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ABSTRACT: In article participation of teachers in various activities of 
scientific and local history societies (SLHS) of the Perm province in the se-
cond half of XIX – the beginning of the XX centuries is considered. The con-
tribution of teachers to development of education, science and culture of Ural 
on the basis of the analysis of their activity as a part of SLHS of the Perm 
province is defined.  

 
Возникновение научно-краеведческих обществ (НКО) в раз-

личных регионах Российской империи во второй половине XIX – 
начале XX вв. было связано с модернизацией и индустриализаци-
ей, внедрением в жизнь достижений науки и техники, ростом об-
щественного сознания, профессиональной консолидацией соответ-
ствующих групп населения. Эти общества взяли на себя задачи 
всестороннего изучения отдельных регионов страны, а также 
стремились к популяризации этих знаний, желая сделать результа-
ты своей работы достоянием общественности [12; 20; 22; 23].  

На Урале вплоть до начала XX в. не было высших учебных 
заведений, поэтому НКО являлись практически единственными в 
крае научными и культурными центрами. В пореформенный пери-
од здесь возник целый ряд НКО. По подсчётам Е.П. Пироговой, 
только в Пермской губернии во второй половине XIX в. возникло 
36 таких обществ [14. С. 220-222]. Наиболее крупными из них бы-
ли: Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), 
Пермский губернский статистический комитет (ПГСК), Пермская 
губернская учёная архивная комиссия (ПГУАК), Пермский науч-
но-промышленный музей (ПНПМ), Уральское медицинское обще-
ство (УМО), Пермское отделение Императорского Русского тех-
нического общества (ПО ИРТО), Общество уральских горных тех-
ников (ОУГТ). Эти общества осуществляли широкую научно-
исследовательскую, культурно-просветительскую и издательскую 
работу.  

Анализ профессионального состава НКО Пермской губер-
нии показывает, что активное участие в их работе принимали пре-
подаватели и учителя. Однако степень их участия в тех или иных 
обществах зависела от профиля деятельности НКО.  

Разносторонность в работе УОЛЕ привлекала широкие кру-
ги интеллигенции, причём около половины членов общества было 
занято в сфере науки и образования. Среди них можно выделить 
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группу профессоров, в числе которых были: географ, антрополог, 
этнограф Д.Н. Анучин; доктор минералогии и геогнозии С.Ф. 
Глинка; геолог, профессор Казанского университета П.И. Кротов; 
доктор медицины, врач-гигиенист Д.П. Никольский; учёный-
миколог, профессор Казанского университета Н.В. Сорокин.  

Отдельную категорию составляли директора, инспектора, 
преподаватели гимназий и училищ, учителя. Среди них – директор 
Тюменского реального училища И.Я. Словцов; инспектор народ-
ных училищ А.Г. Бессонов; преподаватели естественной истории 
П.М. Вологодский, Н.А. Орлов, К.А. Самарин, М.Е. Соловьев, 
А.Ф. Яковкин; преподаватели математики и физики Н.С. Арноль-
дов, П.П. Елсаков, К.Б. Пенионжкевич; учителя М.Ф. Антипин, 
А.М. Овчинников, П.П. Филимонов. 

Преподаватель французского языка Екатеринбургской муж-
ской гимназии Онисим Егорович Клер принял самое активное уча-
стие в руководстве УОЛЕ и его деятельности, будучи учёным сек-
ретарём общества (1870 – 1898 гг.), хранителем его музея (1901 – 
1905 гг.), президентом общества (1909 – 1920 гг.). О.Е. Клер при-
вил любовь к науке и краеведению и своим сыновьям, которые 
также участвовали в деятельности УОЛЕ и публиковали свои ра-
боты в его «Записках» [7. С. 196-198]. 

Модест Онисимович Клер, геолог, палеонтолог, краевед, 
членом УОЛЕ состоял с 1901 г. С 1918 по 1920 гг. он исполнял 
обязанности вице-президента общества, а после смерти отца сме-
нил его на посту президента УОЛЕ (1920 – 1923 гг.). М.О. Клер 
преподавал в Уральском горном училище, был ректором Народно-
го университета в Екатеринбурге, доцентом, а затем профессором 
Свердловского горного института. Он является автором более 60 
работ по геологии, палеонтологии  и  краеведению [6. С. 265; 16. 
С. 44-48]. 

Другой уникальной личностью, имевшей непосредственное 
отношение к УОЛЕ, являлся Наркиз Константинович Чупин – ис-
торик, педагог, этнограф, библиограф, краевед. Человек с энцик-
лопедическими знаниями, он вёл большую научно-
исследовательскую работу и оставил целый ряд трудов (более 50) 
по истории, географии, этнографии и статистике Уральского края. 
Самой его значительной работой стал «Географический и стати-
стический словарь Пермской губернии». По мнению исследовате-
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лей, это был первый в России настольный местный географиче-
ский словарь [3. С. 412-413; 5. С. 44-46; 10. С. 42-48]. Хранитель 
музея УОЛЕ Е.Н. Коротков отмечал, что Наркиз Константинович 
«был ревностным сотрудником зародившегося общества, принял 
очень живое в нём участие», в том числе «и в редакции его «Запи-
сок», исправлял и дополнял статьи» [1. Л. 5]. 

Некоторое время (с 1924 по 1929 гг.) президентом УОЛЕ и 
редактором его «Записок» был Яков Алексеевич Истомин, кото-
рый в 1924 г. по направлению Наркомпроса оказался на Урале и 
был назначен заведующим Уральским областным отделом народ-
ного образования, а в 1927 г. – заместителем председателя облпла-
на, заведующим сектором культуры и быта. Я.А. Истомин являлся 
редактором таких изданий, как «Уральский учитель» и «Краеведе-
ние на Урале» [17. С. 54-56]. 

Профессиональный состав Пермской ГУАК также не отли-
чался однородностью. По данным Е.П. Пироговой, в составе ко-
миссии в период 1892 – 1902 гг. самую многочисленную группу 
составляли специалисты, занятые в сфере образования, – от 35 до 
37% [15. С. 228-229]. Примечательно, что около 1/3 членов 
ПГУАК имели высшее образование, остальные – среднее специ-
альное и среднее. Заметную группу в составе комиссии представ-
ляли выпускники духовных семинарий и академий: пермский ле-
тописец В.С. Верхоланцев; преподаватель Пермской духовной се-
минарии Н.Н. Новиков; преподаватель Соликамского и Пермского 
духовных училищ И.М. Осокин; преподаватель Пермской духов-
ной семинарии и женской гимназии В.Я. Струминский. 

В круг деятельности Пермской ГУАК входили составление 
губернского исторического архива, а также проведение археогра-
фических, археологических и историко-краеведческих исследова-
ний. Наиболее активными деятелями комиссии были архивист 
В.С. Малченко, археологи Н.Н. Новокрещенных, С.И. Сергеев, 
Ф.А. Теплоухов, историки А.А. Дмитриев, Н.А. Рожков, В.Н. Ши-
шонко.  

Первым председателем ПГУАК был избран Василий Ники-
форович Шишонко, педагог и историк-краевед, составитель 
«Пермской летописи», организатор народного образования на 
Урале (в 1879 – 1889 гг. занимал пост инспектора народных учи-
лищ Пермской губернии). Он является автором работ по истории 
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народных училищ Соликамска и Соликамского уезда, по   истории 
развития    народного  образования  в  Пермской  губернии    [11. 
С. 209-213]. 

Деятельность Пермской комиссии неразрывно связана с 
именем уральского историка, инспектора народных училищ Алек-
сандра Алексеевича Дмитриева, под редакцией которого вышли в 
свет первые четыре выпуска «Трудов» комиссии. Он был профес-
сиональным историком (окончил историко-филологический фа-
культет Казанского университета), что было важно для становле-
ния ПГУАК как местного научно-исторического общества. Ре-
зультатами исследований А.А. Дмитриева стали его многочислен-
ные научные работы (около 140), из которых главной по праву 
считается «Пермская старина» – сборник исторических статей и 
материалов [2. С. 107-108; 19. С. 122-124]. 

В работе ПГУАК принимал участие и другой известный ис-
торик Николай Александрович Рожков, автор фундаментального 
труда «Русская история в сравнительно-историческом освещении» 
(т. 1-12). В «Трудах» Пермской комиссии с предисловием Н.А. 
Рожкова был опубликован «Указатель к «Пермской летописи» 
В.Н. Шишонко», а также его рецензия на «Пермскую старину» 
А.А. Дмитриева. 

В работе Пермского научно-промышленного музея пред-
ставители сферы образования и науки также играли важную роль. 
Активное участие они принимали в издательской деятельности 
музея. В сборнике его трудов «Материалы по изучению Пермского 
края» опубликовали результаты своих исследований преподава-
тель П.С. Богословский; географ, историк-краевед И.Я. Кривощё-
ков; доктор медицины, профессор Казанского университета М.Н. 
Миславский; музейный работник И.Г. Остроумов; учитель В.Н. 
Серебренников; ботаник, краевед П.В. Сюзев; лесовод, археолог 
Ф.А. Теплоухов.  

Историко-этнографическим отделом музея заведовал Павел 
Степанович Богословский, выпускник историко-филологического 
факультета Петербургского университета и Санкт-Петербургского 
археологического института. В 1916 г. он вошёл в первый состав 
научных работников Пермского университета, где прошёл путь от 
старшего научного сотрудника до профессора, заведующего ка-
федрой русской литературы. В 1922 г. П.С. Богословский также 
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руководил Пермским губархивом, а в 1924 г. был назначен дирек-
тором Пермского музея. С 1923 г. Павел Степанович являлся пред-
седателем возрождённого им Кружка по изучению Северного края 
при Пермском университете, выступил инициатором издания и 
редактором четырёх выпусков «Пермского краеведческого сбор-
ника» [13. С. 13-14]. 

Особое место в ряду НКО занимал Пермский губернский 
статистический комитет. Губернские статкомитеты являлись го-
сударственными учреждениями, которые занимались сбором, об-
работкой и публикацией статистических сведений в пределах гу-
бернии. Тем не менее, исследователи относят их к НКО, так как 
ГСК, кроме своей основной, «обязательной» деятельности – стати-
стической, занимались также «необязательной», научной, которая 
была связана с всесторонним исследованием губерний и областей 
Российской империи. Кроме того, к работе ГСК широко привлека-
лись энтузиасты, количество которых позволяет рассматривать эти 
комитеты   как  общества      [9.  С.  85-87;  14.  С. 17,  32-33;  25.  
С. 160-161].  

Среди таких энтузиастов достаточно представительной была 
группа специалистов, занятых в сфере образования и науки. Осо-
бенно активное участие они принимали в издании сборников на-
учно-краеведческого характера. Пермский статкомитет издавал 
два таких сборника – «Сборник материалов для ознакомления с 
Пермской губернией» (всего вышло 15 выпусков) и «Пермский 
край» (всего вышло 3 тома). В редактировании и издании этих 
сборников большую роль сыграли секретари Пермского статкоми-
тета – Дмитрий Дмитриевич Смышляев, общественный деятель, 
журналист, краевед, и Рафаил Степанович Попов, журналист, ста-
тистик, краевед. Авторами ряда публикаций были историк А.А. 
Дмитриев, преподаватели пермских гимназий Г.И. Балбашевский 
и Е.П. Мухачёв, архивист Г.С. Десятов, археологи С.И. Сергеев и 
Ф.А. Теплоухов, заведующий метеорологической станцией в г. 
Перми Ф.Н. Панаев, ботаник П.В. Сюзев, в 1920-е гг. ставший 
профессором Пермского университета.  

В составе технических и медицинских обществ доля педаго-
гов была незначительной, но в то же время видные деятели этих 
обществ зачастую были так или иначе связаны с наукой и образо-
ванием.  
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Один из организаторов Общества уральских горных тех-
ников, редактор журнала «Уральский техник» Виктор Михайло-
вич Быков известен также как организатор исторической науки в 
крае, руководитель уральских государственных архивов. В 1922 – 
1925 гг. В.М. Быков был заведующим Екатеринбургским губархи-
вом, Свердловским облархбюро, а также по совместительству ис-
полнял обязанности заведующего Уральским бюро истпарта. Он 
был активным участником краеведческого движения, в частности, 
входил в состав Уральского областного бюро краеведения, УОЛЕ, 
являлся редактором ряда краеведческих изданий [4. С. 20-23; 21. 
С. 99-130; 24. С. 75, 267]. 

В журнале «Уральский техник» публиковались результаты 
исследований горного инженера С.С. Штейнберга, который в 1925 
г. стал профессором Уральского политехнического института, а 
впоследствии директором Института металлургии, металловеде-
ния и металлофизики УФАН СССР. Сергей Самойлович считается 
создателем   уральской   школы  металловедов   [18.  С.  616;  26.  
С. 419-420].  

Александр Евстафьевич Ширяев, одновременно с исполне-
нием обязанностей городского инженера, редактировал «Записки» 
Пермского отделения Императорского Русского технического 
общества (1913 – 1916 гг.), преподавал на горнозаводском отделе-
нии реального училища (1914 – 1917 гг.) и возглавлял областной 
военно-промышленный комитет (1915 – 1917 гг.). В 1920-е – нача-
ле 1930-х гг. А.Е. Ширяев являлся активным участником краевед-
ческого движения г. Перми [27. С. 297-298]. 

Активным участником деятельности Уральского медицин-
ского общества был директор Екатеринбургского родильного до-
ма, доктор медицины Александр Митрофанович Новиков, который 
в 1920-е гг. стал профессором кафедры и деканом медицинского 
факультета Уральского государственного университета и стоял у 
истоков Свердловского государственного медицинского института 
[8. С. 6]. 

Таким образом, представители интеллигенции, занятые в 
сфере науки и образования, в разных по профилю научно-
краеведческих обществах составляли от 5 до 50%. Их объединяло 
то, что они были активными участниками культурной, обществен-
ной и политической жизни Урала. Зачастую, они являлись членами 



661 
 

нескольких научных обществ, принимали активное участие во 
всех направлениях деятельности НКО: занимались сбором, обра-
боткой и публикацией различных материалов краеведческого ха-
рактера, вели археологические раскопки, создавали и руководили 
музеями и библиотеками, участвовали в статистической, архивной 
и историко-краеведческой работе. Думается, этот опыт может 
быть интересен и востребован в условиях модернизации образова-
ния на современном этапе.  
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