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Abstract 
The reviewed collective monograph historians of Volga-Kama "the Russian province 

in second half XIX – beginning of XX century in national historiography" (Kazan, 2015. 172 p.) 
devoted to the historiography of the most important advances in the study of Russian provinces 
based on the example of the multinational Volga-Kama region. The special attention is paid to the 
regional dimension of the processes of late Imperial, Soviet and post-Soviet periods, reflecting 
General trends in the development of regional historiography. There has been a marked practical 
and Patriotic aspect of the book, the content of which is of historical study of local lore as an 
important socio-cultural phenomenon in the lives of the subjects of the Russian Federation, aiming 
at preservation and development of historical traditions of the country and its individual regions. 

Keywords: review, monograph, historiography, late Imperial school, Russian province, 
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Современный этап развития исторической науки характеризуется существенным 
обновлением теоретических концепций и методологической базы исторического знания. 
Вместе с тем опыт последних десятилетий свидетельствует, что понимание исторического 
процесса развивается в рамках двух основных направлений. С одной стороны, возрастает 
интерес к глобальной макроперспективе. Это находит выражение в попытках создания 
транснациональной (межнациональной) истории. С другой – ученые все больше 
убеждаются в невозможности системно-целостного видения эволюции мира и 
человечества на протяжении всего времени их существования (Репина, 2008: 17, 26). 
Необходимо отметить, что названные подходы не являются взаимоисключающими, 
а напротив дополняют друг друга, формируя новую парадигму исторического знания, 
которая акцентирует внимание на феномене глобальной локализации (глокальности) 
(Орлов, 2010: 119). Данная тенденция подтверждается возросшим в последнее время 
количеством исследований, посвященных региональной тематике. Кроме того, в условиях 
перехода от академической науки к университетской наблюдается заметное повышение 
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концептуального качества такого рода работ, так как изучением местной истории активно 
занимаются профессиональные исследователи. 

Накопленный на сегодняшний день опыт ставит на повестку дня необходимость 
обобщения основных тенденций, выявления закономерностей и особенностей в развитии 
региональной историографии. В связи с этим заслуживает внимания, вышедшая в 2015 г. 
коллективная монография «Российская провинция второй половины XIX – начала 
XX столетия в отечественной историографии», авторы которой – доктор исторических наук, 
профессор А.А. Литвин, доктор исторических наук И.В. Корнилова, кандидат исторических 
наук А.А. Магсумов обращаются к рассмотрению обозначенной темы на материалах 
Поволжья и Вятско-Камского края» (Литвин, Корнилова, Магсумов, 2015). 

Книга условно ранжирована на несколько разделов. Ее цель и назначение 
определяются во введении, где говорится о функционировании во многих регионах России 
краеведческих обществ, организаций и публикации в разных изданиях многочисленных 
работ по местной истории, требующих систематизации. Следует отметить, что авторы – 
остепененные историки широко используют термин «историческое краеведение», отвергая 
неоправданный стереотип, в рамках которого со стороны профессиональных исследователей 
иногда наблюдается пренебрежительное отношение к подобной деятельности. 

Основное содержание монографии включает три раздела. В первом из них – 
«Советская историография общественного движения в Поволжье в начале XX в.» в двух 
очерках А.А. Литвиным рассматривается комплекс работ, изданных по этой теме в 1930-е – 
1980-е гг. Обращает на себя внимание широкий круг материалов, привлеченных для 
характеристики. В их числе сборники документов, книги, статьи и диссертационные 
исследования ученых из Казани, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, 
Чебоксар, Йошкар-Олы и других городов (всего более 350 наименований). 

Безусловным достоинством раздела является аналитический подход к работе с этими 
изданиями. Во-первых, их рассмотрение осуществляется А.А. Литвиным на основе 
сравнения с общероссийскими публикациями того времени. Во-вторых, представлена 
авторская классификация основных этапов развития историографии общественного 
движения в Поволжье. Все работы ранжированы в зависимости от тематики, времени и 
условий их написания. В частности, для 30-х – 50-х гг. XX в. Александр Альтерович 
предлагает выделять такие группы публикаций, как юбилейные сборники документов; 
исследования о деятельности социал-демократов и событиях в Поволжье в 1905-1907 гг.; 
обобщающие работы на местных материалах о Первой русской революции; очерки истории 
поволжских большевистских организаций, а для 1960-х – 1980-х гг. – работы о В.И. Ленине; 
о поволжских организациях РСДРП; об экономическом положении края в начале XX в.; 
об участии в революционном движении различных слоев и профессиональных групп 
населения и другие. В-третьих, многие примечания в списке литературы снабжены 
дополнительными авторскими комментариями, что позволяет взглянуть на исследования 
истории общественного движения в Поволжье в начале XX в. с точки зрения научных 
дискуссий советского периода и настоящего времени. 

Эта концептуальная основа и методология позволили выявить многие недостатки и 
плюсы советской историографии, ярко отразившиеся на местном материале, опровергнуть 
некоторые ранее устоявшиеся точки зрения, а также определить темы, которые не 
рассматривались прежде и требуют изучения на современном этапе. 

Во втором разделе монографии – «Историография позднеимперской школы 
Поволжья» в нескольких очерках приведен анализ дореволюционной, советской, 
современной литературы об общем, педагогическом и среднем профессиональном 
образовании в регионе (Магсумов, 2010, 2011, 2015, 2016). Авторы этих материалов 
проделали большую работу по обобщению основных тенденций, обозначившихся в 
исследовании истории педагогики и учебных заведений в Казанской губернии второй 
половины XIX – начала XX в. 

Важным достоинством представленных материалов является хорошо обоснованная 
актуальность, в которой показана значимость возрождения богатых традиций подготовки 
квалифицированных специалистов в дореволюционной России на современном этапе. Вполне 
аргументированным представляется также и то, что в основу историографического обзора 
положен проблемно-хронологический принцип. Это позволило выйти на уровень широких 
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обобщений, критически переосмыслить предшествовавший опыт и показать, на довольно 
продолжительном временном отрезке, как менялась историография вопроса в зависимости от 
конкретно-исторических условий и политической ситуации в тот или иной период. 

Отдельного внимания заслуживают выводы автора относительно современной 
литературы, касающейся средней профессиональной школы позднеимперского времени. 
Анализируя новые направления в исследовании этой проблематики, базирующиеся на 
тенденции междисциплинарного синтеза (социально-антропологический подход, история 
повседневности образования, персональная история и другие), Т.А. Магсумов приходит 
к обоснованному заключению о «методологическом запаздывании российской 
историографии истории образования от общих тенденций развития отечественной 
исторической науки» (Литвин, Корнилова, Магсумов, 2015: 101). 

В качестве несущественной критики следует указать лишь на некоторые противоречия, 
допущенные автором. Так, Тимур Альбертович говорит о преобладании в региональной 
тематике тенденции к комплексному изучению системы низшего и среднего 
профессионального образования, «что во многом объясняется недостаточностью 
источникового материала», а далее констатирует: «подъем образовательной 
регионалистики, несомненно, связан с огромным пластом источникового материала, 
отложившегося в региональных архивах» (Литвин, Корнилова, Магсумов, 2015: 101). 

Второй раздел книги дополняется рецензиями на исторические издания региональной 
тематики, вышедшие в различных субъектах Российской Федерации в последнее время. 
Весьма интересной для специалистов и широкого круга читателей может стать монография 
доктора исторических наук Э.Н. Валеева, посвященная истории книжного дела в Волго-
Камском крае (Валеев, 2012). С деятельностью научно-исследовательского Центра 
регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена знакомит 
отзыв И.В. Корниловой о первом выпуске «Вятского исторического сборника» (Вятский, 
2012; Корнилова, 2015). 

Различного рода обзоры на новые публикации представлены также в третьем разделе 
монографии – «Историография истории Российской провинции». Здесь приводятся 
сведения о научных публикациях, опубликованных на страницах журнала «В мире научных 
открытий», об уникальной и уже ставшей библиографической редкостью книге «Краеведы 
Елабуги» (Краеведы, 2007), о новых исследованиях, связанных со знаменитым психиатром 
В.М. Бехтеревым (Комиссаров, 2011). 

Отдельного внимания заслуживает очерк И.В. Корниловой, посвященный 
публикациям о биографии и научной деятельности незаслуженно забытого крупного 
историка Прикамья В.Ф. Кудрявцева (1843-1910), в основу которого положены 
многочисленные исследования автора и диссертация на соискание ученой степени доктора 
исторических наук (Корнилова, 2011, 2012, 2013, 2014). Занимаясь изучением жизненного 
пути Василия Филипповича уже долгое время, Ирина Валерьевна смогла выявить, обобщить 
и систематизировать огромный пласт ранее неизвестных материалов об исследователе 
истории российской провинции. Поэтому, в условиях наблюдающегося сегодня интереса 
к персональной истории, предложенная ей классификация литературы о В.Ф. Кудрявцеве, 
построенная с учетом особенностей подходов, отразившихся в работах дореволюционных, 
советских и современных авторов, может быть взята за эталон при проведении 
исследований по схожей проблематике. 

Не менее важным является обращение к углубленному анализу разнохарактерных 
публикаций о В.Ф. Кудрявцеве, которое позволяет объективно оценить все многогранное 
творческое наследие ученого в контексте историко-культурного прошлого и развития 
историографии российской провинции в различные периоды. 

Оценивая книгу в целом, отметим, что она не претендует на комплексный характер, 
так как в рамках одного издания невозможно охватить весь объем публикаций по местной 
истории. Вместе с тем в монографии хорошо представлены общие тенденции развития 
региональной историографии на современном этапе, что позволяет обозначить контуры 
единой модели дальнейшей разработки этой темы. 

Не менее актуальным представляется ярко выраженный практический и 
патриотический аспект книги. Знакомство с ее содержанием, в котором историческое 
краеведение представлено как важный социокультурный феномен в жизни субъектов 
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Российской Федерации, нацеливает на бережное сохранение и развитие исторических 
традиций страны, ее регионов. 
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Аннотация. Рецензируемая коллективная монография ученых-историков Волго-
Камья «Российская провинция второй половины XIX – начала XX столетия в отечественной 
историографии» (Казань, 2015. 172 с.), посвящена историографии наиболее важных 
достижений в области изучения российской провинции на примере многонационального 
Волго-Камского региона. Особое внимание в работе уделено аналитике региональных 
процессов позднеимперского, советского и постсоветских периодов, отражающие общие 
тенденции в развитии региональной историографии. Отмечается ярко выраженный 
практический и патриотический аспект книги, содержание которой представляет 
историческое краеведение как важный социокультурный феномен в жизни субъектов 
Российской Федерации, нацеливая на бережное сохранение и развитие исторических 
традиций страны и ее отдельных регионов. 

Ключевые слова: рецензия, монография, историография, позднеимперская школа, 
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