет свою местную культуру, свой местный быт, свое местное насе- 
«чение и свои местный район культурного и экономического тяготе
нии к нему, как к естественному областному центру. История Нов
города не будет, конечно, историей сплсга тых успехов, все раступ;̂ >Г(> 
возвышения, движения вперед. В ней много страниц должно быи. 
отведено неоднократным остановкам, замедлениям жизни, пово
ротам к оскудению и угнетению. Но „история не роман“, как говорят 
тпкольные прописи, и историк-областник должен обнаружить всю пол
ноту внимания и интерес к этим серым страницам захудалого с.уще- 
<;твования своего областного города. Было 1фемя, когда осуждали 
J оголя за изображение таких мизерных бытовых уголков, как >тадь6ь 
Плюппгина, хозяйство Коробочки, морально-философский облик- Селн- 
<|)ана и Петрунпси, и вooбп^e все те мелочи жизни, которыми исгслю- 
чительно наполнены „Мертвые дупш*‘. Но время это прошло*, и всякий 
н(‘ колеблясь, видит в „Мертвых душ ах“ доподлинную Россию, огром
ную, значительную, достойную быть великой. Точно' так-же из незиа- 
чигелтлплх по виду и содерясанию явлений местной городской жизип 
складьп.аются прочные устои и живучие формы, которые при общем 
медленном темпе жизни в России, особенно до революции, наполняли 
coQoH всю п]и)винциальную жизнь наших областш^х го]юдов и доживали 
м сохран1юсти до наших дней. Н(’обходимо уловить все эти мелочи об- 
,шстного города— в архивах, в документах, письмах, в воспоминаниях 
наконец в огромной массе пережить-ов в (довременном городском быту 

и из них, деш, за днем, мелочь за мелочью, составлять иетори!» 
гмюего города. Нет сомноптя, что в результате получится картина 
f раН/1,иозная,  пopaжaюп^aя ие менее, чем когда-то поражала в(!5ех 
i:aj>THHa „Ме])твых душ “, скорее более, потому, что (»на не буд»‘т так 
«фантастична и условна, как художественные образы Гоголя. ’

К о л и  мы о э т о й  т о ч к и  з р е н и я  п о с м о т р и м  н а  л ю б у н а ш г ' и н и у к *  
и с ' т о р и ю  ]’0 ] ) 0 Д а .  мы с р а з у  п о й м е м ,  к а к  м н о г о  ш ‘ <*казано в н«»й и шиг
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скаанио г. u<*ii иг ii;i oivuicTiioii жлзни города. Ь>‘ть U(!TO])Hii 
1>»|н'Да Смолои(жа Myp'.mi:emi4a. Иьпап'нпа, Писарева и j\\). Читая 
^■1у1>лаке1тча п Никитина, ьидипп. отчетлиг.о не только дух и мысли 
и‘ар;1м:шиа. ио и цолы«‘ ст|)мницы, и(фе(;казанные но Карамзину. 
Читая Писарева, нидиии.. как автор, uп^eт „кияжесгсого'* Смоленска, 
<т») оылого 1ИМИЧИЯ, его расцгета п с15язи Гаизой, <• праиослак- 
гг.-«оиастыреким просг>(‘и;еиие>г и т. и. Но не нидишь доиодлин- 
lioro старого Смо.тенска, неизменно стоявшего на берегу Днепра, и(‘ 
: .ядии1Ь, как город, то имея, то теряя сл о е  военное значение, был 
НС только средоточи(‘М администрации светской и духовной, обла- 
'•пюй и общегосударственно]!, но и ц ен тр ом  областных экономи
ческих интересов, областных форм быта, с разными куль'1’урными 
г^лияииями, и])Н ходивн1ими именно \\ ("моленскую облас'/гь —  и̂ { 
Новгорода. Киева, Литвы, Польтн, не видишь самую то]1ритори1о 
области. IH) KOTopoii в Смоленск н из Смоленска тянулись иити 
iiyieii сооби1,ения, пути това[)ного движения, полосы сельско-хо-^ 
•шйственных и ремесленных производств, не видишь в с̂ амом го
роде ни его жилищ, ни (чч.) жителей, ни трудшюй жизни города.

1>агляиите епхе, ,для краткости 1зр(̂ мени, в такой литературный 
труд, каг: „Россия“ , под редакцис!! В. П. Семенова— Тян-П1анско1Ч>, гд(‘ 
iakf j  многочисленные краткие сводки по истории городов, для харак

теристики их политического и :шоиомич(нж.ого значе][ня. И])ежде вс(ЧЧ), 
и здес!. история того же Новгорода, отра'лгая все наипсаииое о ием, 
цпдтверждает сказашюе выше. История Смоленска изложена, как 
история княлсес1;ого города встарииу и как история военного опорного 
iiynjcia Boooiue. История тако1’о города как Тула, заполнена военными 
^Н'лами и событиями да Тульским оруягейпым заводом. Н(*тория 
Ki'ypCKa посвяп^епа воспоминаниям о детстве и юности Фео/1.осия Пе-
ч- рского и затем гл. обр., г.оетпп^м делам ТСурска. История Иоронежа, 
ivroro типичного областного н.ент])а настолп-^ее г.])01я. гтосвяшена 
Гг>к же военным делам if oco6eiiHo подробно делу .Петра ]]еликого 
~ постройк(‘ флота иа ]>. Воронеже. То лее относится и ко всем другим 
го[-одам, описаи1Плм в „России" Семеиова— Тян-Шаискод’о. ГСоиечно. 
;>то ие вина ]>('дактора. Раз >̂то сводка лит(*ратурньтх данптых. прп- 
‘лтиа и нииа лежит в этих последних.

Чтобы отчетл]1вес выявитт. проводимук) в этом очерке мьк'.ль о 
характере областной истории города, следует (чце остановиться иа 
таких дпух ,,BcepocfHii(*KHX“ городах, как* Москг.а и Петроград. Нонн 
1{>гек>т свою областную h('To])Hio,свой ооластной укла/1, жизни. ()тно- 
ггггельнп Москвы это ме1П)ПН‘ возбуждает ('омнения. Московское оа- 
\r0CKB0[»e4f,(‘. ;}арядье, Таганкп, Рогожское и многие другие Москов- 
• ‘кпе yivibi увековечены в лит(^ратуре. Пы.ти недур]1ые: попытки дать 
бытовые пгфихи Московской 1Ч)родс,кой жизни. Но все же серьезного 
и1цажгчп!Я Москвг^, как центра области, ее областног() положения, 
vj.r в ь^сто]>ическо1г .[итератур(‘ eн ê н(‘ име(‘м. Равным образом и Пе- 
г|-оград- вовсе ие Tafcoii европейский, безразличный, не отраж1ион|,ий 
р\с(*ко'го уклада жизни город, как это нередко приходилос!. читать 
II слы ш ать о исм. Ь]вропа и Рослчги, (]>пнляндня, .Тадога, части те])- 
рито1)ии др(чинч’о Новгорода 1Г Иакова— вс(‘ это как-то те(чю ci^ynini- 
повалось BOKj)yi’ Петрограда, как сво(‘Го областного центра и в(‘,ем 
iiVTT)oM с,воим вошло в жизнь с,амого города. Мта т(‘ррит0|)ия и цент}) 
.:’'аимио с-вязали друг друга, поэтом областной (Ч]Нзыо Д() гих по)) ие 

иптсресовалас!, nania истории. Тол1,ко недавно появились ид(Ч)Логи
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„Старого Потрог|)8да“. Пол»̂ ;шо было би, тгоии ]]олпнли<-1* н 
Л01Т1 „областного Петрограда".

}как, подводя итоги характерным особенностям очеркон по исто
рии русских городов, старых и новых, нужно лризиать, что назван
ные очерки до сих пор шли не тем путем, какой намечается :̂ ади- 
чами областной истории: яти очерки базировались на понимания 
города, как одного из политических центров России,а не как ценгри 
своей области, на подборе мат(фнала обц;е-русского значения по 
нреимуп;еству, а не областного, ifa использовании этого материал;! 
не для культурно-бытовой ха|)а1стери^пики н ]>олн это('о города, п 
для культурно-государственной его роли.

Если культурно-бытовая история областных городом, представ
ляется делом (чце малоразработанным .и трудным, требуюпщм бол1 - 
П1ИХ и долгих подготовительных работ, то, казалоо. бы, что кул:- 
турно-бытовая история русских областей, из которых многие ж и .т 
долго и определенно (̂ воей самостоятел^^ной обла(^по1Ч жизнью, л 
многие еще и сейчас выявляют очень резко-отличные об.тастные чер
ты, есть дело не только вполне возможное, но п ‘ в1ь>лне (Нфедели :̂- 
пгееся. Однако суп^ествуюп^ая историческая! литература и pyccKf!\ 
областях свидетельствует иное. Для того, чтобы говорить <i6 области, 
надо знать территорию и rpaHnjUi области. До сих пор мы нме< v 
только искусственные административные границы, которыг к разнь"* 
исторические времена передвигались. Эта передвижка даже адм ить 
стративн1лх границ уже очень осложняет дело областного историг;м. 

•Но были е1це также исторические передвиж1:и и (‘стественных rj».?-, 
ниц: областные территории Лскова, Новгорода, ]?яткп, Москвы и Дру
гих городов переживали то сокращения, то п])иращения самом 
естественном ходе развития :->тих тер{)ито])им. Поэтому мы видим 
среди работ об областных территор1гях двояк’ого рода труды: идигт 
намечают территорию, не приуроч11вая се к-гнфеделенному области'- 
му центру, как: левобережная Л к̂])аина (Д. И. Багалей), PyccKJoi 
север XVH вока (М. М. })0Г0слювский), 1\рнвичская и Дроговическ,^ п 
земля до конца XII ст. (М. ]]. Днвнар-^апольский), другие говорят 
об области, как о территории, связатюй с 1пвестным центром: ('м<»- 
ленская земля (II. В. Голубовский). Рязанско(‘ княжсстг.о (Д. il. Ило
вайский). том и другом случае, конечно, учет T(‘]»piiTopnn и област- 
iHiix границ дается липп> приблизительно.

1акнм ооразом, областная территоря, kiuc величина да.теко не 
столь опр(у1.ел(чп1ая для древних пе])иодов истории по скудости или 
неразработанног'ти исторических материалов, является неопр(‘де.1снно>» 
и дли 11овейшего времени, по Н(‘]»азработанности ест(*ственных границ 
областей. Необходимо, Хотя бы г.ремснно, помириться на среднем р<'- 
1пении: jm6o пользоваться административнгами г|)аницами, особенно 
Д.1Я нового времени, либо прпблизит(*льными историческими грани
цами, особенно для древних периодов. По :-*Toii же причине, надо п<'- 
лагать, сейчас целесообразнее было бы разрабатывать такие культур- 
н0-ист0])ические очерки обла(‘т<‘и, которые охватывали бы липп» опрс- 
Д(‘л е н н ы й  период сугцествования области, наиболее поддающийся и 
учету ее территории и осмглслению ее областно1'о уклада жизни. 
Особешю же необходимо, не откладывая в дальний Я 1 ц и к .  занять<*41 
историей русских областей заХ1Х-е столетие, равным 06pJU]0M. где пто 
возможно, и за XVIII-e. Если пересмотреть ])яд вопросов, относящихся к 
истории областей за эти два <’Толетия. то (»нн вскроют п\ьщ\ б(.льп1'*ч
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(чютав иародиобытовых явлений ои.мж т̂иой жиини и в таком ярком 
освещеипн, что с наличием этого материала легче и надежнее будеа 
вести иеторичеекие иселедоваиия но более уДревиим периодам иеторир 
русских област(‘й.

Среди этих вопросов в первой очереди должны итти Tai^ne, как: 
быт деревни вообп1,е, быт крепостных и не крепостных кресП)Ян в 
разных областях России, быт однодворцев, казаков н разного рода 
иных вольных землег[ап1цев, управление и суд в деревне, (местные—  
по местным обычаям, и по указаниям из центра), история кустарных и 
иных промыслов в деревне, история ямской гоньбы, гонки л(‘са (пло
тов), речного и морского крес,тьянского, посадского и иного местного 
■удоходетва, история местной oxotf.i, рыбных промыслов, отхожих 

промыслов, история хлебной и другой крестьянской торговли и т. д. 
1кзе эти и многие иные явления приуроченные к областям, иеображен- 
чые культурно-бытовыми чертами и в своем историческом отражении, 
дадут истортку каждой отдельной области, особенно * при наличии 
достоверных архивных и устных документов, содержательную и ни
когда не умираю1цую j^apTnny областного быта. На фоне общей об
ластной жизни обязательно найдутся и яркие отдельные личности и;; 
,фестьян, солдат и иных сельских обывателей, которые также попа
дут в областную историю, как попадают министры, мыслители, пра
вители— в общую историю государства.

Д ругую  группу вопросов в историп области должны сосредото
чить на себе помепщчьп земли, -где они были, и помепщ- 
чий быт. Хотя эти вопросы более часто освеп1,алпсъ и г. 
научной и в художественной литературе, но делалось это под 
фугим углом зрения, чем требует того областная история. Лиш). 

настоящая революция лихорадочно взялксь собирать и сохранит!, 
памятники этого быта для истории. Но это делается не повсеместно 
я далеко не с той научной осторожностью и предусмотрительностьк», 
'соторые нужны особенно в деле сохранения усадебных архивов, биб
лиотек, фамильных портретов и т. д. ирикоснувпшсь хотя бы слегка 
к этим м атериалам, историк видит, что дал^е крепостное право в по-, 
мещичьем быту рисуется далеко не в тех трафаретных красках, кото
рые нам известны по литературе. Только областная история разра
ботает эти культурно-бытовые вопросы столь большого местного и
общероссийского значения.

Третью группу вопросов в истории области должны еоставить 
чытоьые черты и идеологические настроения ме(‘тной областной ин- 
геллигенции. Мы лип(ь в обпщх чертах знаем о настроечшях hutcj!- 
.чигенции Украины, Сибири, Кавказа и других областей, как област
ной интеллигенции. Об остальных проявлениях интеллигентной лшзнн 
России мы судили до сих пор по обтцерусскому маспп'а.бу. ^^eждy 
тем это далеко не так просто и однообразно, и в Н(ча)торые более 
яркие эпохи прови11циальная иглеллигенция очень чутко относилась 
к интересам м(^стной областной жизни, а в отд(‘льн1>1х (областях (ч̂  
выступления были особенно ярки и плодотворны. В част1И)стн, что 

•!сасается научных, хозяйственных и других иссле/^ований областей, 
то в 60 - е — 70-е годы они были выполнен!.! в значительной доле м('сг-
ной интеллиге!!цией.

Четверту!0 ipyni!y во!!росов в истории области Д(»лж1П)! составить 
вопросы, касающиеся воз!1ик!!овения и развития рабочсч’о класса в 
о б л а с т и , ’ особенно в с!шзи с возник!!Овением и рапвнти('М фабрично-
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заводской промышлениооти, причем бит 1>усских рабочих и развыг 
эпохи и в разных областях России выявлялся в весьма различных 
чертах— в силу чисто-местных традн1;ий, с которыми был связан 
их быт.

Много и других вопросов предстоит обследовать историку обла
сти, перечислять которые здесь было бы излип1не. Можно указать 
лишь, что областное значение монастырей в хозяйственном уклад<* 
области выявлялось далеко не так, как это отвлеченно рисуется в 
наших общеисторических трудах, даже в центральных и восточных 
губерниях России, где монастырское трудовое хозяйство отвлекало к 
себе не малое число людей из женского населения деревни. Можно 
также указать на обще-экономические вопросы деревни, на пути про
никновения просвещения в деревню, причем особым характером отли
чается в этом смысле Вятская губерния, на рост и значение школь
ных и хозяйственных экскурсий для сельской молодежи, на местные 
клубы-читальни, зрелища, музеи и т. д.

Если все, что сейчас было сказано о содержании областной 
истории, сравнить с тем, что написано по истории областей, хотя бы 
даже только для XVIII и XIX столетия, то ясно обнаружится, что очет. 
многие и при том важные стороны быта наших областных территорий 
слабо отражены в существующей областной литературе или даже 
новее обойдены.

Слабая разработка материалов по культурно-бытовой истории 
городов и областей России не могла не отразиться и на разработке 
истории культуры всей России. Даже самые лучшие и талантливые 
очерки па эту уему, бессильные пер^д незнанием областной России, 
не могут дать полных, ценных и реально-правдивых сводок и обоб- 
щений для истории культуры B ce ii  России.

Первым трудом по истории русской культуры, который, по вы
ходе, обратил на себя всеобщее внимание, о̂ лли извест11ые „Очерки**
II. Н. Милюкова. Но и тогда же, когда они вышли, при всем благо
склонном к ним отношении и высокой оценке, многое в них не удо: -̂ 
летворяло. Сам автор сознает слабую CTojjoHy своей книги и говорвт- 
„многое, что было бы нсюбходимо для „Очерков‘% покА еще \̂е разрн- 
ботано в специальной литературе. Отеюда— значительные неровности 
и прямые пробелы в разных частях „()черков“. Кще более яркий при
мер бессилия историка России перед областной историей сказывается 
в „Курсе“* R. 0. Ключевского, а отзыв об этом курсе другого историка. 
областника, Д. И. Багалея дает яркие пояснения: ^нельзя ограничи
ваться, I оворит он, в русской ист(»рии, как это сделано в блестяп^см 
та.пантлиш)м курс(' R. О. 1Сиючевского, изложением судеб одной вели
корусской народности. Дня воссоздания русского исторического про
цесса в п о л н о м  его об’еме, необходимо п р о с .Л ( ‘д и т ь  и судьбу ма,1орус- 
с̂ кой и б(‘лорусской народностей, ибо они (‘оставляют* органическую 
часть ц(‘лого, и В(‘Л и к о р у с с ы  тольш» в совокупности c.mvU  о  н и м и  
представляют русский народ". (Русская история, т. |, 19 ст]>.). Мь- 
должны итти* (мце да.льп1е тех представлений, которые высказан!^ 
Милюковым и Нага^чеем, и указать на совершенную и бсзусловнуци 
необходимость предварительной разработки не истории народностей 
Ро(;сии только, но главным образом истории ее областей. Г>е:?\ммовно 
верно, что история, напр., Саратовского края, когда она будет разра- 
noTaib'i, прольет новый свет в историю всей России, и в историю ве
ликорусского племени, и в историк» других м е н е е  многочисленных
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племен: мордг>ы, татар, ц и историю русско1'’о раскола и т. д. Для 
истории же великорусского племеии таких областей, как Саратовский 
край, придется изучить очень*не мало и на очень больпюм террито
риальном протяжении. Н надо нола1’ать, что в результате таких ра
бот едва ли выдержит критику тот обпщй взгляд Д. И. Багалея па 
прочность основ этнических и слабость основ территориальных, кото
рый он высказывает в отношении малорусской и белорусской на
родностей, оторванных от великоруссов Литвой и Польшей: „под вла
стью чужих государств (Литвы и Польши) они боролись за основы’ 
своей русской народности и, выработав многие своеобразные особен
ности своего быта и культуры, тем самым явились участниками об
щего совокупного культурного творчества русского племени, а затем,; 
после воссоединения, пpoт^oляcaли ул^е совместно ту же культурнукт^*! 
работу" (там же, 19). Нельзя пе признать, что весьма преждевременно 
делать такого рода обобщения, хотя бы они и давали такое действи
тельно интересное освеп1;енпе истории культуррл и быта трех основных 
племен русского народа в их совокупности. Мы не имеем еще ясного 
и точного представления, что такое великоруссы, малороссы и бело- 
руссы и где точные границы их племенного состава и в каких куль- 
турно-бытовых чертах определяется этот состав. Мы энаем только, 
что, расселившись па большой территории, все три племени распа
даются на очень большое число групп— по местным особенностям го
вора, а когда изучим историю русских областей, то узнаем среди 
них же и разнообразие местных особенностей быта.

Делая практический вывод из того, что было сказано о куль
турно-исторических о ч е р к а х  отдельных ц ен тр о в  и р а й о н о в  России, и всей 
России в целом, следует вернуться к вопросу о собирании и разработке 
исторических материалов и именно материалов по истории культуры 
областей. Следует отрешиться от ложной оценки документов не обще
русского значения и не древнего времени, наоборот, необходимо вы
соко ценить и собрграть все, что относится к истории культуры об- 
.ласти. Нужно прежде всего jroprajHTbCfl noĵ ^̂ ^̂  устные документы, 
записывая все, что хранит память^народа, отдельных ¥лас'сов, отдёл̂ ^̂  
ныТ'лиц. Здесь задачи историка'"’'й этнолога перепле’Гаются, и они 
долж1п^ согласованно рабо ’̂ать друг для друга. Далее: необходимо 
собирать и хранить рее, что когда-либо писалось в области или по 
области. Как бы ни были иногда незначительны'З ап и сан н ы е страницы 
бумаги по виду и содержанию, их нужно взять и хранить • на учете, 
т. е. зарегистрированными и в системе, облегчающей к ним доступ 
(задача местных архивов).

На вещественные документы областной жизни, предметы быта, и 
не только народного, но и городских сословий, областной старины и 
проч. надо тоже смотреть, как на источники областной истории. По
этому они должны быть собраны и хранимы с наибол1,пшм количе
ством достоверных и полных сведений о них (задача областных музеев). 
Наконец, все эти материалы необходимо сделать доступ1плми для 
желающих работать по областной истории, не делая из архивов мест, 
забронированных тайными видами правител1,ства, из  ̂музеев— мест, 
забронированнгзгх тайными видами хранителя. •

При разработке этих областнглх материалов необходимо: 1) состав- ', 
лять систематические (главным образом, территориальные и предмет-  ̂
ные) указатели всего печатного, рукописного и музейного материала,
2) пользуясь областными материалами, разрабатывать небольшие темы
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no истории областной культуры, т. е. по отдельным местным вопросам. 
Кроме того, полезно иметь в виду, что общие очерки по истории 
культуры областей требуют бол1>шой и специальной подготовки, а 
потому для местных исследователей, не обладающих такою подготоь- 
кою, следует рекомендовать избегать пхироких, хотя бы и областных 
тем. Пусть сначала разработак^т и напишут: историю саратовских го
родов каждого в отдельности, историю переселения земледельческого 
населения в Саратовский край,' историю немецкой, колонизации в. 
крае, историю приволясских промыслов по Саратовскому краю, исто- ' 
рию религиозных движений в Саратовском крае,' историю поме1цичг>- 
его и крестьянского землепользо1Ш1П1я в Саратовском крае, историю 
путей сообщения, историю торговли в крае и т. д., а уж потом напи- 
И1ут и историю самого Саратовского края.

В заключение должно сказать, что все работы по изучению обла
стей в культурно-историческом отношении, раз они будут вестись на 
территории всех областей России, должны вестись как планомерные 
и методически-согласованные краеведные-работы. Ведь из них посте
пенно создается сначала история того или /фугого края, а потом в 
культурная история всей  ̂России. Поэтому необходимо всем собирате- 
лям материалов, их хранителям и исследователям дбгодордться о наи- 
оолее пра'ктич1шх“согласош н <|)ормах работы, 'о'тшГах
,®язателей, архивной и музейной регистрадтга, “ об отборе
тт.ерлала для_напечатанпя7~о рукошхепом хранении об‘ясне1ши (ле
генд) к музещшм предметам й т. д. . *

Если такая областная- работа по областным историческим -доку
ментам будет налажена и будут написаны многочисленные культурнЬ- 
ястори^геские очерки русских городов и .областей, тогда можно ру
чаться, что Россия в скором будущем узнает, как исторически, и»
1:аких частей и в каких формах она составилась, и что такое есть она 
сама, Россия, в целом.
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H. n. Рыбников.

0 собирании биографий местны}с деятелей.
11а о/езде не раз подчеркнналась важность собирания биогра- 

\|.»ическнх данных для целей изучения тех или других краеведческих 
материалов. Так, в докладе Ю. М. Соколова была подчеркнута необ
ходимость при собирании сказок, былин и т. д. собирать и биогра
фические данные о самих сказителях. И в этОхМ отношени к биогра- 
^'нческому материалу сказался тот взгляд на этот материал в 
краеведческих кругах, который, как мне кажется, является господ
ствующим. Па биографии чаще всего смотрят, как на подсобный 
материал при собирании тех или иных краеведческих данных.

Для понимания народного творчества нужно знать кое что о 
'*5амом творце, поэте из народа. Я думаю, что надо в корне изменить 
отот взгляд на биографии, на такое отношение к ним краеведческих 
ь^ругов. Почему коллекционированье биографий имеет лишь подсоб
ное, а не самодавляюгцее значение? Неужели жизнь человеческая, 
-"{афиксированная в форме биографии— менее ценный материал сравни
тельно со всем тем, что собирают и изучают краеведы? Неужели 
;-)Тот материал дает нам менее, чем изучение черепков, утвари и т. д.? 
Неужели при собирании памятников прошлого мы не поинтересуемся 
мыслями, чувствами— вообще переживаниями тех, кто творил ту 
внtзшнюю материальную культуру, которой на этом съезде уделено 
>*,толь много внимания. Очень сложнее те причины, почему выработа- 
.гаоь такая неравномерная установка внимания на самого человека, 
r\\f жизнь и на материальные продукты его деятельности.

Одна из причин— это неразработанность тех дисциплин, которые 
изучают внутренний, духовный мир человека и прежде всего психо- 
.чогии. Те методы, которые до сих пор применяются при изучении 
внутренней, психической жизни человека, отнюдь не могли быть 
яопользованы при собирании биографических данных о местных 
деятелях.как прогплого, так и иастоя1цего. Вот почему в различных 
программах по изученик» местного края совсем не дается руководства 
к систематическому собиранию данных биографического характера, 
/(лшь в самое последнее время в психологии имеется так называемый 
•*)иографический метод, обеп1;аю1ций быть чрезвычайно плодотворным 
{{ руках психолога. Целый ряд других дисциплин, имеюпщх то или 
иное отношение к человеческой личности, также уснегнно начинают 
применять этот би0гра(()ический метод. По вся1сий раз они применяют 
еп) с своей специальной точки зрения. Отсюда некоторая узость,
• односторонность использования биогра(|)ических данных. Остро ощу- 
|/;ается необходпмостг, в такой науке, которая избеясала бы это1Ч) недо- 

♦ статка, взяв гвстм об'ектом всесторонне(\ систематическое изучение 
жизни человеку, поскольку она оказалась зафикенроианной в (1)орме 
биографии.
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Потребность в такой пауке особенно ясно сознается теми, кому 
приходится иметь дело с конкретной классификацией человеческих 
знанпй. Я говорю о библиографах. Они решительно не знали, в 
какую рубрику отнести биографии, и чаще всего относили к^стории, 
по всей вероятности потому, что историки‘'больше др уги х" интере
совались этим материалом. Но теперь этим* материалом не меньше 
интересуются и психологи, и многие другие. Вполне понятно, почему 
некоторые библиографы так быстро согласились с идеей, что должны 
быть созданы новые дисциплины, которые занялись^ бы специально 
изучением человеческих биографий. Эту новую науку можно было-бы 
назвать биологией, если бы этот термин не был узурпирован наукой 
изучающей одну сторону жизни, можно было-бы назвать антрополо^ 
1’ией, если бы опять таки и этот термин не получил бы слишком 
узкого применения. Вейнингер называет ее „теоретической биографией:^ 
„онтогенетической п си хол оги ей ,мы предпочитаем называть „биографо
логией/' Эта новая отрасль энциклопедического знания берет об'ектом 
изучение жизни человека, поскольку она оказалась зафиксированной 
в форме биографии. Своею целью она должна ставить установление 
тех вечных непреложных законов, которым подчиняется течение жизни 
человека. Есть одна лубочная'картина, называемая „ступени жизни 
человеческой". С помощью художественной интуиции в ней народ 
выразил свое понимание смены ступеней, развития и угасания жизни 
человеческой. Что это развитие и угасание совершается с определен
ной закономерностью и правильностью, это мы все знаем, но пока 
знаем едва ли в большей мере, нежели это' дает лубочная картина. 
Установить эту закономерность, выяснить законы, которым подчиняется 
эта смена— вот одна из главных целей новой отрасли знаний. Но это 
далеко не единственная. Правда, предмет этой отрасли человеческого 
знания еи;е не в достаточной степени определился, равно как не 
выяснены и те методы, которыми они должны ‘пользоваться, но эт<> 
отнюдь не может служить отрицательной инстанцией против основ
ного, ;]ащищаемого нами положения. Разве не в таком же положении 
находился целый ряд дисциплин, сравнительно недавно отмеживав- 
пшхся от своих предшествишптц. Таковы, напр., педология, котораи 
но словам ее основоположнника Стенли Холла—11вляется отчасти 
психологией, отчасти антропологией, отчасти физиологией отчасти 
педагогикой. Н вместе с тем она есть особая наука, имеюпцгя CBoff 
собственный об‘ект if методы. Нащупав свои методы и отграничи!^ 
сферу своего исследования от других наук, она должа занять в общей 
сумме человеческих знаний свое, по праву принадлежащее ей место 
.iTo изучение с самого начала должно быть систематическим и орга
низованным. Л для этой цели и организуется Биографический Инсти
тут.. который ставит себе целью— систематическое, всестороннее» 
научное изучение человеческих биографий. Эта задача-«оуч«сг<> 
отдела и»1ститута. Наряду с этим институт должен взять на себя 
работу учета биографического материала, а также сохранение его дня 
иоследуюп^их поколений-это задача регистрационного\̂ ^̂ !,̂ ш и н с т и 
тута. Прикладной отдел ставит своею целью ознакомление ш и р о к и х  • 
м а с с  с главнейшим результатом систематического изученя б и о г р а ф и й  

Научный отдел вед('т систематическое изучение б и о г р а ф и й  г  
т о ч к и  зрения тех 1?аук, которые сотрудничают в этом изучении* 
и с и х о л о г и и ,  б и о л о г и и ,  антропо.логии, Г ( ' н е а л о г и и ,  истории и ч р у г н х  
ИМГЮ1ЦИХ то или ино(' отношение к человеческой лимногти.
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Регистрационный— уч(‘Т двоякого характера: это прежде 
всего учет и еистемаиг^ация всего пмекицегося биографического 
материала. С другой CTopt)iiu— это умет всем, как уходяицш из жизни, 
т:1К и входяи^ихм в круг И(К1Я зре1цтя, проявившим себя на различных 
поприщах деятельности. Первым пихгом в этом отиоп1ении является 
(‘оставление сборника „отоп1едшие“, содержазцего список русских 
людей, ско1Лави1Пхея е. период Бремени г 1-го января 1917 г. п<>
1-е января 1922 г. гг. v. зи пять лет). В этот список мы вводим всех 
более или мен('о зам(^тных /пщ на всех ^юприщах деятельности без 
различия национальности, религии, пола, возраста, партии. Б список 
у  нас включены, как деятели старой дореволюционной России, так и 
^ювой революционной. Таким образом в список входят: 1) револ^юцион- 
пые деятели, как старые революционные (социалисты-демократы,
• *.-р.) и выдающиеся деятели 1917—21 годов. Мы полагаем, что 
хотя и очень условно, но все же можно установить критерии, на 
основе которых следует включить в список.’ 1) Выдающиеся деятели 
революции, члены F. К. И., председатели Губисполкомов,. командиры 
армии, члены В. Д. И. К., Наркомы и другие ответственные работ
ники центральных и местных правительственных учреждений.

2) Все писатели (кроме мелких газетных работников и лиц, вы- 
(угупавших в печати более или менее случайио); ученые всяких спе
циальностей, художники, музьп’анты, актеры (выше средних), теат
ральные антрепренеры, режш'серы (выше средних), инженеры, архи- 
гекторы (выше средних), кооператоры, педагоги (выи1е средних), 
врачи.

3) Бюрократы императорской России, (министры, губернаторы): 
губернские предводители дворянства; председатели губернских зем
ских управ; обп^ественные деятели (Члены Государственного Совета, 
члены Государственной Думы); выдающиеся адвокаты, выдающиеся 
unpoBbJe судьи и т. д.

4) Духовные лица: митрополиты (все), архиереи (все), священ
ники (выдающиеся).

При полном отсутствии информации чрезвычайно трудно соста
вит/. более или менее исчерпываюпщй список нам, живущий! в Москве, 
без помоп^и местных историков, краеведов.

Вот почему мы в первую очередь и обратились к членам с‘езда 
е, просьбой помочь нам. Эта помотць должна выразиться в пополПении 
нашего списка лицами, достойными—*по г.апюму— быть включенными 
ft натп список.

Само собой разум(‘‘тся , что сборник „ О т о ш ( ‘Д П 1и е“ дает ли1Н}, 
краткую схему того, что институтом должно быть собрано о лицах. 
сключен}1ых в (’борник. Л'\я научной разработки собранных в боль- 
пюм числе биографических материалов нужны более детальные све
дения об этих липах. Мы полагаем, что наш первый niar до некото
рой степени облегчает дальнейп1ие розыски сведс'ний об умерших 
русских деятелях. Необходимо Т0Л1,ко, чтобы кто-то подумал об этом, 
ряял на себя инициативу в этом направлении.

ТакИхМ адресным столом во всероссийском масиггабе и должен 
быть Биографический Институт, где будет иафнксшрован всякий, так. 
или иначе 0тметивп1ий свой жизненны1т путь.

Конечно, все эти задачи могут быть оеупц‘ствлены при наличии 
яитепеса со стор( Н1ч широких слоев обп1,ества и прежде всего со сто
роны краеведов. »̂ ту [заботу они должны начать в своих собственных
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интересах. Она для них нужна, чтобы изучить жизнь людей л-воего 
]>одного края. Важно с. самого начала г-*ти работы сделать системати
ческими и планомерными, а для этого нужно некоторое руководство, 
<»бщий план, выработкой которого и̂ занят в настоящее время Био
графический Институт,, который хотел бы Прежде всего способство- 
»{ать пробуждению интереса ко всякого рода биографическим данным, 
и той или иной форме говорящим о жизни людей местного края.

> Пусть даже это будут средние, обыкновенные, ничем не выдающиеся 
.чюди. Для науки, поскольку она интересуется наиболее типичным, 
этого рода человеческие документы предста-вляют особенный интерес. 
Что же касается людей выдающихся, то их жизнеописания должны 
<юбираться ужо в силу нашей признательности к ним за их труды на 
пользу родного края п т. д. Биографические материалы должны со
бираться независимо от характера деятельности лиц, заслуживших 
]шимание местного населения. Пусть даже деятельность дх носет 
явно отрицательный характер— историк все должен отмечать, памятуя, 
что история не знает оценки ни лиц, ни событий, мимо которых ои» 
|[роходит в молчании. Дело изучающего м(5стную жизнь— отыскивап. 
всякого рода человеческие документы, хранить, систематизировать их, 
вызывать пх к жизни, побуждать к их собиранию и т. *д. Такого рода 
материалами могут быть: биографии, автобиографии, дневники, семей
ные архивы, записки, воспоминания, письма, некрологи, легенды, 
песни, прибаутки, относящиеся к определенным лицам, пометки на 
календарях, фотографии, почерки, продукты творчества и т. д. Ко
нечно, желательно вес эти материалы собирать в подлинниках, в край
ности —  снимась с них копии. В первую' очередь для этой работы
• ледовало бы использовать уже имеющиеся общества и кружки, по 
»тзучению местного края, культурно-просветительные кружки, союзы 
молодежи и т. д. Эта работа имеет огромное об1цественное значение 
II потому к участию в ней должны быть привлечены все местные силы. 
Думается, что особенно заметная роль в этой работе должна принад- 
.южать школе, учителю, местным, отделам народного образования.

Намеченная работа отнюдь не может быть от1сладываема на дол- 
I ий срок. Русская жизнь мчится сейча9 сказочной быг*тротой. Этот 
иыстро-несущийоя поток времени уносит в прошлое целые общест-^ 
]̂ епные группы людей, с их (Своеобразным бытом, особой психологией. 
1’]сли не начать теперь-же собирание относящихся к ним данных, те 
многое бесследно исчезнет.

Обранхаясь с горячим п])Изывом к дружно^! (‘овместной работ#̂  
на обн1.ую пользу, ]1и0графим<‘ский Институт просит всех интересую- 
1ЦИХСЯ намеченной работой дать ответы на с.’К‘дуюихпс вопросы*
I) Есть ли в вантей местности кружки по изуч<‘нин» родного края?

Ведется ли в них работа по собиранию жизнеопи"*аний местных 
деятелей? 3) Имек.тся ли как-ие-нибудь биографические (зборникн и 
другие печатные' материалы края? И(‘речислите их. 4) Имеются лу 
рукописные мат<‘ри{и1ы биографического характера, относянщеся к 
местным уроженцам? г>) Можно ли рассчитыиатт, на организоианнуit 
работу по собиранию биографий местных урож(‘нцев? в) ]\пк эту ра
боту - по ванному —  м(»жно было бы наладить? 7) Нсть ли в в’апюй 
местности лица, интересуюпии'ся идуч('нп(‘м б н о гр а ф и ч е е к и х  данных.
• 'обиракмцие разнотч» рода жизнеонисанПя. биогра<|)Чческую ликчжтуру 
и т. д. Ука.жит(‘ их подробн[лй адрес, н) Имелис!, ли в' ванн й мес!*̂  
ности дворянские, купеческие и другие семейные архивы? Î ê тмш‘рк
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они, KaicoBii их судьба? 9) Бш)Г{)афпи каких местных уроженцев ви 
•^чнталя 6н желетелыплм иметь в первую очередь? 10) Как ви мрлсли- 
'ге связь ме vmoft работи бяографачеокого характера о ]^иографичео- 
ким Институтом? И) Укажите ваш подробный адрес.

 ̂ Ответы следует паправляеть по адресу: Москва, Политехниче- 
•‘кнй Музей, Центральное Бюро краеведения, через которое Биогра- 
<|>нческпй Институт будет иользоват^ься присылаемыми материалами.

До сих пор Институтом выпущены в свет, а также подготовлен!! 
к изданию след, работы:

Нып. 1-й. Рыбников, Н. Биографии г / 2 - о е  перераб. издан
2-й. Рыбникова, IVI. Гордовская хроника. (По ар хи в у  семьи Щ уки 
ных) М. 1 9 1 9 . * ‘ '
3-й. Рыбников, Н. Биографичгский Институт.
4 -й. Систематический указатель русской биографической лите
ратуры.
5 -й. «Б иограф ». Альманах, посвящ енный вопросам изучения 
биографий.
6-п. Соколов, Н . Жизнь ребенка: (По дневнику отца).7-й. Гаврилова и Стахорская. Дневник матери.
8-й. Златковская. Записки матери.
9-й. Рыбников, Н. Взедение в изучение ребенка (программа для 
собирания материала по биографическому методу). ’
10-й. Бзгояввенская, [В . П. Матвеева). Биография.
11-й. За?язчательны8 русские жзнщины. Сборник биографий.
12-й. Ш тукатуров, А .  А .  Дневник рабочего. Дневник рядового.
13-й. Волков, В. Дневник свящгнника.
14-й. Андреев, А .  П. Автобиография коммерсанта. ,
15-й. Крестьянское детство. Сборник автобиографий. . *
16-й. Шилова, В. А .  Мой дневник.
17-й. Виноградова, И. М. Записки матери.
18-й. Матери великих С̂борник биограф ий.
19-й. Семинарий по биографологии. Указатель тем и литературы.
20-й. О первых воспоминаниях детства.
21 -й. Воспитательная роль биографий. v
22-й. О собирании и изучении биографий̂ местных деятелей.
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Б. А\. Го р о д е ц к и й .

Библиография и краеведение.
Русская библиографичеЪкая литература по местным вопросам т> 

своему об'ему очень невелика. Тяготение к регистрации местных 
произведений печати наблюдается в России уже с 60-х годов прош
лого столетия, но долгое время ею занимались лишь отдельные лица, 
в большинстве случаев местные провинциальные деятели. Своп, 
чисто „любительские", работы они вели без определенного плана, 
бессистемно, составляя преимущественно списки статей, печатавшихся 
в местной прессе. Временами кое-где такие списки, разне^'енные по 
принципам тогдапшей каталожной системы, появлялись на столбцах 
„неофициальной части“ местных „Губернских В(‘домостей“.

С конца 80-х годов X IX  столетия регистрация литературы по 
местным вопросам начинает приобретать уже более организованный 
характер, входит в наиболее правильное русло. В этом отношении 
видную роль суждено было сыграть Ученым Архивным Комиссиям. 
Статистическим Комитетам и тем немногочисленным Обществам изу- 

 ̂ чения местного края, которые стали появляться по многим уголкам 
России только с средины 90-х годов. Но и такие библиографически»^ 
работы сплошь и рядом носили характер дилетантизма и кустарно
сти. Это не были указатели, исчерпываюп1,пе краеведную литературу 
во всей ее совокупности и полноте. В подборе материала наблюда'- 
лась случайность его, отрывочноси.. С точки 'зрения библиографнч^‘- 
ской техники, этот материал также в больпшнстве случаев не выдер
живал критики. ' '

Все подобные библиографические работы можно 1>азделить на 
группы. •

К первой ipynne должны быть отнесены указатели к местным 
периодическим изданиям, преимупк'ственно к „губернским" и „епар
хиальным" ведомостям. Составленне таких указат(»лей постепенно на
ладилось почти во всех губерниях, и к 900-м годам мы имеем их 
почти ко всем „губернским" официозам и к некоторым частным n.j- 
даниям. Эти сухие, иногда бессистемно напечатанные, списки статен 
имеют все же огромное значение в д<‘ле краеведения, так как данп 
возможность отыскать разбросанный по столбцам старых газет и жур
налов ценный материал по местным вопросам, il, конечно имею н 
виду не все наппт официозы, а такие из них, которые приобрели уж»* 
давным-давно репутацию „порядочных" (а иногда и „ирогрес^пи- 
пых") газ1‘Т и содержат в себе действительно массу серьезных и 
важных сведений по различным сторонам краеведения, преиму1це(т- 
венно же по истории, .'этнографии, фольклору и сельскому хозяй
ству. К таким изданиям относятся „Губернские Ведомости‘‘ Сара
товские, Владимирские, Иоронежские. Нижегородгкио, Кубанскш» 
Ставропольские и др.
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Нторук) группу (ч)( г̂аи.1лип’ указатели литературы, приуроченной 
к определенной территории. Их нмсм̂ тся несколько ра;̂ 110Б11Д110(*,тей:

 ̂ . а) указатели  периодические (п о г о д и к а к  пример таких иер(‘ч- 
П(̂ й можно рекомендовать „Нпблиог})а(()имескне указатели литера
туры, име1оп1.ей отношение к Олонецкому краю (составлены оч(‘-нь 
Т1цательно и напечатаны в „Известиях Общества изучения Олонецкой 
губер^ши 1913 г.“ ) и ,,Бпблиогра(]|1Иче(‘Лчие обзоры литературы но Се
верному 1и1вказу“ (в „Известиях Обнм‘<*тва любителей изучения К у
банской области “ , выи. IV, V и VI);

б) указатели'/70 отдельным отраслям краеведения (истории, Г(Юло- 
гви, этнографии, фолг.клору, кустарно1г промышленности и т. п.); 
наиболее типичным из таких указателей являются: ряд списков книг 
и броппор по истории Владимирской губернии (в „Трулах Бладим. 
Ученой Арх. Комиссии“ ), Историческая литература в Ростове-на-Дону. 
Опыт библиографии местной истории*' М. И. Краснянского (в „Запис
ках Ростовского-на-Дону Обн1,ества истории древностей и природы^), 
„Опыт библиографического указателя литературы о кустарно!! про
мышленности Владимирской губернии^ Л. В. (Смирнова и проч.;

в) указатели о6и{ей местной литературы: во главе таких указа
телей нужно поставить Сибирскую библиографию известного библио
графа Межова, доведенную до 1890-го года, „Библиографию Влади
мирской губернии“ И. Ф. Масанова (изд. 1905 г.), „Библиографиче
ский указатель литературы по Кубанской области Е. Д. Фелицьша 
(90-0 годы), „Библиграфию Кубанского края" (1918— 20r.r.j, „Перечень 
иекоторых книг, статей и заметок о Кавказе" Д. Д. Пагирева (Тифл. 1913 г.), „Указатель сочинений о ^?ерном(фском побережьп Кавказа" 
FL И. Воробьева (1915 i\), указатель .тгитературы по Костромскому 
краю и др. .

В третью группу вхадят словари местных деятелей. Они начали 
появляться в провинции вскоре после выхода в свет первых выпу
сков известного „Критико-библиографического словаря" проф. С. А. • 
Вепгерова и составлялись в большинстве случаев по тому же плану, 
но только местными силами. Кроме библиографических очсфков уче- 
пых и писателей, в таких словарях пометцались подроб}гые списки их 
трудов. Наиболее удачными, по полноте материад1а, являются: не
сколько .выпусков сборника „Уроженцы и деятели [владимирской î y- 
бернии", составленного А. В, Смирновым (f), материалы для био- 
библиографического словаря, собрантп^ю С. Д. Соколовым и напеча
танные в „Трудах Саратовской' Арх. Комиссии" под заголовком „Са
ратовцы -писатели и ученые", ряд очеркот’,, появившихся в „Кубан- 
г‘КОМ сборнике" под общей рубрикой „Северо-Кавказские литератур
ные и общественные деятели", „Краткий библиографический словарь ’ 
ученых и писателей Полтавской губернтт, соста1{Л(чнт'ый П. <1>. Пав
ловским, (Полт. 1912—1918 г.г.) и др. Центр тяжести в таких слова
рях для каждого краев(‘да заключается, конечно, в (чпкжах t o i i  лите
ратуры по местным вопросам, которыми сопровождаются биографии 
всех местных деятелей, упоминаемых в словарях.

В таком виде, в обп;их чертах, представлялись библио1'рафиче- 
ские работы по местным вопросам в дореволюционный период.

Революция внесл(1 в библографическое Д(‘Ло большое оживление, 
и новый строй отвел почетное место библиог[)афии, придав ей харак
тер государстве11ный. Одной из забот правит(‘льства свободного госу- 
•\ар('тва стало не только раскрепошентк'учр(‘жд»'ннй, (км'луживаюпщх
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nayi:y н служа1цих делу печати, но и создание особо благоприятиых 
условий, при которых можно было бы людям науки, книги, печати 
1Шоб1це учесть свои накопленные книжные богатства, разобраться в 
них, но уже без оглядки и утайки, и в то лее время создать базу для 
исестороннего наблюдения и изучения „рек книжных словес“ , т и -  
]юко бегунц1х по лицу русской земли. Задачи широки и многооб
разны. Ирелсде всего должно было регистрировать и опубликовывать' 
все, что только выходит из под печатного станка, начиная с книги. 
1'азеты, гравюры, кончая летучкой и открыткой; должно было не 
только зарегистрироват!), но и научно обрабатывать весь печатный 
материал, извлекая его из моря печати, не только из книг, но и из 
журналов, даже из газет; изыскать, группировать, систематизировать ио 
<»тделам знания, важнейшим вопросам и т. п. рубрикам и, наконец, 
опубликовывать во всеобщее сведение.

Такие библиографические проблемы были признаны правитель
ством новой России имеющими государственное значение, и для ре- 
П1ения их была учреждена государственная Российская Книжная Па
лата с состоящим при ней отделом регистрации и Русским Библиогра- 
<}зическим Институтом, *) а 30 июня хдзо г. Совнаркомом было издано 
особое постановление о передаче библиографическ. дела в РСФСР Нарком- 
просу. Этим постановлением предусматривается открытие библиогра
фических институтов и курсов, организация библиографических биб- 
ечиотек, издание книг и журналов по вопросам библиографии, регу
лирование и согласование деятельности всех библиографически 
учреждении и обществ и пр. Немного позже(3 августа 1920 г.) функ
ции по регистрации произведении текущей печати были переданы 
вновь образованной при Госиздате Центральной Книжной Палате 
(и ее отделениям), а Российская Книжная Палата была переимено
вана в Петроградский Институт Книговедения, где сосредоточилась 
научно-теоретическая работа по библиографии.

Новые правительственные веяния чрезвычайно окрылили мест
ных провинциальных библиографов и те научные ячейки (исследова
тельские институты; общества, краеведения" и т. п.), где библиогра
фические работы находились лишь в зародыше (я не говорю о 
старейших библиографических обществах при Одесском Университете 
и при Ярославском Лицее, давно уже зарекомендовавших себя своими 
трудами). Б течение очень короткого срока в некоторых провинциях 
были организованы вполне стройно научные б-иблиографические ап
параты. В этом отноигении наиболее выпукло вырисовывали<^ь две 
наших окраины— Сибирй и Северный Кавказ:— в Tomi’kc при инсти
туте исследоватшя Сибири было создано особое библшпфафичеокое' 
бюро, задавпюеся целью составить Сибирскую библиографию за 
П0(*л(‘межевск]П1 период, т. е. с 1891 г. по наст^щ ее время; ;4то бюро 
насчитывает улсе до 25 тыс. библиографических карточек часть к̂ >- 
Toĵ HJX̂  под1Ч)Товляется ic печати в виде двух огромных монографий:3) Оионрь в русских исторических лсурналах 1901—17 г.г." и 21
,,Cu6Fipi> в оби;ей русской журналистике 1 9 0 1 — 17 г.г.“ ; в Красно-
да])о (1<]катеринодаре) при Совете обследования и изучения К’убан- 
ского 1:рая была учреждена Ннблиографическая Секция, (ч.брашпая 
библи(м'ра(|)нческую картотеку до :]0 тыс. заннсой и пансматавшая че-

Г>1!бл. 1'зп. 1J)J7 г. .V crji. 7—S.

( 140 )



ты ре iu.iп уск а  „Н пблпографии К'убанского крам“ , с p('ii,(‘ii:m}iMii 
ка^кдом зарегистрпроиапиом и пей печатном труде;— п К|)а(Ч1одаро ж<* 
был организонаи И нститут к1П1Г()вед(Ч1ия, нреоиразоиаипьи'! нз отде
ления 1*оеспп('кой К’ннжной Палаты. Я  н(̂  ооби})ак)еь Д(‘лат1, 1годро6- 
ного перечня в сех  тех  бнблиографическчкх ячеек, которьи' еоздалио!. 
н а м естах под влиянием постаиовл(‘ния Совнаркома от :И) июня. Я 
отмечаю лип1ь наиболее вы пуклы е из них (? целью подчеркнуть про
винциальны е достилсения библиографической m itoui в рс'волюццотпл"! 
период. " .

С л ед ует  eni,e добавить, что обилие народивш ейся с первы х же дпеС* 
госуд арствен н ого  переворота революционной литературы , п[)еиму1ц<‘- 
ственно броппорпой п листовочной, заставило пр»’пзипцию тцзиияться 
за библиограф ицирование скопляю)цегося материала, т. к. для всех 
стал а ясна настоятельная потребнооть /ювредгя ввести это море 
библиограф ические берега. Во миог ихпровипциях образовались особы<‘ 
бюро, как для информации ad hoc, так равно и для ведения научно- 
бнблиограф ических работ по регистрации литературы  текуп1;его мо- 
мднта *). Особенно удачны  в этом отношении оказались работы окраю!.

К  сожалению, п од ’ем или даж е, я сказал бы, .энтузиазм, прояв
ляемый провинцией к библиографии с 1918  г., к настоящ ем у моменту 
значительно опадает, и провинция из 'оптимистической постепенни 
преврап^ается в пессим истическую . Причины такой перемены кроют
ся, преж де всего, в оторванности провш пщ и от центра, в отсутствии 
естественной связи с выспшм библиографическим центром Р есп уб 
лики и в неимении средств.' Крайне це^гесообразиое постановлеии(^ 
Совнарком а от 30  июня о централиза[щ и библиографического дела, 
стрем ивш ееся, очевидно, к планомерному проведению своей идеи г. 
жизнь на местах, в действительности в провш пщ и свелось к нулю. 
И в этом вйна не провинциальных библиографов. Вполне объективно 
сл е д у е т  отметить, что значительнейш ее количество местных библио
граф и чески х работ вьпюлнялось всегда и выполнено в революционны!! 
период, в момент полного расстройства правительственного библио
граф ического аппарата, совершен1К) безвозмездно, без ь^якой отьчаи^г 
гонорара. В этом отношении библиографЕ.1, как отметил однажды yav(  ̂
Б. С. Ноднарский, вьиюлн[1в долг своей цаучной cot>ecTU, оказали 
суп^ественную  у с л у г у  своем у государству.^

П остановление от 30  июня не достаточно было детализировано н, 
вследствие этого, дало возможностт. различно трактовать его местным 
Губн'аробразам, Губполитпросветам  и другим  организациям. 1> неко
торы х городах, где в 1917— 19 г.г. довольно правильно фуш ищ ониро- 
ва.71И библиограф ические аппараты, в 1920  г. таковые были закрыты, 
а вновь организованные там лее „библиотечно-библиографич(‘СПие под‘- 
отд(*лы Губполитпросветов, „отделения^ Центропечати, или не сумели 
ровно ничего сделать, или создали тако{’г параллели^зм в работ(‘, чти 
от него такж е ничего доброго ожидать нельзя. Д ругим  тормазом к 
провинп.иальной работе является полное отсутствие ср(^дст1?, твердо 
забронированных за организациями, ведутцими библпографиче(м?.н(^ 
работы. Из-за ненме1[ия средств закрььтюс!. 1)Иблиографиче(чгое |;ю1ю 
Исследовательского И нститута Сибири, li Томске, чахнет Северо-К ав
казский И нститут Кн111’оведения, погибает биб^чиографическая С(‘кцпи

:) Пибл, Изл. 1917, Л2 1 - 2 ,  стц. 2<>—ПО.
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совета обследования и изучения Кубанского края. Это случаи  мне 
лично известные, но, вероятно, положение не л;^^и1е и в д р уги х  м<*- 
отах Р С Ф С Р .

Такое расшатанное состояние библиографического дела на ме
стах наводит на очень грустное размышление и, безусловно, отрица
тельно отралсается на разрешении краеведных вопросов, ибо библио
графия в них играет далеко не последнюю роль.

I К какой бы мы ни приступили работе— научной, или практической, 
<надо прежде всего ознакомиться с тем, что сделано раньш е по инте- 
; ресую1цему нас вопросу. Отсюда значение библиографии, как указателя 
лтути к отысканию всех необходимых обоснований, отсюда старинное 
‘ определение библиографии, как ключа ко всел  ̂ наукам, открывающего 
входы в сокровищ ницу знания. Но если уж е в прош едш ие века, когда 
появление калсдой книги было своего рода событием, библиография 
была ключом всякого знания, то что говорить о ее значении .теперь, 
когда хлы нул настоящий поток книг и периодических изданий, исчис
ленных десятками и сотнями тысяч.'

. Огромное значение библиографии при современном колосса.чьном 
развитии печатного слова Давно сознано на Западе, где о библиогра^ 
фии заботятся и научные учреждения, и могущ ественные книгопро- 
давческие организации. Значение библиографии не только научно- 
теоритичбское, но и чисто практическое. Так же, как ни один вопрос 
государственной и общественнЬй жизни не может быть реш ен без 
статистики, он не может быть решен и без библиографических у к а 
заний на ли тературу предмета. В последние годы самым ярким при
знанием не только научного, но и государственного значения библио
графии может служ ить создание в Брю сселе на средства государства 
М еждународного Библиографического Института, за короткое время 
собравшего много миллионов библиографических записей по всем 
отраслям и знаниям, и практической жизни *).

Библиография местного края— точнее топобиблиография— имеет 
значение в̂  деле краеведения по преим ущ еству практическое, почему 
ей в  общаг!, библиографической классификации и отводится место в 
специальной библиографии. Б международной десятичной классифи
кации топобиблиография значится под индексом 0,16  (̂ /9).

Основной задачей местных библиографических аппаратов должва 
являться полная и своевременная регистрация всего печатного материала 
как оранной территории, так и вне ее. Регистрации подлежат не только 
отдельно выпущенные издания, но и статьи в периодических изда
ниях. В це.т^ях более удобного выполнения задачи, составление мест
ной библиографии должно быть разделено па три очереди:

а) в первую очередь описываются книги, брошюры, сборники и 
отдельно изданные карты, планы, рисунки и т. п., относящ иеся до 
данной территории, без различия, где бы они }ш  были выпущены в c b c i  ;

б) во вторую очередь— местные журна,т1ы, периодические органы* 
местных ученых учреждений и организаций и произведения, поме- 
п^eнньтe в русски х и и1тострашп>1х органах;

D) В третью очередь— местные газеты, произведения, помещенные 
ВО всех местных и главнейш их столичных и иностранных газетах.

Вторая задача местных библиографических организаций заклю-

*) Впб.’1. 11)17, Лй 1—2, CTJ1. 5—6.
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ча^^гся в детальной систем атизации всего собранного материала, отно-[ 
‘ ‘ящ егося  к данной территории и, что крайне ответственно, в реф е-i 
рировании всякого зарегистрированного произведения; при этом . 
.келательно, • чтобы систем атизация материалов производилась по 1 
меж дународной десятичной системе, а реферирование— при помощи v1 
♦шециалистов (геологов, биологов, экономистов и т. п.). \

Окончательным а1^ордом такой работы должен быть полный 
вписок всего печатного материала по данной территории с начала 
кни1’опечатания до наш их дней.

второстеп енны е местные библиографические задачи состоят в со- 
<1тавлении словарей местных деятелей в области науки, л и тер атур ы , 
политики и общ ественности; в регистрации всех печатных произведе
ний (книг, брошюр, листовок, плакатов и проч.), вы пущ енных в дан 
ной местности без отнош ения к их содержанию, в составлении на 
основании этих данны х периодических обзоров о состоянии -печатного 
дел а  в данном районе и вообще в собирании материалов, м огущ их 
освещ ать все стороны местного типографско-издательского дела!

Выполнение такого плана возможно лиш ь при условии устан ов
ления теснейш его контакта местных библиографических аппаратов 
V организациями и учреж дениями, специально посвятивш ими себя 
библиограф ии и, в частности, с высшим центральным библиографиче- 
с:ким органом Р С Ф С Р , а т а к ж е . при условии забронирования особых 
сум м на эти библиографические работы. Только при таких усл ови ях 
можно рассчиты вать, что провинциальная библиография станет на 
долж н ую  вы соту.

М естные деятели сделали свое дело— в величайш ий период р у с 
ской  истории они выявили свою энергию и стремление к работе. Т е
перь остановка за центром, который обязан поддерж ать провинцию 
не только словом, но и делом.

Н это сделать необходимо во имя того значения, какое имеет 
библиограф ия в деле краеведения.
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i.

|ЦШШИ]МЙ1ТО^

м. с. В и ш н е в с к и й .

Выставка, как метод пропаганды идеи краеведения.
На мою долю, как на участника настоящ ей конференции, выпа

рю поставит!, вопрос о краеведческой выставке под специальным 
углом зрения, а именно, о выставке, как методе пропаганды идеи 
краеведения. '

Чем обширнее территория страны, чем рел^е и разноплеменнее 
ее население, чем разнообразнее окружающ ая природа, чем больш е' - 
разно(»бразия в формах жизни и занятий насёления, чем меньше спе
циалистов и научных исследователей, тем необходимее для процветания 
культуры  таксой страны широкая мобил-изация всех ее жизненных 
сил для ее всестороннего и совершенного изучения.

Ведь в ш^^роких народных массах имеется не малое число бес
корыстных талантов, готовых с любовью отдаться делу помощи, по
мощи науке и ее деятелям.

Нужно только суметь найти эти таланты, зажечь их энтузиаз
мом познания своей родины, направить их силы и способности к 
общему благу страны и в этом одна из главнейш их задач особенно 
современных краеведов. ,

“"Каж дом у музейному работнику, каждому участнику экспедиций, i 
геологических и иных разведок, каждому отдельному собирателю 
фольклора, этнографических и т. п. предметов известны многие лица 
из крестьян ,. рабочих и просто обывателей, не говоря уж е о лицах 
интеллигентных профессий, оказавших ценнейшие усл у ги  их дея
тельности. *

В настоящ ее тяжкое для страны время особенно нуж на эта ш и
рокая мобилизация ее культурны х сил, - ^

С помощью широких народн^^х масс наша деятельность по спасе
нию памятников старины, памятников и скусства и в пшроком смысле 
культуры  даст несомненно несоизмеримо большие результаты.

II тут  калсдый работник в области краеведения должен помнить 
и ни па минуту не забывать, что помимо его чисто научных обязан
ностей на нем лежит долг миссионерства в борьбе с вековым неве- 
'.кеством и народных масс и часто верхов интеллигенции с их отно
шением ко.многим памятникам старины, храняпщ мся в архивах, 
библиотеках, музеях и в частном обп1,ежитпи.

Крс^,евед должен помнить, что, если он сам не поможет и не 
призовет ш ирокие народные массы на помош,ь оффнциальным пред- 
г;тавителям Главархива, Главмузоя и др. учреждений в их деятель
ности на местах, то весь его труд, как труд  краеведа, теряет весь 
<*мысл и цель в отношении изучения своего края.

Практика |^аботников Главархива и некоторых его местных уч 
реждений с несомненной доказательностью подсказывает^ один ira 
наиболее верных и дающих хорошие результаты способов пропагандм
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идеи охраны , ообираинп и изучения архивных матерн1Ыои *• rvro 
(•по<;о6 п ропаган д» при помепцн <Ч1вциальиглх выставок.

К некоторых сл уч ая х  :̂ то было ^састолько удачно, что ран н<пу- 
л и т п и  на г т̂от путь, работники 1^павархииа, iif* могут уж<̂  от него 
отка:тть(5И и, горячо его ;«ицищая, рекомендуют им ио.пь:]онат1>ец ??як* 
методом пропаганды  гиоих идей, ев(»их :шдач.

П одготовленны х лиц к* идейному п1лстян(итому де.му у ни»- млл) 
или почти нет.

II чап^е всего навыетав11лх (!лучаег(*и так, что вы :)иаеп‘, чти на 
выетавк(‘ должно быть много ценных материалов, но выгггавлены оигг 
гак, что р а н ь т е , чем вы их найдете и разберетесь в них, потратите 
м а ссу  времени. Hejuuj(‘ г^кеионаты тонут во mhovk*(*cth(‘ второсгепен- 
и!лх п.;!п совсем нич(‘Го незначущ пх.

Разнообразие тем, выставок может быть до безконечнистп.
Но всякая вы ставка по краеведетш ) долж на вытекать из бли

ж ай ш и х задач, какие конкретно стоят перед меотшлм краеведчес.кпм 
общ еством, и тех 'н ал и ч н ы х возможностей, какие имеются и распор п- 
жепии общ ества и об‘едипенных в нем научны х учреждений.

До.тжна быт1. четко намечена основная идея 1',ыставьч1, 1.‘о т р а я
об-едпнила бы все #"е части и отдельные ее :->кспонаты.

Эта руководяп1.ая идея должна быть отчетливо усвоена 1!»*еми 
участникам и вы ставки ir строго выдержана яо всех ее деталях.

Обобщая Bonpof* о типах выставок в целях пропаганды краеьед- 
че<жих идей, »{С(‘ выс'тавкп можно бы;ю С1?ести к «‘лс'дуюгцим 
типам:

1) Вы ставки м огут быть отчетного характера, под водя П1,н(‘, итоги 
деятельпостп общ ества, его (|)илиал0и, сотрудничагощ их с ним об
щ еств, учреж дений, организаций, отдельных работников центрального 
пун кта (У-ва и работников, разбросанных по всей территортш края. '

2) [выставки м огут быть строго научного характера, разрабаты
вающие один какой-нибудь вопрос, одну какую-нибудь очередную и 
ос'.иовную проблему, ну скажем в области изучения месттп^х промыс
лов, 1ГЛИ ремесл, местной флоры, или животного мира, истории края 
и т. п.

8) Выставки методического харак^тера с ц<‘лыо прориботат1> с ме- 
(^тными педагогами какой-нибудь вопрос преподавания в тпколс, е.вя- 
затшый с краевг'дч^^'кими задачами сезона пли времени года.

И UfjcTaBKH м огут быть устроены  в связи с каким-нибудь юби- 
.leeM основания города, научного открытия, рождения или смерти 
местного урож ен ц а политического деятеля, понта, imcare.in, ученого, 
замечательного события, засухи  и т. и.

( ) с о б о й  г р у п п о й  тем для ВЫСТаВКИ, конечно, ЯВЛЯНГГСЯ ТОМЫ п е р г -  

живаем14Х н а м и  р е в о л к щ и о н щ а х  с о б ы т и й .
М(*личай1иие «ф евральская и октябр|ич{ая р<;во.1Юции ИМ 7 г. и 

вег по(*ледун»щ ие ее момент1Л р азви ти и  и пр«»яг.л^41пя д о л ж т ^  бы ть  
пр«‘Дме*том особого в н и м ан и я  к р а е в е д о в .

При нашей привычке мало г^еиить как памятники про|плого, так 
т(*м более-^н астоящ его, памятники говоряп1ие об ;т»м пропьпом пли 
нашем »1астоящем так быстро и очень часто к сожалению б(‘Звозврат- 
но, псче.зают пли гибнут от р ук  иеценяищ х их невежественных рук, 
что овладевает отчаяние, что мы— свидетели и участники :^тих вели-
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чайших соиытнй, не сделали всего, что было в наш их силах, чтобы 
{федотьратить их гибель.

К ак архивный деятель, но  ̂могу не привести 1— 2 примера \и 
»юлее известной мне области.

В ден1. 4 -й годовщины октябрьской революции в Москве б1ллп вы
пущены спецнальпые гааеты с воспоминаниями участников октябрь
ской революций.

В газете „Правда'- т. Ольминский, напр., указы вает па то. чт<» 
больше года по поручению Московского Комитета [\ К. П. я Истиар- 
та (Комисс. по изучению истории Окт. революции н Р.К.П.) ни
всем архивам, по всем библиотекам Москвы комплекты выходивш их 
леред октябрьскими событиями и некоторое время после пях гаж-т 
„Социал-Демократ" и „Д еревенская П равда" и нигде не могут найти 
ни одного ĴL>. Товарищ  горячо просит откликнуться на его призыв 
п снабдить Истпарт, у  кого имеются, комплектом :ггих газет.

 ̂ И так обстоит дело с довольно распространенной в свое 
газетой!

Что же можно сказать о каких-нибудь летучках, выпускаемых 
различными партиями, боровшимися за свое утверж дение, о их пла
катами, воззвапийми, и также газетами и т. п. материалами?

И не только трудно уж е найти сейчас газеты, но и трудно 
даже разыскать огромные части архивных фондов ю ж но-русских, си
бирских и др. правительств, действовавш их в г̂ ти годы в "России.

Д ля каждого краеведа, конечно не составит особенного труда 
подобрать соответствующий для выставкп материал. Но мне хочется 
сделать 2— 3 прп1щипиа.чьного характера указания.

Прежде всего не следует нагромождать материалов, лучш е  не- 
лшого выставить экспонатов, но такие, которые четко выражают в 
своей совокупности основную идею выставки.

Экспонаты должны быть наглядны и убедительны даж е одной 
своей наглядностью.

Диаграммы, схемы, плакаты и т. п. должны быть просты по 
своей конструкции и ясно понимаемы всяким посетителем.

При выборе экспонатов надо так^ке иметь в виду, что какой 6jj 
коллегиальной фильтрации выставочный материал ни подвергался, 
всегда будет иметься в его подборе элемент су б ‘ективности с одной 
стороны, с другой надо помнить о посетителе выставкп. который при- 

, д̂ ет со своим отношением к предмету, со своим его толкованием н 
только выдерлсанностью титга п г‘од(‘ржання выставки можно у('тра- 
нить возможные н(^доразумення.

Сгруппированный выставочный материл вокруг какого-нибудь 
лозунга или части ocHOBHoii темы доллсен >быть снабжен хорошо про
работанным об‘ясните.иьным текстом.

Па это у  нас как-то мало обращают вн1шания и часто экспонат 
гф я ет свое назначение только оттого, что или непонятен текст к 
му или последний совершенно отсутствует.

Особенное значение это имеет на краеведческйх пропаганлек11х 
пыставках, где является необходимым выявить Tie только содержлине 
темы, но и всех тех краеведов, которые активно принимают уча- 
<̂ тпе в исследоваиин края.
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liUK iipauu.’io iia таких ьыстаск^х 1ш>чл»‘жпт иметь, что 
;kd;< iionaT нан;и‘И и достАален ие^м-пнбудь из местных жителей, то 
uoMiiMu оогд<ао его оиисанпя, указ!лиаете.л кем до('тавле11, откуда, 
когда п гд»' ’.^ксиоиат найден.

{лаясдаа 11р011аганднстс1сая вы ставка должна быть актнвно-вовле- 
iaiioiueii пиоетителл в общ ую работу по нсследош нию  края.

Помимо каталога выставки, о котором речь будет ниже, помимо 
<кЗщего п-’1аката, 1)б‘яспяю1дего цель вы ставки и направляющ его по 
Heil посл'тителя, помимо огдельны х агптацтгониых лозунгов-краеведе- 
пня, устрои тели  п работники по выставке (руководители или д еж ур 
ные?) должны вести ди('вник вы<*тавки.

Назначение такого дневника с л е д у ioni;ee:
Руко^}одитель или деж урньп! по выставке внимател1шо изучает 

посетителей, что их и н тересует на выставке. Заводит с- ними бе-
по поводу 1->кспонатов, паибо.яее заинтересовавш их посетителя. 

Д а в а я  об-яснения пли указания, деж урны й или руководитель задают 
р яд  воп^юсов посетителю, в целях собрать какие-нибудь дополнитель
ные сведения об экспонате, пли сообщают, что нужно предпринять 
дли охраны  или обследования предмета п т. д.

1>ся ;-»та беседа, с указанием фамилии и адреса пе(^етителя или 
1'руппы посетптелей заносится в дневник-, выставки.

Изо-дня в день, собранный материал в таких дневниках может 
пр1'дста,влять огромны!’! интерес п даж е может послуж ить ориенти
ровкой в тех  пли д р у ги х  начинаниях О-ва. Такой дневник при по
сл е д у  ьмцих применениях служ и т ирекрасиейипгм иллюстрационным 
^штериалом при указании на пользу конкретно сообщенных посетите- 
-лями ('веденшг, особенно если при это^[ будет фигури],)овать соответ- 
<п’вук)щий экспонат выставки, добытый таким образом.

У  посетителя рож дается чувство доверия к О-ву, посетитель 
проникается важностью и серьезностью ведущ ей ся обществом работы, 
у  пос<*тйтеля возникает уверенность в возможности принес(‘иия им 
no/a>:{u обпд'му делу.

В результате местная' краеведческая семья пополняется одним- 
други м , а при более благоприятном (мучае и целым десятком новых 
сочленов.

Пeвeжecтв^‘нныc люди, уиичтожаюпщ е памятники старины, и ск ус
ства, 1ьо,мятники и предм(5Тькоб1це1г культуры , являю щ иеся как бы 
„врагами"' irayKfr. В [)агам и  своего собственного к р ай , под влиянием 
обработки н а лекп,ии или ныславке, интимной бес.еды об экспонатах—  
чудодейственно преврапи1ютс-я иногда не только в доброжелательно 
настроен1П.гх к fiaiueMy д ел у  граж дан, но не редко прс^врап^аются и 
активн{лх сотрудиико!^ ]? активных краеведов.

*
Vf

Но ма.'ю огра»п1ЧИ[]атьсл только TfiMH П0с<‘тите.1ями, которые 
сам и и дут на bf,[ставку. Необходимо деятелям краеведения с.ами.м 
ра;зыскнвать и деятельно привлекать на. свои выставки посетителей 
и огибенно тех  районов города или те группы населения— рабочие, 
крес^гьяне, пп^оль11ИКИ, ремесленники, красноармейцы работаюпще иа 
пром ы слах И т. п., которые^ больше вс(‘Го и преж де всего по пос1'ав- 
ленн/лм дачам подлеж ат вовлечению в сотрудничество i* вами.
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Средством к такому привлечению могла бы послуж ить устроег(- 

нал перед выставкой в этом районе лекция или концерт, на котором 
специально командированный сотрудник О-ва в живом слове отменил 
бы задачи О-ва и цель устраиваемой выставки,

Этим способом, помимо д р уги х способов в виде афнп], плакатов, 
газетных статей и об‘явленпй, вы несомненно привлечете именно тек, 
кого вам нужно приобщить к поставленной очередной задаче О-ва* 
разрешить которую ияи для выяснения научных рессурсов которой 
вы и устраиваете выставку.

 ̂ Кроме дневника руководителя или деж урного на выставке над
леж ит , еще иметь дневник посетителя выставки, где сам 1юсетят<*ль. 
уединивш ись и сосредоточившись смог бы записать свои впечат.к'ния. 
изложить свои указания, дать нужные сведения.

Хорошо было бы такой дневник украсить картиной или пейза
жем местного края, или каким-нибудь сюжетом, говорягцим, наводя- 
1ЦИМ о нем. . » АЛ

Вообще дневникам надлежало бы придавать худож ественную  
внешность, это имеет большое воспитательное значение!

См ущ аться тем, что б уд ут писать грязно и плохо, ничего. Это в значи
тельной степени устранится само собою, каждый автор подтянется в  
атому обяжет его одна худож ественная внешность дневника и коа- 
сивый, содержательный лозунг на его обложке. .

На руководителе или дежурном лежит долг и обязанность вс^мвг 
мерами поощрять посетителей делать свои записи в этом специально 
для них предназначенном дневнике.

* * 
*

На выставке как правило должны находиться альбомы (5 фото
графическими карточками и краткими биографиями с перечжкюппе^
того, что данным, лицом сделано в отношении изучения местного 
края. '

В альбоме должны найти место абсолютно все, кто в тон т и
иной мере оказал помощь или у с л у г у  по изучению местного края, от
подростка школьника, до члена крупной экспедиции, профессора или
академика включительно, всем должно быть отведено равно-почетное в нем место.  ̂ i ни и. i uut?

Издание таких альбомов и дневников, помимо методического я  
ворпитательного значения, принесет не малую пользу и науке.

* *

Как было выше отмечено— совсем не все равно, кто идет и кто 
не идет на краеведческую выставку, нужно такя:е знать, кто доч ж ен  
притти па выставку, кому нужно притти на нее. Должен

учета посетителей в этом ‘ отпошенпп необходимо озабо- 
титься ведением на выставке 1)егистрации посетителей.

Д ля регистрации групповых посещений: пишл кружков, кл\бов 
красноармейцев и други х объединений лучш е вести 'особую  6oio<'’ 
дета,1ьпую книгу записей. ^
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Все :̂ то важно и необходимо в отношении учета, активно отно- 
<^я1цегсся слоя населения к вопросам краеведения, это поможет в 
нуж ную  м и нуту найти и поддерж ку начинаниям о-ва и знать, какими 
‘̂вламн краеведов о-во располагает в своем районе.

* *

По окончании вы ставки необходимо составить ее „альбом**.
Под альбомом я разумею подробны й'отчет о выставке с момента 

ч}е вознпкновения до ликвидации, со всеми сущ ественны ми проме
ж уткам и  времени ее жизни.

В альбоме должны быть помещены принципиальные положения 
аз заседаний выставочной комиссии, если вы ставка устр аи вается  кол
лективно, ее каталог, со всеми пояснительными к экспонатам тек
стам и, лозунгами, ф отографии всех частей выставки, фотографии 
диаграмм , схем, карт и ’ т. п., образцы руководящ их инструкций, те
зисы  прочитанны х лекций, проведенных бесед, статистические дан 
ные о посетителях и т. п. материалы и все сущ ественное, чем д у 
х у  вно ж ила вы ставка.

Альбомы такие имеют методологическое, значение как для сам их 
устрои телей  вы ставки, так и справочно-ориентирующ ее значение для 
в сех  последую щ и х работ всех  краеведов и не только данного района.

Обмен такими штьбомами, знакомство с ними д р у ги х  соседних 
1>в д а ст  возможность распространить и закрепить удачны е достиж е
ния и этим обогатить опыт работаю щ их в этой области.

К ак  1и1ьбомы так и х выставок, так и записи в обоих видах днев- 
ииков могли бы бьль содерж ательными предметами ди скусси й  крае- 
а^едческих круж ков данного района.

-5?-

Но никакая вы ставка, как бы она ни была наглядна, внешне 
убедительн а и проста дЛя понимания даж е самого неподготовленного 
посетителя, она не даст столько, сколько она может дать, если вы- 
<зтавленпые предметы и материалы не б у д у т  сопровож даться живым 
одухотворяю щ им  лектора-руководителя, хорош о и специально подго- 
говив1негося к содержанию и проникнутого .единым настроением и 

основной Г1деей выставки.
При содействии живого слова руководителя закрепятся в памяти 

слушател(^й не только факты, но при наглядности самой выставки 
сл уш ател и  проникнуты вашим настроением, вапюй готовностью с л у 
ж ить родному краю...

Г[ри П0М0ПЦ1 ж и в о г о  сл о в а  д о с т и г а ( ‘Тся с т р о й н о с т ь  и у г л у б л е н -  
НОСТ!, нпсттриятия п о с е т и т е л я .

* *

Особей  ̂ и ус1Ь'1Иваюп1ееся значение краеведческие выс/гавки при
обретаю т, если они из кратковременных превраи;аю тся в постоянные 
с  ыеняюп\имися экспонатами в зависимости от темы выставки н в 
передвижн1|1е по районам, уездам и селам.

При чем соответственно повыш ается значение и всех вспомога
тельны х nppieMOB обработки посетителей и распространения идеи крае- 
веде11ия и достигаю тся больпш е результаты  по увеличению числа 
краеведов.
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Bf4 ot;ibkh ш*ох поречнеленных тнпои— ii|xM;nacnFJij Н('Хс»д1и^й прием 
ллн iKvta.ia работ краеведческих обще<‘.тв.

Пмг'тявкп обогащают и оампх увтроптелей, п iipoue(;cc подготовки 
в 1гроигдсиг1'<т ггх многх>е уясняетг^я, многое как бы по полому |)аскры- 
Baeiv.H 4 илм11тельиостью своего содержания, па в и с т а в к с ‘ироверяю1'»гя 
до(У1Т1же11пя (>ва в своей работе и исправляются ее деф екти.

»г.[Г‘тавка— это лаборатория пропаганды краеведческих идей.
поэтому то и надо пользоваться всякими с'ездами, конферсн- 

|^ял1и местных обп^ественыых и политических деятелей, устраи1^ать 
при них в}.тставки.  ̂ ' * у i

■lannpnuoo деятелям кул ь’Оф[л н и росоещ ен н я^ собен п о труди о 
завцевывагь себе то положение, какого в настоящее время г;ще у  паг. 
нет II которое необходимо для успеш ного раэвнтня духовной п мате
риальной кулг.тури (!трани. '

*
-:ь

т. переч келейные мною способы активного использования
посетителя систапкп пмеют основанпем такое положение: без широкого

населения, никакое правительство, ннкакир 
учених не смогут оргаппзовать п поставить дело 

деисгвнтельного изученпя страны.
Краеведами ;1олжно оглть все местное нлсе.’юцпе без р а з л т и я  

no.Tfa., возраста и социального положения.
“ ''^черпивающе полно для местного 1фаеведческого 

музея данные по минералогии, флоре, животному миру, данные о ve- 
стпых промыслах, ремеслах, торговле, быте, о местном худож ^ тв^ и - 
ном творчестве, как. получить своевременно сведеиия' о гибнущ их 

'̂™РИ” ьт-ар хи вах , библиотеках н т. п - т о л ь к о  [ т и  о д ^  
условии условии широкой пропаганды идеи краеведения идеи ка-х-

сущ ествования шпрокой <-ети корресдои- 
дентов— люоителеи своего края. • . i У'-

Только опираясь на шпрокне круги населения км евелчесг яе
я к р а й ,  исполнят общ егосударственную  и общенациональную свою задачу ч»г»ои^дар1лв11ш>-ю

Поэтому пропаганда для нас является не только иеобхочкмой' 
но, хочется сказать, обязанностью и облекать ее надо в формы доступ 
ные, активно денствуюпую и убеждающн.;. Достуи-
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ввдвшя^пвавпяннивявяав

Ю. М. Шокпльский.

Русский север, как задача краезсдного изучения.

Никакал страна -и мире обладает таким огромным ироотран- 
^-твом побереж ья Северного Ледовитого моря, как Роеоия. Если счи
тать его от Н орвегии до мыса Делснева, то это будет приблизитая!,- 
зю 25  ты сяч километров береговой линии. Конечно, по прямому на
правлению это'^)асстояние значительно сократится, но эта извилистость 
береговой черты представляет б о А ш о й  интерес, н если она отчасти 
и затруднительна для исследователя, но в то же время, если хотите, 
оказы вает и noMOULb. К этой обти ри ой  береговой линии присоединя
ется не менее обш ирная внутренняя территория, которая почти до 
г*их пор вовсе не обследова1[1а. Действительно задача была :шдаиа 
рус(жп'м людя]^1 не :^1алая, и все, что они могли сделать, они и сдела
ли и не по и х вине до си х  пор обследовано ещ е столь мало. До из- 
иестион (степени такое положение дела для мес'гных исследователей 
является выгодным обстоятельством. Ноле ш ирокое— только дейстыпо 
была бы охота. Я  не б у д у  останавливаться на том огромном простая- 
«''гве которое представляет северное поберелсье С-ибири. кпснус]. 
;->того только в общ их чертах, указавш и, что это побережье, которое 
впервые было нанесено на к ар ту так наз/лваемой [большой Северной 
З ксп еди ци е!’ 1‘лце при Анне Иоанновне в 1746  году, оно ]1еоднократио 
I*. тех  пор иосеищ лось русским и экспедициями по отде.]п>иости. Bcti 
это обследование п])едставляло работу 18 столетия. Она, г^онечио, об
ладает немалыми недостатками, но ей нужно п])именить и мерило 
своего времени. Несомненно однако, что все осношп^е геогдафичеркне 
черты были более или менее выяснены, Например долготы определе
ны были плохо, но jnui4t! не могло иыть, потому что тогда н не было 
хоропптх способов для опр<‘деленпя долгот. Н ечего уди вляться если 
потом у  Об(‘.кой* губы  Л. Н. Вильки1цчий находил ошибки по долготг, 
нэ 1 0 0 ^ 1 5 0  километров. Это ini в ко(!М случае не может лож иться 
упреком  на работу 1юльшо]’| Северной Экслгеднции. В общем же f‘i«> 
бы'то выяснено положение Bceir береговой поло(ч.1, течение главных 
рек впадаю щ их в Л едовитое море, даж е экономические условия с у 
щ ествования людей в этой области и прочие геог1)афические черты. 
После этого потребовалось порядочное количество работы для обсле- 
дования отдельны х частей этого поберс^жья. Но этн отдельные экопе- 
яицни не охваты вали с тех  пор всего того побережья, которое было 
киервые об^зледоволо ЬюльпюГг С(‘верной ЭкС]1едицией. J\o сих по]» 
♦ми̂  есть пространства или еп;е никем т  обследованные, или кар- 
т01т)афия коих основана (*ще на работах Больш ой Северно1< Зкспеди- 
1ГИЯ 1 8  с т о л е т н я ,  К сожалению, некоторые работы, которые были щ ю -  
изведены в последиие десятки лет, ещ е до си х пор »И‘ обработаны н
не опубликованы .

11об€р*’Жьс, которое леж ит 11 ('i)p(ineiioKoro материку..
КИЧГПШ1 от Ю горского шора ПА :»лт)Д, ь о т -п ю . о<^с.ч>ложи1о п(н;рлг.-
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rienH(i .чучше. Оно u ионитио, Tai»- icaii лежит Г)лиж(* к  ц (5 н т р у  циви- 
лизациР! России и ;жопомпческих интересов. Однако я оно далеко 
не столг. обстоятельно обследовано, как требова-иос!. 6\л (согласно его 
:^наченик) для России. На :-»том побережье самглми изученнглми местами 
;шляю'1ся. Ьелое море и Мурманский берег. Не :и{ак), :и1аете .чи вы о 
том, что Мурманский берег егце ис‘достаточно Т(^чно положен на кар- 
гу, потому что хотя и была ]i<‘j4ara по его правил!.ному гидрографи- 
месш му описанию работа в начале 20 столетии, от границы с Норве- 
г’иеи на восток вдоль всего Му|>манского 6epei’a, но ;<атем война и 7фу- 
гие обстоятельства, совер^тенпо приостановили :п у  работу. Такж е 
точно нет правильной гидрографичеслсой опирн для вслто поб(‘1>ежья 
Велого моря. Если по11Д(‘м к востоку от Канина мыса,* ти там cy n u s  
<'твующие ()бследовання почти того же рода, какой мы им(^ем д.Гя бе- 
регог, СпбириЛучпге дру|М1Х' тут  обг*Л(*дован так нн;и4ваемый (^.амоед- 
(мсий берег.

Ирилегающая к Ьвроп^^йскому побережьи» CeitepHOj'o Ледовитого 
моря виу'1ренняя часть страны такж(^ жМало обсле;Чована в 1'со1'рафи- 
ческом отношении. Кош ’чно, здесь течения больших рек нанес(шы 
более или меиее приличнг), хотя обстоятельных географических p a 6 o'j 
ito этим рекам не велось, кроме Северной Двины и отчасти Печоры. 
Х уж е всех обследован бассейн Печоры, особенно оапечерь^*. ГЗоль- 
июземельскои тундре ди сих пор целый ряд рек нанесен на карт\- 
произвольно, по распросным сведениям. Малоземельская тундра, леж а
щая к западу от Печоры в своем первом п])иближепии находится в 
гтадии исследования, особенно что касается д<» .тимана ][ечоры и 
полосы ог Печоры к западу, где работала 'Гиманская счкспедицпя Гом
ологического комитета в 89-90  г.г. под руководством покойного Ф . Н. 
гернышева и астронома Баклунда, бывшего директора Пу.1ковской 

обсерватории. Б настояп1;ее время ;-*то побережье местами обслечуется 
Так напр. Пндигская губа, обследовалас1> и по(5ледние х'оды с точки 
зрения уст])ойства здесг. вывозного порта. Немножко обсл1едована и 
река Инди1’а, здесь предполагалось уст])оит1> соединительны!^ водный 
путь от р. Печоры ;|.ля облегчения возможности выхода Печорским 
грузам к морю, вместо того, чтобы заставлять их прохотип. 
через лиман 11ечоры. Хотя, как кажется, пропое было бы обслечовать 
самый лиман и улучп1ить условия плавания по нему. Конечно исход- 
пый порт намечаемого водного пути при устье р. Йндиги обеспечи
вает мореплавание от льдов, невидимому долго держ ащ их заш*ртым 
выход в море из Печорского лимана. Но как удастся устроить чтот 
йодный ггуть— ен^е неизвестно. Нд(‘сь на сравнительно нк>ольпш11 гч \-  

'бине паходитс‘.я вечная мерзлота и (чце неизвестно, как б у д у т  чей- 
'̂/гвовать шл1<»зы ira  ней с течением времени. Выть может шлюзы" н а  

мерзлоте о^дут стоять незыблемо, или мерзлота окажется н(* г.чубокч*
\ю м()лсет с л у ч и т ь с я ,  ч т о  :т\. п р и ч и н а  П (» с л у ж и т  н а ч а л о м  и r im i- i l i '  
т о г д а  в с е  о у д е т  и с п о р ч е н о .  -  ̂ ’

Побореж!.е. прилегаюп^ее к Пелому морнь боле *̂ исс.М(‘довано 'Гут 
«•сть население, живуп^ее оседло и работаюпим* в 1ш;},'1ичных отпас i,ii\ 
н(̂  только в области земледелия и скотоводства, но и на разных при- 
Ч1лслах; гла^вным образом они занимаются промыслами: лесным и иы- 
♦ юловным. По даже в этих старинных русских областях, KoTopiae заса
лены с II столетия, огромные площади епм' представляют в научное 
отношении соверпюино необследованные пространства. Особенно зто 
'•ираксдливо для Олонецкого края, лежап1его к западу от Мурман<*ком
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т. д. U для района Онеги. 1> Онежском крао сущ е ств уе т  целая сет1. 
БОЛЬШИХ оаер. 10 верстная карта есть едннстненн^ш подробная круп
ная карта., какая имее,тся для :vi4>ro простраис/nm. Эта карта основана 
главным образом на расн[)осном материале, что 040hf> трудно при 
картографнме(;кон обрш)атк(\ Но всяком случае, ш  :пу  карту, которая 
явля ется  (‘дппствен!Гои картон крупного маснггаба для всего севера 
Росснн, начиная Ы) иараллелн, мы должны бглть чрезвычайно бла
годарны ее создателю  генералу Стрельбицкому, и Военно-Топографи
ческому отд.елу Военного ведомства, который взял на себя эту работу; 
без нее у  нас ничего не бгдло бы. Мы часто по поводу этой картгл 
слы ш али несправедллв{.1е на iree нарекания, проносодящ ие просто от 
незнания условий, в KoTopFJX вообще м огут создаваться карты, усл о 
вия обработки УТОП карты. Случалось; например, слг^сшать такие наре
кания. В ер у  г какпе-ипбудь соседние листы  и видят, что на одном на
рисовано обпхирное болото, которое краем рамки рассекается пополам, 

на другом  листе :^того болота нет, Ясно, что тут  ошибка: не может 
лее болото заканчиваться по прямой линии и случается, что человек, 
котором у такие листы иоггадаются, с^пггает к ар ту неправильной. М(̂ - 
ж д у  тем дело в том, что бывают нередко случаи, когда один лист 
почем у то продается больпюм количестве; его раскупаю т, а сосед
него л и ста  не раскуп1[ли. Магазин, которому совершенно все равно 
до карты , до географ ии и до чего угодно, который ищ ет только своих 
выгод, заказывае'г ]^оенно-Топографнческому О тделу раскупленны й 
.;шст. О ттуд а  ему его дают ул^е исправленным, А  оставш ийся нера- 
(^купленным (соседний лист не имеет :^тих исправлений; тогда и п олу
чается, что люди, покупающ ие эти лпсты карты, имеют совершенно не 
одн оврем ен тле материалы i[a д вух ' соседних лшггах. Вот чем у надо 
приписать такие ошибки.

Е сли  на Ю -верстной. карте вы посмотрите на листы Олонецкоп) 
края, то б уд уч и  наблюдательным географом, а географ  не может Н(‘ 
<)ыть' наблюдательн1лм, вы наверное получится следую щ ее впечатление: 
что вдоль границы ([ппьияидин очертания озер чрезвычайно просты, 
когда вы пе[)сйдете через границу Финляндии, то теж е очертания
4)зер начинают услюжняться. Н еуж ели это произопыю исключительно из-за 
^ифехоДа границы, очевидно, шгг, оно ecTf, результат того, что на 
русской половин(; картг»! н(‘ было в новейпизе время исследований, а 
на <1>йнляпдско]*1 бг-ьтн. Ю жная часть Олонецкого края меж ду Онеж- 
liKHM и еПадож.С1П1М оз(фами, л уч п к ‘. нзобраясена на карте, зд(^сь озе[)а 
имеют внтневат1)К; оче[)тания. т.-( .̂ блггже к дейстт1т()льи0сти.

Вот г. этом к р а е  всякш ‘; обследования подобного рода предс^тав- 
ляют очень бол1>П!ой И1ггерес и в смысле обп^е-г(М)графнческом и в 
области  озероведения. Все пространство К*ольского полуострова, почти 
не и ссле западнан его частг. «чце была noceni,(4ia финляндскими
учеными! не(‘Кольк(» десятков лет том у назад, но в последние годы 
ц е л ы й  ряд р усск и х  :-»ксп(‘Дицин (;делал гораздо больгпе. 'д л я  изуче- 
•1ия края. В южной части пол,\;ост[)ова протекает \). Варзуга, впадаю
щая в {Зелое море. Она бглла обследована :н?спедици(^й Р усского Гео- 
-|>афиче(ясого Обпк.*ства, то1’ДН- как М урманское побер(;жы^ обследовано 
lliaBHfJM Гидрографнче(;ким Управлением и другим и исследователями. 
К анинском у п ол уостр ову посчастливилось: .за  последние гoд^J. тут  

/;ыти т р и  ‘ :нгспедиции 'Р у с с к о г о  Географического Обп^ества, одна 
М осковского У(»олога Н ориса Мих. Ж иткова, который проследовал но 
lOMV пути, которг4Й соедиг(яет Чепюкую гу б у  с Мезенским заливом
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по р<̂ кам Чо‘л;г‘ ц Чише. И посл(‘дн)г<'; годы 1913™ 1 9 Н if J915  яме̂ *;1> 
место д р угая  гч}ачиздиция 1'^у('.ского 1У*огра<|)ичеокого Общ ества под 
руко1юд(;гвом С\ Г. ]^рнгорьвла, которыГг работал (' цоли.м рядом сот- 
рудннкч)1з, г^авишх всостороннюю ка/ггину этого края. Да.*илие и« 
В0СТ01С но .чтому борог'у никаких (жспедицпй, i;* г-ущностн, »в было. 
OcTpoim, (усверного , ]ед(И!11Того OKf âiia такжч* eii;e недостаточно ю у -  
чоны. Так, остров 1Солгуев был дважды посещен зоологом С. Л. Б у т у р 
лины:.! 1г два рапа там былн англичане. Так ка): о<‘тров еравнительн > 
иооол1»шой, то в о6п1Нх чертах он известеч!, тут  были и /пдрограф г- 
ческие работы. (К'лров ]iai’ira4 мало обел(‘Дова}1, там, в сущ ности 
10В0]>я, не было не.какой русекой экспедядип. Н 90-х годах там бы̂ и̂ 
анг.<1ичане, но они главным образом, суд я  по отчету з]гспеднцпи н по 
моим няеьменныдг е ними енои1еииям, занимались более или мече<* 
зоологическим обел(‘дованием. Южная ;1исть Повой Земли до нзвс-. 
(лной cjeiieiiH, с западного побе])ежт1Я еще кое-как обследована и Т<»
< пораднчсски. Довольно прилич1го обследован Маточкин 1Пар и Югор- 
скии Ш ар. Бнутрс}П1яя ча.сть почти неизвестна. Первое п»м>(*еечепк** 
острова вперв1.те (-делано Гриносецким, в 83-м году, когда здесь бьии 
международная полярная экспедиция в этой ее части, снаряжеии;' 
гусск и м  1 еографическим Обществом. Второе пересечение ю:кио:'<» ' 
острова было сделано Ф. П. Чернышевым. Покойный князь Г о л 1- 
цыи таюке пробова.л сделать пересечение южпснго острова, но ему г-*-, 
удалось его выполнить. Целый огромный полуостров, 11азываемыи 

оемля, внутри совершенно еще иеизвестеи.ЛТравда, фпанцл';- 
JU. Ьенар как раз перед самой войной работал там, но его лоез1ьш 
носила рекогиосдировочный характер.

Восточный оерег .южного острова совершенно нензвест^ч!, ее.* и 
не считать раоот, которые относяте^ч к 40 -м годам X IX  сто‘летия

Северный остров Новой Земли плохо известен; еще его западвог- 
иооережье довольно прзьлично изучено разными исследователями начи
ная с П ахтусова и Литке и отчасти благодаря трудам покойного Седо
ва, работа коего вдоль северо-;тпадного берега Повой Земли явля^'т- 
ся единствеино ценным результатом его экспедиции. Все же осталь
ное, что ои сделал вместе с (?го попыткой пройти к северу, было upeji- 
принято без ВСЯКОЙ разумной подготовки и без знания местных 
ВИИ, результатом четч) и была <'го гибель. Интересно, что во впем -

<;Ж\цано первое пересечение северного остра. 
110В0Й Земли, I^CT0 4 Hi>in оерег острова пока очень мало обследоваь

обследован Л, П. Вилышцким: а в 
Г', гидрографическая эьтлтеднция Морского Тредом- 

• Вс. на. „laftM jjj)e П])0П1ла вдоль северной части восточного берега 
Северного остпова. Все :чти TiarWu    . . . "

обширное поле обследования.
Лежащий к востоку полуостр<»в .>{мал долгое время также т>1‘ч-

г Г т Т  г изучения, и тольк'>‘
•Vn^tnu ” ^ла1одаря самоотверже1шому содействию В. \;
Житкова, } усеком у I еографичеокому (Х>ществу удалось слуря^дитч 
экспедицию, которп.п и обследовала полуостров.' Материгилы б и ч и

I еогфафнч(чзю1м Оби^еством вмсчпе е 1и>ртою 1р ь  
луострово.,^раб<.)таниою Оби\еством с^шмо^ т̂ио с Гланаым Г п б о г ь г  
фйческим Упргиьмеиием. ‘ ’̂ jpoipr
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11|)0ст{>анс*т1ю» которое леж ит далы по к Востоку меж ду Обской и 
KmiceiiokoH ryGcti, <*опершенно 01це не обследовано, на нем аб ‘̂олютно 
HRK<')i'o не было, (*амоеды т а м ‘ходят, но пз исследоьателей 'гам реши- 
1'ельно никого не было. Такж е и полуостров, леж;1щий меж ду южной 
HALtTi.io (K5<'Koii губы  и 1 ’азовской губой, тоже совершенно не обследо- 
IUIH, Реки Надым н ещ е пЛохо изучены, н на карте нанесены 
более нлк менее произвольно, Внутреннее пространство м еж ду ре
ками Об1.ю U Кннсеем было в 1008— О гл\ исследовано покойным лес
ничим Q. М аркграфом; к. со:кал(‘НИго, он был очень интересным рас- 
е,Кч^лчиком, но не умел или не хотел писать, так что от ег<» ])ассказов 
ничего не ост^ичось.

Вот, следовательно, в каком положении находится обследовани(‘ 
северио;^о побереж ья до Енисея и прилегаюн1,их к нему в]!утренних 
гср^м'транств..

О десь напраш ивается ^*казать несколько слов о тим морском п у 
ти, которыГс ведет из морей Западной Европы в у стья  больш их рек 
Западной Сибири. Об этом п ути  писали довольно, много, "‘ говорили 
ещ е больш е, но не всегда с достаточным знанием дела. Больш инство 
относится к этом у п ’̂ти с  каким то сомнением, а многие уверяю т, 
что в сущ н о сти  случайность играет т у т  больш ую роль, потому что 
\1погпе смотрят на морской п уть в Сибирь как на подспорье дли 
:^коиомического вывоза из Сибири и только.

Заним аясь этим вопросом более 30  лет, пола1’аю,. что несколько 
его зиаю и думаю, что этот п уть  имеет безусловно серьезное эконо
мическое значение. Все дело заключается в том, что всякий п уть и 
всякое дело, если  вы хотите его использовать, должно быть как сле
д у е т  обследовано, а не как' то случайно: то .тут что то сделано, то 
гам, все .это м еж ду собой не связано и н е 'д а е т  правильного пред- 
'^тавления о деле. В чем собственно заключаются трудности этого пу- 
ч*и; только в одном обстоятельстве: в возможности быть запертым 
плавучими льдами. Гидрографические исследования, выпoлнeнн^Je по
койным Л. И. Вилькицким в течение 7-ми лет в 90-х год ах прош ло
го столетия, ясно показали, что все пространство моря прилегающ е
го к Ю жному бер егу Карского моря и к Я м алу, и 'к  Обской и Ёни- 
еейской  1^бам, составляюп^ее заливы Карского моря, обладает чрез- 
вычайио благоприятными условиями распределения глубин. Д ело к 
том, что линии равны х глубин и дут здесь параллельно очертанию 
берегов, т. е. они не дают никаких отвлетений шпг развлетвлеиий. 
ае сбра^зуют никаких отдельных мелей, отмелей и т. п. Б ерега  здест, 
ниспадаю т соверш енно равномерно к наибольшим глубинам моря 
без каки х бы то ни было неровностей. Это имеет громадное гидрог
раф ическое значение для плавания. Например, корабль в тумане во- 
(пел в Кярское море и подходит к берегам Я м ала и мо
ж ет еоверш енно и не видеть его. В настоящее» врем я,‘ благодаря 
ф у д а м  покойного Л. И. Вилькнцкого, устроена етанция с искровым 
телеграф ом на мысе М аре-Сале, которая! всегда сум еет предупредить, 
тго вы подходите к берегам Ямала. Предположим, что вы в тумане 
иодотати на определенную  глуби ну, скажем на 12 саженей, тогда вы 
пожжете по этой глуби не идти смело к С еверу, даж е не гл-чдя на 
компас, и таким образом доберетесь до Обской или Енисейской губы  
бе-*) всякой опасности сесть на мель. Такое состояние рельефа дна 
соверш енно понятно, с ф изико-гидрографической точки зрения; с ие- 
:Ш1амятных времен здесь льды иагромождаются д р у г  на д р уга . сЛ-
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в несколько саженей глубиной и высотой.
н imn Z I .  давлением льдов, они сдкигаютсяИ при .-)1()м сглаж ивают дно.

(•it Tir п. затруднител1,ностп нлаванпл лиляют-
1МЖРТСЯ t.ln располагаются ежегодно. Нам
*ni^fn<‘ 1?, J  расположены „случайно", но что значит слово „сл у -

улице и встретили идущ его и;з за \тла н уж 
ного вам человека, а прошли бы вы здесь иа з минуты r m п 4 ; f ^ S
удачной встречи не было бы. Говорят, что это „случайность"* такие*
n > S '* M f f  не явлениями, или обстоятельствами, ко-
<1 п и>^Учалп. вся их случа]1ность нередко в этом и за1слю-
•■ тччГбы'бытГ я “ ''‘ случайные явления, то они пере-<лдли бы быть для вас неожиданностью.

Но о морским путем плавают уже лет 50.
«ож ш  Только об одном. Воз-
. ожно Олагополучнее доставить тот груз, который они везут Они чнают

“ T S ,  Z i ’ 'С „ "  i ™ ' " '  “  л , 7 ^
B aM im Y^ iJnt ;,п руководствоваться; но никто из пла-
т т и и и п «  „  занимается изучением распределения этих лг.цов
р т г ч ^ ^  появления и т. д. Это не их дело. Их дело провести
чт(У f  благополучно доставить его на место, а заниматься изучением
приятиГне^можР'Л»®^*^*®" правительства. Никакое частное пред- 
ч?чА выполнить подобного изучения. Правите.чьство иа-
• а. о заниматься этим довольно поздно, в 90-х годах гшошто! Г  сто

-

ш ш eSnT ?;r^ ^ ^ ^ ^^ ^  "  н е г о \ о в е р . ^ Г " ^ л о Т е -

р а б о п . в е л и с П ^ ^ ^ ^ ^

Г и ^ ^ п о й р а з л и ч н ы е ,  м ы c л п ^ .o з н и к a K  ? p v ко- 
- его Г в с я  00̂^̂^̂ раз.1ичный, вследствие

. ю™̂ ™. 'i4 .: „тггГ,е"Гя"г„ r / s 'T / js

Ч'.ифдт" n S 'J o M .  Г 3^ ™ х ' ' п л н ' * г т .  " Т  с?о“ и.тая "гулз"'-^ i

он считался невозможным ..следствие онт^шстей^ли';;.":;,;^^^^^^
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ным ооразим Бследстиио непзвосности ледяны х условий. Но через 20 
лет ;^тот п у ть  стал па(П’олько известен, что здесь сул ;ествует  правиль
ное почтовое сообщ ение пароходами ко всем портам Гудзонова зали
ва, не встречаюп1,ее за последние 20 лет никаких затруднений. Отче
го же :vro произошло. Исключительно от изучения тех  у(;ловий, кото
рые требовались для безопасности мореплавания. IJo ;->то (;сть задача, 
которая не под си л у никакому обн^еству краеведения, т у т  должно 
дейслт.овать правительство.

О бращ аясь же к деятельности обгн,еств краеведения, посмотрим- ' 
в чем >1се заклю чается задача обн1,еств краеведсчпш на (]св('.ре. К аж 
дое такое общ ество есть маленький научный уголок составляюищ1к;я 
иногда: из д в у х  трех человек— иногда из нескольких десятков чело
век. Их дело— обследовать окруж аю щ ее пространство; так как ника
кая прош лая экспедиция этого сделать не сможет. Всякая экспеди- 
1Ц1Я приезж ает на короткое время, она не в состоянии, в больш инст
ве сл уч аев, пробыть целый год йа одном месте и поэтому не може'г 

, исследовать целый ряд явлений, которые имеют годовой период. У к а 
жем, например, на озерные обследования. Начало таких работ очен1. 
)1едавно, все они вышли из |)абот очень известного покойного про
ф ессора Ф . Ф ореля, Лозанского ун иверситета в Ш вейцарии.' Он жил 
постоянно в своем собствеш юм домш '̂о в маленьком городке Морже 
на б ер егу  Ж еневского озера! Он заинтересовался им и, несмотря ш\ 
то, что он был только один человек, а озеро очень обширно!*, 
он в течение 20 лет его изучал во всевозможных отношениях. Его 
работа (2 тома) представляет и до си х пор руководство, Kai; 
нуж но исследовать какое бы то 1ш было озеро. Конечно, он мог ег(» 
и сследовать только потому, что он постоянно жил на берегу озера. 
Е сли  бы он жил в Париже или Берне, то это было бы невозможно. 
Не говоря о затруднениях передвилсения, он просто бы прозевал и,е- 
лый ряд явлений. Г ул яет он но берегу и вд р уг замечает какое нн- 
б уд ь кратковременное явление, он его записывает и таким образов! 
постепенно и незаметно имеет возможность произвести целую  работу. 
В этом то примере и ле^кит задача всех местных исследователе!! по 
отношению не только к озерам, но и  всяким другим  географическт1М 
явлениям. Примером такого обследования, хотя и гораздо меньшего 
п (5 об‘ем у, можно ук азать на маленькое озерко. Песцово, около Ни
кольского рыбоводного завода в Новгородской губернии. Оно был(' 
изучено этим рыбоводным заводом. Но это очень маленькое озе]>о, а 
сколько таких разбросано по России и ж д ут своего вр(‘М01П1. Я  i\v 
б у д у  говорить о работах этнографических, ибо здесь (^сть более ком
петентные люди по этому вопрос;у, которые вам вероятно уж е сказали 
или может быт1, скаж ут, наскольк(,> оби^естВа краеведения и в этом 
0ТН0ПИМ1ИИ м огут быть полезны. В экономическом отношении, в изу
чении промыслов, местных усл(]кВИ11 лснзни и т. п.— все это может дать 
чрезвычайно пшрокое поле деятельности и на северной окраине; Ро(;син 
для местных учены х общ еств. Все это мало изучсчю имс.чшо по T o ii 
причине, что на м естах этим мало интересовались. В течение моей 
жизни я об‘ездил много мест в России вдали от железных дорог и я 
убеди л ся, что у  нас всегда было очень мало людей, ннтер('совавш их- 
ся  подобного рода работами и вообп^е своим краем.

^Заканчивая свой доклад, позвольте высказать нолселание, чтобы 
общ ества краеведения задавались целями, кои они см огут выполнить. 
Чтобы они не задавались такими темами, которые выходят из круга
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я х  деято.чьиоети, как пример, к 1019  году; образовалось, уж е не пом
аню  точно где не то li Ярославской, jfe то в }Соетромской губернии, и 

небольиюм уездном городке общество иослёдователей. Оно *разо<‘лало. 
вероятно в pa îHJje м̂ ‘сл71 н между прочим в Географическое o6n;etrrbt) 
предложение 11риилт1> участие в устраиваемом им исследовании впеп) 
севера Ропсип; пул! :-)том укалывалось, что если у  вас иет с]>едств, тч) 
стоит обра'гн гь(*я i,* ппм и oirn эти средства иг*хлопоч\т для иас л 
центре.

1ак ая  иад11,ча, конечно, не есть задача обществ краеведенял. 
л сл и  ж общества ]улгеведепия займутся своим краевым ^;елом, то они 
принесут громаднейшую пользу России. Они именно сделают то, чего 
не хватало до сих пор и чего только совокупными силами мы н смо
жем добнтт.ся. Если же мы будем действовать каждый по отдельно
сти, то ничего не выйдет. Не ж дать же и здесь, что придут к нам 
новые варяги. Кто бы они ни - брлли, оцн нежелательигл и вредны, 
пора рпботать самим. /
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R. E. СНЕСЙРЕВ.

Русский Восток как задача краеведного изучения.
. С rioH5iTueM Востока в представлепин каж дого из нас об’^дц- 

«яется сложнпи сум ма проблем, картин, дсканин, уадач и достижений. 
ОгромнсГплкн континент с населением, равным половине рода чело- 
идзчеекого, е бесконечным разнообра'шем биологичееких, климатических, 
[^ л о ги ч е с к и х  и д р у ги х  перспектив, он уж е с этой стороны является
4]^исчерпаемон задачей для научны х познавании. Ио ьосколько у г л у 
бл яется  и разнообразится эта зг1дача, когда она от мира естественных 
лвлени1|, перебрасы вается к миру человеческой истории, ' ‘борьбы на- 
родов, в область к ул ьтур н ы х судеб. В этом случае, напр., столь сж атая 
историческая перспектпва д р у ги х  районов напшй планеты, не исклю
чая даж е и Европу, расш иряется в Азии до 6— 7 тысичелетпй отме
ченной исторической жизни, и эта огро'мная перспектива, с каждым 
лиш ним напряж ением человеческой мысли тгеустанно растет в гл у- 
•"̂ нну веков, открывая нам обольстительньле картшил С(*дого прошлого.

А  поразительное разнообразие племен, свойственное Азии, о нем 
Мвропа, пае,елейная одним народом, так как м еж ду итальянцем, англн- 
•ишином и русским ,*с точки зрения азиатского масштаба, едва ли есть 
р:гзница, никакого представления не имеет; а эта пестрейш ая кол- 
.ю кции языков, проходяпхая по всем ступеням язычной эволюции, 
территориально помегцая рядём, порою такие языки, как" китайский 
к!ли монгольский, м еж ду которыми и в содержании, и в форме про- 

.легает целая пропасть; а засыпанные землей, зане<м‘нные песком, 
и уда то пропавш ие вместе с водою стары е культуры , города, центры 
:кизней, об одном из которых егце недавно привез нам ве(-/гь Петр 
^Сузьмич Козлов? Разве эта сумма научны х объектов и тем не должна 
пораж ать наш его воображения.

bio это не все. Восток интересен не суммой только (*воих, ему 
«‘войственны х, идей и запросов. Он связан тесно с Европой, физически 
лиш ь своим скромным и небольшим полуостровом, но духовно крупным 
и властным миром последних :^авоеваний человеческой мысли и по- 
‘̂ледним этапом к ул ьтурн ы х достижений. И вот тема о в;чаимоотиоше- 

•шях Востока с Западом, тема об их взаимном влиянии, заимствова
ниях и сравнительной ценности является тем вопросом, часто живым 
н первым, который входит неот’емлемым слагаемым в основной вопрос*, 
о Востоке.

Однако, признав увлекательную  слож ность и разнообразие вон- 
росоов, связанны х с т^\мой о I W c t o k c , мы должны будем сказать, что 

темя угл уб л ен а  enie очен г. слабо и ж дет еп;е большо1\ работы н 
миогйх работников. Е(;лн вы бр^1сите хотя бы беглый взгляд на Азию 
н ее целом, то она представится ваш ему взору поверхностью весьма 
разнообразной с точки зрении опознавательной. Индия, ^1пония, части 
Сибири, мот райоиы, где научный зонд глубоко и разносторонне nynieu
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в изуча»‘мио тс.'ю. Но лест» (jencji, и б л а ст л 'lecjoi; и тундр,'Га*слм.-Мнкан, 
Тибет, oc()6(iniio его юго-восточтлй угол, нос :ул> те районь?, о которых 
пнтлплогл'ь люд(;ка>1 до1юлы-/гву(ггг‘я (‘-ам1лмн гягромних|[ и лог^врхно- 
стиыми данными. В каких мостах Лунн иьг иыеет»; меп^орологическиг. 
станцпн, чтобы мл 11олуч(?нпого цифрового мат<^р(1а,яа гогщать надеж
ную климатологичеекую картину. Их почти нет, п п ти л  ен(аення •> 
климате гадательиы и 1триблн:иггсльны. Ь]сть .(л ]{о:]можноет}> к ш ( ‘- 
('овым явлениям Азии применить статиетнческий магод, w » cнлi>F^eIf- 
шее орудие научного опозг!аваиия. Очень и очень редко. »^наете ли вы 
-ХОТЯ Г)ы приблизительно те ]соличества людских наконлении в Азин, 
которые тпк интересны для всяческих В1Лводов. Знаете ли вы коли
чество насел(‘ния, ifaiip., Китая, Тибета, даж е Афганиста1Га, я не п»- 
ворю уж е об азиатских трущ обах. Нет' вы не знаете. »>нае/п‘ ли bfj 
двилсенне :ггих групп. Опять таки нет. И мог бы приве«*/ги примеров 
сколько уго,дно, но ук аж у ен;е на такие, ко'1;орые так давно п сильно 
увлекали мыслящий мир Б]вропы. Напр., вопрос о 1гервоначал]>пой ро
дине арийцев, когда-то бросавший наших п[)аотг;ев из одного угл а  
Средней Азии в другой, и затем начавший :->ту игру в ь*<ч'ли чуть-лн 
не по всему пространству Европы, занигмавпип”! три поколения ученых 
и наполнивший целые томы печати, разве он о т  :л ’01'г» длительного 

получил свое репгптельное слово. А :->та г.чубоко трогательная 
тема о первых ]^одах мировой истории, которые »*)дуа1)дом Meiiepow 
приурочиваются с подозрительной аккуратпост1,ю к 4241 г. д<> Р. X.. 
а, Винклером п Петри, по разным соображениям, is какому то момент,  ̂
за 5 т. лет до Р. X. А вопрос о том, кто были сумерийцга. первые 
зодчие здагшя обще-человеческой т.'ультуры. Н всюду вопросы, всюду 
сомнения, всю ду только подходы к Истучным решепияи. Разш* мы не 
вправе сказать, 'гго нива, изысканий в Азии только (‘.чегка и небрежно 
Поцарапана^ но оиа не пройдена ни сохой, hit плугом, чтобы мы тгоз- 
волили С(м5е л̂ да̂ ь̂ благодатной жатвы.

Но ]i этой неут(;шительной картине*<*остоянпя наших <*»сденнй 
о Востоке есть одна отрадная ос‘л)бенность. [?осток широкое и перво
бытное поле исследования; тг здесь нет традиций. 1{ет европей(^ких 
шаблоно1>, каких либо с ‘ужива1оп1,их рамок, здесь 1Нирокий простор 
для самобытных приемов, новых подходов и в(‘яческих попыток. Л 
так()(‘ обстоятель(^тво самым благотворным образ«)М действу<'т на на- 
чинаюпще научные силы. Нзобилио тем, образов, заданий [>аскрывает<ш 
пред их молодыми глазами, i] одной <*.Т()роны, не«.*конча('МО!‘ море 
Bonpocoii и с другой— полная свобода их [)азреп1ения. И огдп  пс'рвыс' 
итагИ их оудут ^нескладны, ('слн подходы буд ут  пеискуспы, то вся 
эта неудача дебютанта 1цедро 1'.ознагра5кдаетоя обилием 1;а[)тип и 
больпюй.(суммой коррективов. Пусть даже 1ис работа не да»д' выводов, 
то какой о1"ро 1̂иы11 материал привезет начинак)П1,ий для посм(‘дуюп1,их 
обработок, г. кабин(‘тах и .чабо))аторнях всех сто.пиц мира. Мта роль 
Востока, как 1нколы и тренир(ни\и д.чя ас1шрантов науки, всегдг! 
играла и будет играть крутшую роль. Сшыько имен, став1пих потом 
знамениттлми и даже, великими, до.ттжны быть признате.1ьны Р»осток\ 
за его гостеприимство и и[)пют. Кому не известны им<Ч1а Cunnin^ham 'a 
Raw linson’a, Lass(4i’a, S a y e r ’a, Раверти, Рихтго(()ена, H oinm ela; наших 

Ирж(чшлы1кого, 1Соз.чова, «Ъедченгсо н мн. др. Прочитайте 
их биографии и пы часто найдете, что Восток их принял к сво»̂  пс- 
следоват(‘Л1,ско(  ̂ лоно еще Д('тьми, их взрастили выпустил гигаитаме 
науки. 1V)CT0K может об г>тих свг>их пито><цах »*казать. как <‘ка:<ал1
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Наполеон в день Ваграма о своем погибшем Ланне: „я  его получи.п
пвгмеем, а теряю в нем великана'*.

Я  счел необходимым упом януть об этом факте, может быть для 
многих каж ущ ем ся частным и мелким, но при моих скитаниях по 
Азии мне он бросался в глаза и для меня трогательна была та приз
нательность и увлечение Востоком, которую до могилы несли (*. собою 
зтн его научны е питомцы.

Е сть  одна сторона дела, при изучениях или просто отношениях 
к Востоку, которую  нужно выделить при пашем рассмотрении. А ль
брехт Вирт (А. W irth ), автор интересного тр у д а  D er G ang der W eltge- 
sch ich te , в свои молодые годы отмечал мысль о страсти  научны х 
деятелей к уничтожению Европы и к возвышению Азии на недося
гаемую вы соту. Но в чем же автор видел подобное возвышение Азии! 
Да в очень безобидных и кабпнеТных, притом в очень ограниченных 
вещ ах, вроде бесчисленных тысячелетий вавилонян и китайцев, скеп
тического глубокомыслия Востока по сравнению с Европой, и ничего 
больш е.

Мою впечатлительность чаще смущ али иные отношения и ины(‘ 
подходы к явлениям Азии, которые я склонен назвать предвзятыми, 
по ‘ отсутствию  в них мотивов п пренебрежительными, высокомерными 
и придирчивыми, по основному в них вложенному тону. Конечно, и 
области естественны х явлений подобная предвзятость сказывалась в 
довольно скромных и скоропоправнмых размерах— таковыми были, 
напр., оценка об'ектов при военно-географических исследовапиях. 
слишком раболепно повторяющ ая европейский масштаб, напр., темы о 
реках, климате и т. д.; европейская шаблонность при изучении азиат
ски х языков, которая слишком пренебрегала особой психологией этих 
языков, их соверш енно иной структурой , их своеобразным построе
нием речи, затем скорее просто перевод на европейский язык, чем 
искреннее выяснение многих социальных и административных поня
тий Азии и т. д.

Но это все было сравнительно терпимо. Резче и грубее сказы
вается отношение к азиатскому, когда оно касается культурно-соци
альных явлений и сфер практических устремлений. В первом случае 

' все азиатское прошлое, настоящ ее, его особенности, уклоны— окра- 
ш ивается постоянным одиозным придатком, сводящим это азиатское 
к чему-то неизбежно грубом у, кровожадному безэтичному или отста
лому, ' нескладному, второсортному... Я  много мог бы сделать ссылок 
на эту тему, но не стан у разбрасы ваться по лабиринту примеров и 
позднее приведу только наиболее поучительные, Д аж е у  таких иссле
дователей как Владимир Иванович Ламанский, привыкш их, казалось 
бы к обчастям высоких обобщений и духовно-нравственных запросов, 
вы’ найдете в его бропш ре „Три мира азиатско-европейского мат(^ 
ри к а"— такую , напр., фразу: „миллионы азиатов коснеют теперь в
гордом довольстве своею дряхлой цивилизацией, или прозябают на 
н ал и ч н ы х  ступ ен я х той одичалости и грубости, до которой способно 
т о н к о  дохояить человечество^. Что уполномачивало Владимира Ива
новича Ламанского на такую  ж естокую , несправедливую  и явно не
научную  фразу. Только глубоко закоренелое европейское чванство, и 
своем шнро^ком размахе доходяп1ее даже до мыслителей высокой марки.

Я  не стан у утр уж д ать  внимание присутствую пщ х рассмотрением 
того, как могло получиться подобное отношение Европы, это повело 
бы меня В сторону.
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Больш ая научность, об‘еквивнооть и, главным образом» скромностт. 
должны были бы нам показать, что в Азии мы имеем дело с совер
шенно иной психикой, иными навыками мР1шления, иной этикой, с<» 
всем иным, для нас чуждым и мало понятным, и только. Мы гово
рим: „я  поднялся во второй этаж “ ; японец будет говорить: „первый 
этаж уш ел из-под моих иог“ ; мы читаем: „Отче Наш " и пронзим Созда
теля мира о насущном для сегоднешнего дня, а ученый мусульма- 

, НИН, преклоняясь пред возвышенной простотою нашей великой молит
вы, не в силах понять, как можем мы просить чего-либо у  бога, чего 
не делает и грудной ребенок по отношению матери; он дополнит, 
что их молитва состоит В непрерывном славословии Аллаха, и так на 
каждом ш агу. Всю ду иначе; всю ду иные полюсы переживаний и по
ниманий и поэтому ясно, что усвоенный Европой подход к азиат
ским явлениям, полный предвзятости, предрассудков и спесивости, не
справедлив, он мешает объективному и уравновеш енному изучению 
Востока, туманит связанные с ним картины и делает опознание его 
просто ненаучным, а по тому и далеким от правды. До каких разме
ров и безрассудства доходит подобное отношение к Востоку, позволь
те мне иллюстрировать несколькими примерами.

Нам всем знакома 1Голитика англичан к Индии и как бы мы нж 
смягчали таковую или, .наоборот, ни пробовали ее опорочить, се 
основной колорит хигцничества и купеческого грабительства, вероят
но, у  всех останется достаточно установленным. Но все-ли знают, что 
для обоснования подобной политики пускаю тся в оборот всякие quasi 
иа^^ные или идеологические предпосылки. Одна из «их сводится к 
тому, что англичане, более высокая, даровитая и просвещенная раса, 
йко бы благодетельствуют другую  темную, отсталую, бездарную, пош
лую. И вот тип этой то бездарной расы наполняет своим грустный! 
содержанием довольно большой ассортимент политико-научной лите
ратуры  англичан. Я  говорю литературы, потому что в об ходном раз
говоре или в организации британской жизни в Индии это презри
тельное отношение к туземному сквозит на каждом ш агу, об этом не 
стоит распространяться. Но именно в литературе. Просмотрите т р у 
ды— сотню трудов— англо-индейцев— будут-ли * это труды  политиче
ские, экономические, военные и др.,— на страницах их вы найдете 
этот унижённый, оплеванный и забытый тип индуса: он труслив, л у 
кав, бездарен, лжив, легкомыслен, безхозяйственен, скрытен, полити
чески ограничен, пусто-болтлив и т. д. и т. д. Напрасно наиболее 
справедливые и человечные из англичан, в роде Сюлливана, Чаклина, 
генерала Смайта, Дигби, лорда Лиштона и др. пытались отрезвить ж 
сгладить эту злостную буффонаду своих соотечественников, напр., 
генерал Джон Адай говорил по этому поводу: „мы слишком строго,
да еще по еврепейской мерке измеряем людей, развивш ихся при со
вершенно иных условиях"... Д ругой напоминал своим соотечествен
никам даже о темной коже Христа, чтобы сдерж ать их злобству
ющий пыл. Их одинокие голоса были заглушены дружным ревом 
одичалых и забывшихся „просветителей".

Может быть будет неприемлемым или просто обидным для на- 
juero собрания, если я поставлю вопрос о том, правы ли англичане. 
Конечно вы скажете, они неправы, заносчивы, дерзки, лживы, но все
ли достаточно сознательно вы скаж ут подобное решение. Эта мысль 
обязывает меня несколько остановиться на подробностях.

{ 1 6 2  )



Пре-жде всего не могут онн усум ни ться и.1и как-либо посягнуть 
НА дарование и полет мысли того народа, который создал санскрит, 
наметал основы грамматики языка, создал такие народные эпосы, как 
М агаогарата и Рамайана, дал миру циф ру и музыкальную гамму и, 
наконец, в области религии выдвинул на сцен у такую  величину, как 
С аки я Муни, более известный миру под именем Будды . Из области 
усп ехо в  математических мне хочется привести только один, но край
не назидат'Ьльный пример. И ндусские математики умели уж е реш ать 
неопределенные уравнения второй степени, пользуясь для этого так 
называемым циклическим методом^). Замечу, чтобы оттенить величие 
'.iToro факта, что тот же прием впоследствии был предложен знаме
нитым 1̂анграижем в 1769  г.,^) т. е. вероятно, не менее д в у х  тысяч 
л ет  сп у стя  после подобной же удачи какого то темного и, по мнению 
англичан, глупого индуса.

Х отя  целое столетие рабства отозвалось крайне дурно на раз
витии индусского характера и дарования, особенно же вредным в этом 
отнош ении были политика и режим англичан, при которых за целое 
столетие ни один индус не занимал высокой должности,®) тем не менее 
и теперь презрительное отнош ение англичан не может найти себе 
оправдания, если оно вообще может иметь таковое.

Сами англичане признают дарования туземцев в отдельных с л у 
чаях, вы хваляя, напр., и х знание английской литературы  или англий- 
<^кого языка, преклоняясь пред военными достоинствами некоторых 
племен, *) онн должны были неоднократно признать и физические 
достоинства туземцев, так как не один раз были до глубины  душ и 
шокированы, когда туземцы, нередко во главе с туземным принцем, 
разбивали британских спортсменов в партиях крикета или поло,—  
факт, как известно, сущ ественной важности для сынов Альбиона.

Такие представители литературы , как Рам Празад Сен или 
Б арат Чандра Рай, или более позднее, как М аду С удан Д атта или 
Гем Ч андра Банардж и,— науки: Н ауродж и Додобхаи, сэр Томас М ут- 
гусаи  А йер,— знаменитый законовед и юрист; С. Ранганадга Састри, 
крупны й лингвист— философии, как: С. Ранганадга М удэлиар или Рам 
М огун Рои '(R am  Mohun R oy), или наконец, административной дея
тельности, как: С а л ^  Д ж енг, сер М адгава Р ау, сэр Динкар Р а у , сэр 
А м аравати Сеш айя Саш три, С. Рангачарлю, В, Рамайенгар, сэр Се- 
ш адри А йер и многие други е, сделали бы честь любой стране и бы
ли  бы л>"чшими ее сынами...

П риведу д р угой  пример, который, может быть, и не встретит 
среди  вас единодуш ного сочувствия. В истории военного искусства 
значится небольш ая семья так называемых великих полководцев. К 
этому р азряду военной наукой отнесены Александр Македонский. 
А ннибал, Цезарь, Г у став  Адольф. Евгений Савойский, Тюреннь, 
Ф ри д р и х Великий и Наполеон... Как видите, за исключением Анни- 
бала, по своим достижениям и размерам борьбы, может быть среди

*1 Известный нсторнк-математик Ганкель (Zur G^schichte der Matheraatik 
im Altorthum und M itlelalter. Leipzig 1874 r. стр. 200 и 205) поражается глубиною 
я тонжостыо этого метода.

3) Sur la solution d’une ргоЫйтс indёfeгminё du 2 degn .̂ Memoires de i’Acade
mic de Berlin 1769 r. т. IXIII

•) Cm. напр. A. Handbook of tho ogbting Racos of India, dt P. Л Boiiarie,- 
C<alcutta Г.
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них наиболее великого, вое остальные сплои]иые европейцы. Не стран
но ли, в этом Олимпе з а в о е в а т е л е й , вы не н а х о д и т е  ни Члнгиса ни 
Тимура, ни др уги х полководцев Азии. Почему, на каких основа
ниях. По каким признакам. Не ждите ответа. Чванливая • Европа 
умеет помолчать, когда это нужно. А  на самом деле, ни по силе воен
ного д ер зн овен и я , ни по размерам завоеваний, ни по грандиозности 
целей, ни по количеству примененных войсковых масс, даж е по топ
кости тактических форм— едва ли кто из европейских пояковедцев, 
отмеченных штемпелем „великого", мог сравняться с Тимурм, не го
воря уж е про Чингиса. Может быть, один Наполеон е!це в состоянии 
скромно и то отчасти приблизиться к этим гигантам военного дела, 
А такие „великие", как Густав Адольф, Тюреннь, Ф ридрих Великий, 
вертевш иеся на стратегическом пятачке, со своими воюющими отря- 
диками!— Разве их можно поставить хотя бы на приблизительный 
уровень с азиатскими „сокруш ителями" народов. Ни в коем случае.

Но, лишив военных вождей Азии того ранга, который им по пра
ву принадлежал, Европа этим не довольствовалась. Сильно доверяя 
или желая верить разным росказням средневековых миссионеров, 
осудивш их и оклеветавших в своем слепом фанатизме и европейском 
самооболыдении все азиатское, ее народы ,'ее крупных людей, евро
пейская историография пронесла этот несуразный и глубоко ненауч
ный масштаб вплоть до ближайших Дней. И на фоне.этого масштаба 
появились глупо-жестокие опустош ители стран, разгульно-кровавые, 
самодурные, развратные и т. д. Чингис и Тимур. Разреш ите мне не 
входя в подробности, сказать, что это сплошное недоразумение или 
тяжкая неправда. Это вам давно бы сказали азиатские авторы вродо 
Ибн-ал-Ассира, Джувейни, Бабура, Абуфазля, даже Дж уздж ани, ко
торые естественно не лишены некоторой доли пристрастия, если бы 
вы имели уд ач у ознарм иться с ними. В Европе честь, может быть, 
первой попытки подойти более спокойно к этим великим людям при
надлежит Гиббону, и его характеристика Тимура, правда, еще роб
кая и нерешительная дает нам облик этого человека, с 'которым 
можно уж е мириться. Чингис был менее удачлив; он долго оста
вался при своей старой характеристике и только ближайшее время 
начинает снимать *с него злостные и мстительные уборы  евро
пейской клеветы и глумления. С чувством большого удовлетворения 
на страницах интересного труда Василия Владимировича Бартольда 
„Туркестан в эпоху монгольского завоевания" я в свое время прочи
тал характеристику Чингиса и нашел в нем много сдвигов 
в сторону исторической правды. Упоминания о том, что Чин
гис не предавался разврату в той степени, как большая часть его 
потомков, что ни в одном из его поступков (а он мог „спокойно изби- 
ват1. людей тысячами") нет признака бесполезной жестокости или 
самодурства, явля!;:)тся отрадным новшеством ?̂а фоне прежних злобно 
однообразных оценок и характеристик Чингиса. Я  слышал, что в 
настояп;ее время в 1̂ ерлине печатается труд Василия Владимировича 
Бартольда „Биография Чингиса", мне хочется верить, что почтенный 
автор даст нам образ этого загадочного человека, еще более очип^ен- 
ный от ненаучных и злых придатков.

Упомяну егце о предвзятой классификации азиатских религий, осо
бенно Ислама. Я не разумею при этом чисто религиозной точки ’ зре
ния, страстность, которая мне еп;<‘ понятна и егтественна. Но я разу
мею те хулительные течения и тот почти презрительный то1ь которым
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так часто проникнута европейская печать, даж(* претендуюп;ая на 
научность. У  английского переводчика Хидаи (комментарий м усул ь
манского права) по ад р есу этой книги, уж е потому крупной н свя
щенной. что ею ж и вут миллионы народов почти полторы тысячи лет 
и хотя, быть может, скромно п несовершенно, но ладят свой быт и 
примиряют взаимные интересы, я нахож у, например, определение, что 
коран „это необыкиове1П1ая смесь пустословия и юридических толко
ваний". А  ведь это говорит человек, достаточно углубленны й в сущ е
ство м усульм ан ски х идей и постановлений.

Но европейцы пристрастны  и деспотичны к азиатам не в одной 
.чишь духовной области или в сфере научных подходов. Есть ещ е 
<*тороны— практической жизни и политических устремлений,— где 
Европа повела себя по отношению к Азии, как завоеватель, грабитель 
и эксплоататор. Считая эту сторону вопроса входящ ей в мою тему 
лиш ь косвенно, я очень доволен, что могу не см ущ ать ваш его вооб- 
ра:кения картинами того, как наше купечество спаивало бедных оби
тателей Северной Сибири, скуп ая  за бесценок пуш нину, как британцы 
войной заставляли китайцев покупать отраву для своей страны, как 
те же британцы начали войну с Афганистаном во имя насильственных 
достиж ений, как те же британцы полтораста лет властвую т над мно
гом и.тлионной страной, выжимая из нее под обольстительным флагом 
к ул ьтур тр егер ства  последние соки и т. д. Позвольте помянуть об 
этом и покинуть этот печальный вопрос.

Я  отвлекал ваш е внимание до сего времени Востоком вообще, 
так  как в очерченных мною сторонах темы этот Восток и Русский 
Восток м еж ду собою совпадают. Мы и при изучении Р усск ого  Востока 
«сталкиваемся/.^ тою же огромною суммою тем во всех областях чело
веческой пытливости, с тем же слабым размером научны х достижений 
и, наконец, о тем же предвзятым и пренебрежительным отношением 
к* миру азиатских явлений; может быть, по вторым двум  пунктам мы 
найдем некоторую разницу, если не в сущ естве дела, то хотя бы в 
гон^чьностях. Если Восток вообще слабо исследован, то по отношению 
к Р усск о м у  Востоку нам значительно приш лось бы сгусти ть краски; 
здесь неисследованны х областей еще больше и здесь применение 
строго научны х приемов изучения еще затруднительнее, здесь далекое 
прошлое ещ е глубж е занесено слоями земли, и к нему eni,c менее при
менен т р у д  археолога, лингвиста и т. д. Дикость и бедность мест .
наш его Востока, наша сравнительная отсталость могут быть доста
точны для об'яснения этого нашего греха пред Русским  Востоком.
Во всяком случае, для на^^ной мысли здесь по старому полный про
стор, как в областях естественных, так и в сфере» социально-культ^т)- 
нн х исканий.

Но в смысле пренебрежения или высокомерия к азиатскому мы 
уж е гораздо менее греншы, чем Европа. Такая литература, как у  ан
гличан по отнопхению к индусам, для пас невозможна, она (vmniKOM 
ч уж аа и 1ика для naniero примирительного и доброго миросозерцания.
На "Wo имеется много причин, на которых позвольте не останавли
ваться В этом нашем отношении к Востоку сказы вается вся обаятель
ность р усского  народного гения и вся ш ирота его культуртрегерски х 
возможностей.

Если ещ е  наши летописцы называют Ьатыя „лютым зверем*^, 
м еж ду тем как он не только от самих мош^олои получил прозвание ,
^доброго хан а" (саим-хан), но прославляется за свою крото(*.ть, спра-
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ведливость и мудрость мусульманскими и армянскими ищжтелями. 
то ЭТОТ факт скорее можно признать исключением, чем правилом. 
Конечно, и мы не лишены известной доли пристрастия, предрассудков 
и даже порою высокомерия к азиатскому, но по сравнению с евро
пейскими эти тона у  нас значительно смягчены и более терпимы.

Но в картах Русского Востока, помимо черт, общих с Востоком 
вообще, пред нами вскрываются новые черты и задачи, делающ ие еп^ 
содержание более сложным, знаменательным и колоритным. Русском у 
Востоку присущ а та своеобразная особенность, что он органически, близко 
и длительно^ связан с русским миром— его народом, историей и ук л а 
дом жизни. Эта связь подала в свое время повод Ламанско^^у к со
зданию очень йнтересного понятия о Среднем Мире, как место межд\ 
собственной Европой и собственной Азией,— понятие, может быть, до
вольно шаткое, но характерное, как илл'юстрация тесной и глубокой 
связи между русским, (правильнее славянским) миром и прилегаю
щим к этому миру Востоком. Эта связь имела свое подтверждение ж 
в более грубы х иллюстрациях, начиная с фразы Вольтера о том, что 
довольно поскресть немного русского, чтобы найти в нем татарина, 
и кончая воззрениями Духинского и его последователей, не признаю
щих славянизма великоруссов. Конечно, в русской мысли бывали 
такие течения, которые старались отнести и затуш евать взаимовлияние 
Востока и Россия, оторвать последнюю из сфер азиатских и, хотя 
насильственно, но включить ее в семью европейских народов, как*-пч< 
старались опознать и проповедывать некогда западники, в частностей 
наблюдались тенденции' само татарское иго, казалось бы огромным 
фактор нашей истории, свести к какому то мано влиятельному исто
рическому эпизоду, как это чувствуется у  С. Ф. Платонова, но уго 
голько исключения. Русский Восток, это совершенно очевидно, давно, 
длительно и тесно связан с русской историей и ее народом. В этом 
сплетении интересов, пониманий и навыков трудно даже установил., 
кто больше влиял и кто более поддавался влиянию; может б ш ;. 
раньше главенствовало влияние Востока над нами, а в новые времени 
почти очевидно, что влияние над последним перешло к русском у на
роду. Задача трудная для решения, но ее не надо еще более осло^,- 
нять придатными вопросами о злых или добрых влияниях, о ретрогр,!- 
дирующем влиянии Востока, противоположном воздействии России ы 
т. д., и т. д... все это вставки условные, делу не помогаюпще тольк<* 
отрасти и излишние заблуясдения. ,

Едва лн можно сомневаться, что Восток, близко н длительна 
связанный с судьбами русской истории, :)аимствова.п из богатств p v  - 
екого народа огромную сумму кул1.турных ценностей и навыков а .■ 
другой стороны сам пропитал нашу народную массу и ее творчеств» 
сильнейшими влияниями; довольно, чтобы представить себе это 
достаточной убедительностью, остановить свое внимание на особен
ностях русского языка, наших народных обычаев, на национадьннх 
чертах русского народа...

Эта органическая связанность русского мира с востоком закдш- 
чает в себе обилие своеобразных особенностей, а рядом с этим немал., 
культурных и практических ценностей. Россия, это во-первых физи
ческий к духовный мост между Европой и Азией; затем, близость к 
Востоку, врожденная и веками вскормленная способность понимания 
его и умения подойти к нему делают Россию крупным фактором пр« 
peiiK'HHH всяческих восточных вопросов вообще. Россия часто бид*
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то авангардом, то аррпоргардом в .мущуты «*остлзаний и борьбы В̂ >- 
гтока с Западом.

Но эта же сторона вопроса придает и:]учеиню Русского ГЗостоку, 
гу особенность, что делает таковое зеркалом наш их судеб и нашеП) 
русского миропонимания. Р усский  Бо(‘ток это не только область идей, 
настроений и особенностей, лежаш,их вне нас и потому интересная 
только по каким то научно-об‘ективным признакам. Нет. Это мир, нам 
близкий, родственный, это картина на<*, самих, хотя бы как то изме
ненная, может быть освещ енная лучами иного солнца или приоста
новленная на тех  ступ ен ях развития, каковые уж е давно миновал 
русски й  народ. Н если реш ение кру1П1ЫХ вопросов о сущ естве р у с
ского миропонимания о коренных особенностях русского народа, о 
тех или ины х  предполрженях и попытках в области переустройства 
(^удеб р усской  истории является и с теоретической и с практической 
стороны роковым, насупщ ым, упорнох стучатпдмся в двери нгш ей ум- 
сивенной и нравственной пытливости, то какую  огромную роль при
обретает в этом случае Р усск и й  Восток, как близнец нашего всена
родного уклада, как зеркало, хотя бы несоверптенное,— наптего нацио- 
иальниги сущ ества.

За эти последние года русски й  народ пережил несказанно много; 
'viH лиш ены возможности говорить об этом спокойно, но если отойти 
от всяких условны х масштабов оценки нами пережитого, а посмот
реть на вещ и, объективно трезвым взором мыслителя, то невольно 
задаеш ься вопросом: не ответила ли бы история и природа Востока 
на некоторые запросы, связанные с тем, что мы переж или и не имело 
ли бы смысла в той связи с Востоком, о которой я сейчас говорю, 
искать некоторых средств и помощи как к прогнозу будущ его, так и 
к их текущ ем у регулированию . Ведь в тех злобствующ их ярлы ках, 
которые З ап ад наклеивал на явлениях нашей революции и которые 
он соп рягает с особенностями азиатизма (Socialism us asiaticus) 
есть, помимо некоторой оскорбительной доли правды, также и преду
предительное напоминание о нашем двойнике, который так решительно 
был забыт в наш и бурны е дни, а забывать которого в такие то дни
пож алуй и не годилось бы.

Нет политики без известной прозорливости, нет ш ироких обще
с т в е н н ы х  и л и  государственны х мероприятий без пророческого взгляда 
вперед но такие заглядывания вперед требую т широты анализа.

. «ложности уч ета  и всесторонности соображений. И вот в этом то 
вуммировании исходны х данных видная роль должна принадлежать на
ш ем у В остоку и у ч е ту  взаимоотношений меж ду ним . и всем нашим 
прошлым. Понятый правильно и углубленно, Р у сск и й  Восток должен 
принести свою больп1ую помощь при попытках опознать и провидет)> 
б уд ущ ее судеб  России. Я  не взялся бы конкретизировать или упро
щ ать до какой-либо наглядности эту слишком общую и сложную 
чм сль но моему личному пониманию она ри суется  довольно ясной, 
а все мною сказанное выпте дает достаточный ключ для ее ура-

зумения^^^ -теперь остановить ваше внимание еще на одной (yropoite 
Р у с с к о г о  Востока, которая его содержанию придает несколько мисти
ческий и легендарны й характер. Дело в том, что этот Восток ни 
больш ой ЛИНИЙ соприкосновения входит в связь с народами желтого 

а главное, пож алуй, он сосед с Китаем. Как известно, мысль 
Г к он ч и н р  мпра в обиходных сказаниях н верованиях русского на
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рода, иногда связыналась е каким то конечным иод‘емом Китал, кото
рый должен был покорить весь мир. В Средней Азии я также 
встречал это поверье. Я  никогда не зибуду, как в китайскую  войну, 
наткнувш ись случайно в Кажгарии на китайца, командовавшего 
конной лянзой, я лично мог удостовериться в том исключительном 
уж асе, который он внуш ал сопровождавшему меня к и р ги зу .. „Ов 
уж асны й", повторял мой кпргиз с перекошенными от страха глазами. 
М вот это убеждение в могущ естве Китая, его конечном пробуждении 
п в покорении им затем всего мира, является, повпдимому, повернем 
многих народов, распространенным на огромной площади Европы и 
Азия. О ткуда оно, почему оно создалось и так упорно держ ится, я 
не мог бы об‘яснить, но я несклонен ему удивляться, как и многим 
другим курьезам, сохраняющимся в тайнпках народных дум и сказа
ний. Однако несколько странным я нахож у то обстоятельство, что 
указанное сказание о грядущ ем покор(‘Нпи мира Китаем, превращ ен
ное в более рефинированную форму „желтой опасности", нашло себе 
доступ в интеллигентные п довольно широкие круги как Европы, 
гак и России. Всему миру известна картина Вильгельма, предупреж - 
даюп^ая народы Европы и советующ ая им „блюсти свое достояние“ . 
Картинка стильная и не лишенная красот, но, к сожалению, :*ск-мо- 
нарх Германии на своем веку столько говорил сильных слов и столь
ко рисовал грандиозных образов, часто прикрашивая ими лишь свои 
политические, часто узкие и эгоистичные замыслы, что и пред лицом 
этой картины остаеш ься в недоумении: отражает ли она истинные 
мысли художника и единомыслящего с ним круга людей или это 
просто театральный жест политического Мефистофеля, скрывающего 
посторонние цели, а внутренно смеющегося над своим собственным 
жестом.

Более веры и внимания заслуживают мысли нашеп* философа 
Вл. Соловьева; эти мысли еще недавно многие из нас склонны были 
<зчитать пророческими и находить в них печать глубокой прозорли
вости. Увы, время шло, пролетела над нами мировая войне, как 
01’])0мный корректив человеческих дум и заблуждений п как пока
затель будущ его, и пророчества Вл. Соловьева" ма,то по малу поту- 
<‘.кнели; ныне их может быть и забывают. Но как же теперь нам 
рисуется. Есть ли возможность, хотя бы и да,пекая, будущ его иад- 
вижения на Европу желтых полчищ и оседание желтого мира ва 
кладбип^е Европейской культуры . Конечно, как смотреть на все то, 
что переживаем (;ейчас мы и до некоторой степени Европа. Здесь 
равно возможны две гипотезы. Если переживаемое ныне есть начало 
какого то нового периода, новой зари человеческих устройств и до
стижений, то... желтая опасность отметается сама собою, она ее 
осущест1шма, так как разобьется о монолит новош и лучезарного 
человеческого общежития. Но если переживаемое есТь не начало, а 
конец, умирание Европейской культуры , как умерли когда то Греко- 
Римский мир или еще раньше всемирные монархии 1>лижней Азии - 
н такая гипотеза да.пеко не досуж ая басня, то на образованную на 
(»6ломках Европей(‘кого мира пустглгю может покатиться та людская 
волна, знамя которой к этому моменту будет наиболее ярким, и уп ру- 
rocTf. народных устремлений которой будет наиболее сильной. ]\ зтом 
«•лучае возможна, конечно, и желтая волна народов.

Но если такая манера рассуждат?. в наше время ре.ипизмв и 
искания :жономической подоплеки может показаться »*.пишком лргрндар-
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ной li мистической, есть д р угая  сфера наблюдений, где желггая опас
ность конкретизируется в более уловимые реальные формы. Послед
ние наблюдения специалистов показывают, что китайская переселен
ческая и колонизаторская волна неудержимо ползет по -Монголии и 
М анджурии в направлении к северу. Более ясное <̂ е начало отме
чается 1902-м годом. С тех пор до нынешнего года южную Монголию 
и М андж урию  нуж но считать потерянными для целого мира, а в част
ности для России. П олитическая печать Америки так на это дело и 
смотрит. Она считает Дальний Восток ныне достоянием желтой расы 
и готова этот принцип распространительно толковать вплоть до фор
мулы „А зи я для азиатов''. К уд а  и с какой быстротой покатится дальш е 
ж елтая волна, кто это скаж ет. Во всяком случае, ее угроза чувствуется* 
уж е у  ворот Тибета. Во время мировой войны целый ряд китайских 
поселков охватил Т уркестан  (обобщая под названием Китайский и 
Р усск и й ) п вош ел в непосредственное соприкосноввние с Исламом, 
может быть, erne единственным борцом для сдерживания желтого 
напора.

Как бы то ни было, но за устойчивость и неустраш им ость жел
той волны говорит не один факт. Бытовая неприхотливость и деш е
визна жизни делают китайца в области экономических состязаний, ко
нечно, вне условий техники, непобедимым; биологическая кон‘юнктура 
такж е' на его стороне. И если к-пиматическая обстановка, до си х пор 
1-держивавшал китайскую  м ассу на определенной территории, будет 
как то побеждена, то для желтой волны препон, видимо, не оудет.

Народы Европы берегите свое достояние''.
Но под той или другой  формой ж елтая угроза является значи

те тьно реальной темой и тем грядущ им  фактором, над которым надо 
про запа(' иметь то или иное решение. Несомненно, такие вопросы 
по своем у (‘одержанию и глубине необычно трудны  для реш ения н 
почти непреодолимы в областях практического осущ ествления. Что 
можно предпринять против непреложности того или иного биологи- 
чеосого закона. Но не так ли мы дума,т1и со времени Икара, обжег
шей* свои кры лья о п ф ячи е лучи солнца, о возможностях завоевания 
нами возду^ха. А теперь он в нашей власти и мы пользуемся лета
т е л ь н ы м и 'приборами, как наши предки нескладной почтовой каретой.

Во всяком случае Р усск и й  Восток есть первый буфер, смягчаю
щий уда1> желтой волны о берега Белого Мира; он является первой 
л м р ью , в которую будет стучать желтый властелин, преж де^чел 
ВСТУПИТ тяж елой ногон. на поле Европейской культуры . .Зто обсто- 
лтечьство придает Русском у Востоку провиденциальное значение и 
;1елае.т и:̂  него тему не только л и т ь  русского, но н общемирового

значения. коснуться .чце одной стороны и моя тема будет
кончена Д алекий кусок Русского Востока в политической литературе 
Z e  не давно носил название Русского Дальнего Востока', в него вхо- 
п м и  воет -азиат, области России: Забайкачьская, А мурская, Приамур- 
S  К амчатская и С ахалинская. Сам ..тот Восток в свою оч.фсл,. 
я Х ’тся слагаемым того более обширного понятия, называемого Д аль- 
h h S c t o k o m ,  в который входит часть восточ. Азии, занятая Китаем. 
К о п е е Г я п ( .н и е й  и Индо-Китаем. Д альний Иосток является накопле- 
S  т ю д с Х  масс, Д0Х0ДЯП1ИМ до боо милл. (треть населения зем
ного ш ара) и уж е поэтому есть огромная политическая и экономи- 
чеека!! величина. Но ее ценность усугубляется примыканием к водам
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iHxoro Океана, этого последнего и заключительного водного 
вуара нашей плайеты. Вам известна картина смены мировых резер
вуаров: сначала человеческая культура ютилась у  Средиземного моря, 
натем оно было изжито и покинуто для Атлантического «океана, в ай- 
стоящ ее время борьба у  этого океана тухн ет и переносится к водам 
Тихого океана. Там народы заж гут факел их последнего состязания, 
гам кто то выйдет последним и мировым победителем. Такова кра
сочная канва глубоко интересной. Тихоокеанской проблемы.

В наши дни она получила пока особую форму. Япония, победе-^ 
носной войной 1904— 5 г. г. укрепивш ая свою политическую и воен
ную мощь, а во }фемя мировой войны достиппая исключительной эно- 

^ финансовой силы, является теперь тою державой у  вод 
Гихого океана, которая задается широкими ве.тикодержавными :ада- 
чами: она стремится не только к господству на Дальнем Востоке, но 
и к господству над всей Азией; m ju io . это го , страна Восходящегс» 
Солнца проявляет свои вожделения даже на оба побережья Велякогм 
Океана. Проникновение Японии в Калифорнию, Канаду, Южную Аме
рику, Гавайские острова, вот ближайшие этапы ее размашистой пи- 
читики, столь беспокоющие Америку* и на которых последняя, пови- 
димому, поставила уж/  ̂ крест. По крайней мере,Америка ищ ет в пре 
доставлении простора Японии на континенте Азии того исхода, »*- 
торый истомив и поглотив народную энергию Японии, может бмть 
смяг^шт ее наступательный ход на западные края обоих Америк.

В настоятдее вреыя происходящее у  берегов Тихого Океана можн1- 
назвать первой схваткой желтой и белой рас. Исход этой борьбы 
ясен, но поведение Америки, устами своих политических муж#г*й, 
.уступчиво повторяющей фразу „Азия для азиатов*' и, как-будто, умы
вающей руки не говорит о дружной работе членов белой семьи.

Не углубляя ваше внимание подробностями, отошлю интв1.н'- 
«уЮ1ЦИХСЯ тихоокеанской проблемой к авторитетам ироде W eale 'a. 
Ml ard а, W illougby, A ubert’a, S. Lee... Mne достаточно, сказать, чт<> 
еще недавно, являясь властителями русского Дальнего Востока, чн 
оыло не только зрителямп, но и значптельныни участниками в навя
зывавшейся здесь борьбе; по крайней мере, по территориальным рая- 
мерам мы стояли на втором месте поеле Китая и в этом отношенвк
иревосходили Нидерланды. Англию н Японию. Я не хочу быть песс.я-
мистом и не повторю за американскими политиками, что Дальни!) 
Восток потерян для нас и стал уже достоянием желтого мира. Я piir- 
ло *п ™ силу русского народа и па быструю поправку наших 

г» Востоке, и с этой стороны только я говорю, что Р у -
.,кий Восток своим далеким концом вводит нас в кругооборот круп-

”  « разгару борьбы у вод tn x o ro  ОкеДиа кы 
“ УДР''<“ И зрителями, но сильными и под1ч,- 

спективы <^«РЬбы. Но это еще далеки.- пер-

других счастливых наций мы близко стоим к 
‘'Остяяания и .эта приближенпость нащ еп. 

л .усугубляет его значение, делает его содер
жание еще более крупным и тем самым придает русскому Вост.ж>
дополнительную политическую ценность. ь. .

несколько слов в заключение. Необ ятное «‘одержанё^

...................... .. ' » - т .
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Востдк— огромная девствеиная пива, ж дущ ая научных работня- 
ко» ъоех  рангов н в(;ех сиециальпоетей. К Р^’секоыу Востоку это 
1фнлажнмо в больш ей мере.

Но, п р и ступ ая  о исследованием к этой большой и поучительной 
геме, мы не долж ны .забы вать д в у х  сторон дела.

Восток нуж но изучать в связи с Западом, особенно в оф1асти 
кульгурноч^оциальны х явлений. С тарая поговорка „е х  oriente lu x “ 
осг>б€нпо верна в том смысле, что Запад есть лиш ь надстройка над 
ф ундаментом, который заложен Востоком. Цифра, музыкальная гамма, 
1Ш0ьм0, уч ет времени, религия, право, собственность... весь сон на
шей духовн ой  жизни взят с Востока,— мы его верные и раболепные 
дети. П очему опознать Восток без связи с . Западом трудно и нера,- 
зу>1но. - ^

Затем, к Востоку нужно подходить строго научно, без европей
ского чванства, без высокомерия и' предрассудков. Нужно отдать 
должное самобытности и своеобразности Востока и не прилагать к 
НЕМ осудительного штемпеля*, раз они не совпадают с европейским и' 
шаблонами. Е щ е вопрос, кто разгадал загадку о человеческом 
сч астья — Запад или Восток, кто более испил до дна чаш у человече
ски х испытаний и горя.

Во всяком случае, искренний, лишенный заносчивости и эгоизма, 
«ю'ективн.0 простой подход к явлениям Азии, к ’его народу и природе, 
буд ет лучш им  способом его познавания и с точки зрения методоло- 
гиж  ̂ и в целях достижений... он будет и наиболее совершенен с оби^е- 
челоиеческой точки срения.

( 171 )
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