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Abstract 
The article is devoted to consideration of the book of local historians A.A. Litvin, 

I.V. Kornilova, T.A. Magsumov "The Russian province of the second half of the XIX beginning of 
the XX century in a domestic historiography". The scientific audience has got an original 
historiographic job with attraction of a wide range of sources and high theoretical level of 
statement. It is noted that authors have made an attempt to be beyond one region of Russia, having 
shown at the same time different ways of an increment, streamlining and a regulation of historical 
knowledge in a perspective of the extensive chronological period of the XIX beginning of the XXI 
centuries. It is specified that the book makes an essential contribution to a research of regional 
study of local lore. 
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Одна из актуальных на сегодняшний день тем – историография краеведения – 

пополнилась новым научным изданием А.А. Литвина, И.В. Корниловой, Т.А. Магсумова 
«Российская провинция второй половины XIX – начала ХХ столетия в отечественной 
историографии», опубликованной в издательстве Казанского университета (Литвин и др., 2015). 

На современном этапе развития отечественной науки наблюдается очередной виток 
всплеска интереса к локальной истории, новая фаза развития регионоведения (Kornilova, 
Magsumov, 2014: 6). И это не случайно в условиях все усложняющейся жизни и кризисов: 
многоаспектное обращение к опыту регионов действует и как спасительная, и как 
мобилизующая, и как объединительная сила. Краеведение в социокультурном пространстве 
усиливает этнокультурный иммунитет, прививает любовь к своей малой и большой Родине, 
не дает возможности обостриться этническим, конфессиональным проблемам, помогает 
преодолеть острый дефицит патриотизма у новых поколений. 

К рубежу XXI века историко-краеведческое движение вышло на новый уровень. 
Количественный и качественный скачок в региональных исследованиях позволяет говорить 
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о формировании новых самостоятельных научных направлений, таких как «новая 
локальная история», «новый локальный подход», «микроистория». В свете 
вышесказанного, историографическая работа краеведов А.А. Литвина, И.В. Корниловой, 
Т.А. Магсумова актуальна и научно значима. Рецензируемая работа отличается научной 
новизной. Рассматриваются особенности возникновения и развития исторического 
краеведения в стране как социокультурного явления в жизни российской провинции. 

Авторы предприняли попытку показать разные пути приращения, упорядочения и 
регламентации исторического знания в проблематике прошлых столетий. С целью 
облегчения задачи поиска необходимой информации по истории дореволюционной 
российской провинции и последующего ее использования в процессе исследования авторы 
предложили краткий историографический обзор опубликованных материалов. 

Монография составлена по проблемно-хронологическому принципу. Хронологические 
рамки исследования впечатляют: охватывают период XIX- начала XXI вв. Предпринята 
попытка остаться в рамках Волго-Камского региона России. Наблюдается тематическая мозаика 
анализируемых работ. Прослеживается оригинальная подача материала. 

В первом разделе рассматривается историография общественного движения в Поволжье 
в начале ХХ века. Отмечается, что исследователи до сих пор не могут прийти к согласию в 
оценке советского периода развития исторической науки. Указывается на единомыслие в 
советской историографии 1930-х- 1950-х годов – в период сложной обстановки насаждения 
догматизма и схематизма. Объясняется, каким образом, какими инструментами шла подача 
общественного и революционного движения в стране и в Поволжском регионе в частности, 
начала ХХ века. Особое внимание уделяется периоду хрущевской «оттепели» в исторической 
науке – постепенному освобождению от сталинской концепции истории. Рассмотрена 
неоднозначная оценка в трудах российских историографов времени «застоя», крайней 
политизации и идеологизации исторической науки, восхваление В.И. Ленина и большевиков. 
Отмечается, что исследователи в то время изучали не столько историю поволжских рабочих, 
сколько их участие в революционном движении, формы того участия (стачки, забастовки, 
демонстрации и т.д.), профсоюзы. Тогда заслугой поволжских историков стало выявление и 
введение в научный оборот материалов из местных архивов, высветивших специфичность 
истории края. Период 1960-1980-х годов в советской историографии был периодом внешнего 
единодушия историков и накопления материала. Это было время затишья перед новым 
историографическим взрывом, который последовал после отмены цензуры и более открытого 
доступа к архивным материалам в начале 1990-х годов. 

Во втором разделе книги представлен историографический обзор позднеимперской 
школы Поволжья, анализируется и российское образование под различными фокусами 
локальной истории. Отмечается, что историография проблемы заключалась в склонности 
историков советского периода к односторонней оценке тех или иных событий и процессов. 
Большинство работ содержали критический анализ процесса развития образования в 
дореволюционный период и не освещали полноту всех процессов реальной жизни. 
В постсоветский период историки получили возможность уйти от односторонних 
характеристик школьной политики правительства. В начале XXI столетия увидели свет 
работы, отличающиеся применением различных методологических приемов. Одним из 
проводников новых подходов в изучении среднего профессионального образования в 
регионах дореволюционной России является исследователь Т.А. Магсумов. Предпринята 
попытка рассмотреть региональную историографию образования с позиций микроистории, 
истории повседневности, вопросы взаимосвязи книжности и образования в национальном и 
региональном контексте. 

Большое значение имеют работы И.В. Корниловой по изучению истории развития 
педагогического образования в Казанской губернии. Автор глубоко осветила развитие 
женского образования. Изучение социального состава позволило И.В. Корниловой сделать 
убедительный вывод о том, что педагогические средние учебные заведения считались 
непривилегированными, большинство учащихся в них были выходцами из крестьянского и 
мещанского сословий. Отмечается, что в женских гимназиях Казанской губернии в сравнении 
с другими регионами была более низкая плата за обучение. Работы исследователя обогащают 
наши представления не только о подготовке педагогов в дореволюционный период, но и по 
истории культуры Поволжья, Прикамья и России в целом. 
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В третьем разделе рецензируемой книги анализируются труды Прикамских краеведов, 
историко-этнографические исследования православного духовенства Елабуги в первой 
половине XIX века. 

Значительное внимание уделено знакомству читателя с наиболее важными 
краеведческими работами по истории дореволюционной российской провинции, 
представленными на страницах современной периодики. Авторы отмечают, что появление 
подобных статей свидетельствует об усилении роли и значения регионов в жизни 
современной России, является показанием нарастающего интереса к локальной истории и 
отражением процесса накопления исторической информации. Указывается, что регулярная 
публикация статей по истории российской провинции позволяет предпринять попытку 
реконструировать текущий историографический процесс. 

Рецензируемая монография свидетельствует о том, что в последние десятилетия 
создан объемный, многоплановый и содержательный массив научных работ по истории 
российского краеведения. Происходит историческое осмысление научного прошлого 
регионов. Научные труды с разнообразной проблематикой носят теоретический и 
прикладной характер. 

Книга представляет интерес для современного исследователя богатейшей 
библиографической базой и многогранным историографическим анализом. 
Историографический обзор, с одной стороны, высвечивает широту поднимаемых проблем 
российскими исследователями-регионоведами, а с другой стороны, предоставляет 
возможность познакомиться с многогранностью жизни Российской глубинки и богатством 
ее культурного наследия. 

Анализ монографии А.А. Литвина, И.В. Корниловой, Т.А. Магсумова позволяет сделать 
вывод о ее актуальности и научно-практической значимости. Рецензируемая работа 
«Российская провинция второй половины XIX – начала ХХ столетия в отечественной 
историографии» представляет собой оригинальную историографическую работу 
с привлечением широкого круга источников и высоким теоретическим уровнем изложения, 
вносит существенный вклад в исследование регионального краеведения. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению книги краеведов А.А. Литвина, 
И.В. Корниловой, Т.А. Магсумова«Российская провинция второй половины XIX – начала 
ХХ столетия в отечественной историографии». Научная аудитория получила оригинальную 
историографическую работу с привлечением широкого круга источников и высоким 
теоретическим уровнем изложения. Отмечается, что авторы предприняли попытку выйти за 
рамки одного региона России, показав при этом разные пути приращения, упорядочения и 
регламентации исторического знания в проблематике обширного хронологического 
периода XIX-начала XXI столетий. Указывается, что книга вносит существенный вклад 
в исследование регионального краеведения. 

Ключевые слова: Российская империя, краеведение, историография, история 
образования, Волго-Камский край. 
  


