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				Эта страница не была вычитана

всестороннего изучения края советское краеведение непосредственно участвует в социалистическом строительство, помогая в планировании хозяйственный и культурным организациям. Специфической чертой советского К. является то, что оно базируется на активном участии широких масс трудящихся в первичной научноисследовательской работе. В связи с этим К., с одной стороны, создает дополнительные резервы для научных исследований (собраниѳ сырого материала, его предварительная обработка и т. д.), а с другой стороны  — способствует привлечению широких масс краеведов к научно-исследовательской работе. Концентрируя в одном учреждении изучение небольшой территории с разных точек зрения — природной среды, экономической, исторической и т. д., — К. способствует получению ее синтетической характеристики. Наконец, К. связано с глубоким интересом к местным проблѳмам. В условиях социалистического строительства, сочетающего широкий размах с глубокой конкретностью, эта особенность К. имеет огромное значение.

К. в дореволюціонной России. Если не считать отдельных, б. или м. эпизодических фактбв, то отправной датой развитая К. в России как общественного движения можно считать возникновение Больного экономического общества (см.), в 1765, обычно привлекавшего к своим работам местных людей — специалистов в разных отраслях народного хозяйства. Но уже некоторые зачатки К. можно отметать и раньше.

Так, напр., отдельные местные люди еще в 1552 привлекались московским правительством к созданию «Большого чертежа» или к поискам руды. В 1759 М. В. Ломоносов привлекает людей, хорошо знающих свой край, к созданию улучшенной «Ландкарты российской». Если в работах Больного экономического общества имеются уже ясно выраженные элементы краеведческого порядка, то Географическое общество (см. Географический общества), возникшее в 1845, еще шире и глубже используѳт кадры краеведов для своих научных исследований.

В царской России никаких центров руководства К. не существовало. Одиночки — любители археологии, истории, этнографии, естествознания и т. д., — а также одиночки-ученые устремляли свое внимание на те области исследования, которые их больше всего привлекали.

Сюда в отдельных случаях входили также экономические и статистические исследования, изучение быта, разных говоров, собирание фольклора и т. д. Отсутствие плана, любительство, случайность и пестрота тематики были отличительными чертами дореволюционного К.

Своими корнями оно было тесно' связано с политическими и экономическими задачами дворянско-буржуазного строя; своим участием в работах филиалов Географической) об-ва по изучению далеких окраин многие краеведы способствовали колонизаторской политике самодержавия.

Наряду с этим следует отметить огромную и самоотверженную работу, проделанную многими политическими ссыльными по всестороннему изучению места их ссылки. Эти работы во многих случаях были использованы Советской властью в деле развитая производительных сил и культурного подъема национальных меныпинств СССР. По почину политических ссыльных и прогрессивной части интеллигенции возникают многочисленные общества, оформ  — 524

ляющиеся уже и организационно как краеведческиѳ, напримѳр Общество изучения Сибири и ее быта (1908), Архангельское общество русского севера (1908), Вологодское общество изучѳния Сѳвёрного края (1909). Собранные ими многочисленные коллекции и материалы положили начало ряду краевѳдческих музеев, — укажем, напримѳр, Якутский краеведческий музей, Минусинский; Архангельский, Семипалатинский и другие. Экономика, быт и фольклор национальных меныпинств далеких окраин нашли свое отражение как в работах политических ссыльных [напримѳр декабриста Н. А. Бестужева(см.), который по существу является первым исследователем этнографии Бурятии], так и в художественной литературѳ [В. Г. Богораз-Тан, В. Г. Короленко (cm.) J и др.

Советское К. заняло современное свое положениѳ в результате последоватѳльной и упорной борьбы с господствовавшими в течение ряда лѳт после Великой Октябрьской пролетарской революции в краевѳдческих организациях реакціонными группировками. До конца 1924 краеведчѳское движение, руководимое Центральным бюро К. (ЦБК) при Акадѳмии наук, носило замкнутый характер. Поворотным пунктом в работе краеведческих организаций явилась 2  — я Всесоюзная конферѳнция по К. в декабрѳ 1924, признавшая необходимость «самого широкою вовлечѳния в краеведческиѳ учрѳждения трудящихся масс». Тогда же было образовано новое Центральное бюро краеведения РСФСР в вѳдении Главнауки Наркомпроса с центром в Лѳнинградѳ и филиалом в Москве.

В августе 1927 по постановлению СНК РСФСР центр К. переносится из Ленинграда в Москву.

Период между 2-й и 4-й Всероссийскими конференціями характеризуется упорной борьбой за советское К. Краеведческая комиссия Комакадемии, превратившаяся затем в Общество краѳведов-марксистов при Комакадемии (ОКРАМ), сыграла наканунѳ 4-й конференции большую роль в мобилизаціи краеведов-марксистов на борьбу за советское К. Однако в дальнѳйшем ОКРАМ был допущен ряд политических ошибок (составлениѳ встречного комплексно™ промфинплана, расплывчатость целевых установок, беспредметный универсализм и т. д.) и проявлена недостаточная бдительность к проникновению контррѳволюционных троцкистских идеек в краевѳдческую литературу.

Важной датой в развитая советского К. является постановление СНК РСФСР от 30/III 1931, опрѳдѳлившеѳ задачи краеведческих организаций след. образом: «Изучение производительныя сил и природных богатств страны, изысканно дополнительныя местных ресурсов, могущих быть использованными в интересах развития социалистического строительства и ускорения культурного роста страны, изучение в частности вопросов поднятая урожайности, внедрения новых культур, выявления новых предметов экспорта и пр.». И дальше: «Поручить совнаркомам автономныя республик, краевым (областным) исполкомам, в целях увязки деятельности краеведческих организаций с местными плановыми и хозяйственными органами, возлагать на краеведческиѳ организации конкретные задания по изучению и выявлению местных природных богатств, оказывая краеведческим организациям в необходимыя случаях материальную поддержку» (Собр. узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянско го правительства РСФСР, 1931, № 16, статья 185).
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