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ВКЛАД МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОГО КРАЯ 

 

ажнейшим элементом духовной культуры человека всегда было и остается любовь к 

родному краю, своему народу. Рост духовности народа происходит в значительной 

мере на национальной почве, на основе тех ценностей, которые испокон веков под-

держивали дух народа, на чем и основывается краеведческое движение. Оно существует с 

давних времен, и даже можно сделать вывод о единой линии развития общественного 

краеведения. 

Целью моей работы является анализ географических исследований на территории 

Чувашской Республики в начале ХХ века и выявление их роли в становлении и развитии 

Чувашского национального музея. 

Надо сказать, в дореволюционное время на территории Чувашской Республики от-

дельных исследований не проводилось. Имеется лишь физико-географическое описание 

Поволжья, где в числе прочих можно найти сведения о результатах исследований в Сред-

нем Поволжье, куда и относились чувашские земли. 

В послереволюционный период (1917–1930 гг.) краеведческое движение достигает 

широкого размаха. Это эпоха коренных социально-экономических и общественно-

политических преобразований, когда после перехода от войны к миру в России проводи-

лись крупномасштабные мероприятия по глобальному обновлению жизни общества. 

Именно к этому времени относятся первые исследования, которые проводились на терри-

тории нашей республики.  

Когда говорят об изучении природы края, то подразумевается исследование всех его 

компонентов – климата, флоры, фауны, геологии, почв, водоемов. В довоенный период в 

краеведческом движении это направление считалось важнейшим, что обуславливалось 

хозяйственными потребностями народа в тот момент. Вместе с тем у местных исследова-

телей сохранялся и традиционный интерес к естественно-научным изысканиям: изучению 

флоры и фауны, проведению фенологических и метеорологических наблюдений, т.е. тому, 

чему большое время уделяли научные общества и отдельные любители природы в доре-

волюционное время.  

Организованное оформление движения произошло на I Всероссийской краеведче-

ской конференции в декабре 1921 г. в Москве. Было создано Центральное бюро краеведе-

ния (ЦБК). Краеведческие общества и музеи при поддержке государства становились дей-

ственными культурными и научными центрами в провинции. Однако уже к середине 

1920-х годов наметились признаки ограничения творческого разнообразия.  

На заседании общественного собрания ЦБК 20 апреля 1924 г. с обширной речью по 

вопросу  «О  значении  и  задачах  краеведческой  работы»  выступил  председатель  ЦБК 

М.П. Петров. Содержание его доклада сводилось к следующему: «Изучение Чувашского 

края, природных условий, хозяйственной жизни народов вообще, – дело трудное: необхо-

димо тесное объединение научных и прочих активных сил. Изучение чувашского народа 

не менее важно, чем изучение большого народа, т.к. СССР только тогда может быть изу-

чен, когда все населяющие его национальности изучены, как часть одного целого». 

Но несмотря на проведенные ранее исследования, чувашский мир до этого времени 

был мало изучен. Все предыдущие исследования в этой области принадлежат, главным 

образом, западноевропейским ученым. Русские ученые, за редким исключением, прежде 

почти не занимались изучением чувашского народа, его быта и уклада жизни и повторяли 

мнение тех или иных западноевропейских ученых. 
Обществом изучения местного края, которое было создано при Чувашском краевед-

ческом музее, был организован ряд экспедиций: 

В 



1) геологическая – под руководством горного инженера Соболева и профессора Ка-

занского госуниверситета Б.И. Горизонтова; 

2) зоологическая – под руководством профессора Н.А. Ливанова; 

3) ботаническая – под руководством профессора А.Я. Гордягина; 

4) педологическая – под руководством профессора Я.Н. Красникова; 

5) лингвистическая – под руководством академика Н.Я. Марра; 

6) антропологическая – под руководством антрополога Академии наук Б.Н. Вишнев-

ского; 

7) археологическая – работавшая двумя партиями: одна под руководством профессо-

ра В.Ф. Смолина, а вторая под руководством ученого сотрудника Академии истории ма-

териальной культуры П.П. Ефименко.  

По материалам этих экспедиций Г.М. Максимовым был составлен труд, в котором 

были произведены первые попытки объяснения ландшафта Чувашской АССР. Тезисы из 

этой работы: 

1. Факторы, участвующие в образовании ландшафта: климат, растительность, почва, 

рельеф местности, деятельность человека – находятся в теснейшей взаимосвязи. 

2. Элементы климата – температура, циркуляция ветров, влажность воздуха, распро-

странение почв и растительности – подчиняются закону зональности. 

3. Чувашская Республика расположена в умеренном поясе, в области юго-западных 

ветров высших широт, в зоне лесов умеренной полосы, на северной части приволжской 

возвышенности. 

4. Благодаря юго-западным ветрам здесь достаточная влажность, поэтому раньше 

территория Чувашской Республики была покрыта лесом. Но в настоящее время эти леса 

почти истреблены. Остались они только за Волгой и по берегу реки Суры, т.е. на северо-

востоке и на юго-западе, образовав посередине территории республики широкую безлес-

ную полосу. 

5. Причина такого современного распространения лесов заключается в том, что под 

указанными лесами находятся пески, не пригодные для земледелия; в местах же, пригод-

ных для земледелия, леса давно истреблены и превращены в поля. 

6. Места под лесами имеют мягкий, мало изрезанный рельеф, места же под полями 

изрезаны бесчисленными оврагами, образованию которых способствует возвышенное по-

ложение территории, летние проливные дожди, быстрое таяние снегов весной. 

Из заключительного слова председателя Общества изучения местного края доктора 

И.К. Лукьянова, давшего оценку докладу, видно, что работа Г.М. Максимова является 

первой попыткой синтеза тех научных материалов, которые имеются; и, по его мнению, 

надо надеяться, что доклад предвещает начало нового периода в деле широкой, планомер-

ной, системной организации научной разработки физической географии Чувашского края. 

Именно по данным этих экспедиций, по материалам и отдельным экспонатам, соб-

ранными в те годы, и строится первая экспозиция отдела природы нашего музея.  

Проводимые в дореволюционный период краеведческие исследования заложили ос-

нову музейных традиций в России. Музеи в провинции наиболее активно возникали во 

второй половине XIX – начале XX вв. на волне развития краеведческих исследований. 

Решающую роль в создании музейных фондов играли земские, губернские ученые архив-

ные комиссии – собиратели музейных и документальных коллекций.  

В послевоенное время исследования велись по двум направлениям: физико-

географические и социально-экономические. В этот период значительный вклад в изуче-

ние животного, растительного миров, почвенных и минеральных ресурсов внесли отдель-

ные ученые и краеведы. Хочется назвать имена ботаников А.Д. Плетневой-Соколовой, 

А.Я. Гордягина, генетика А.К. Ефейкина, почвоведа С.И. Андреева, геолога И.К. Илла-

рионова, зоолога И.М. Олигера, зоолога Л.Г. Сысолитиной, зоолога Н.П. Воронова, пер-



вой заведующей отделом природы Чувашского национального музея А.Н. Львовой. В му-

зее хранятся их личные вещи и материалы исследований. 

В этот период начинается более полное исследование территории Чувашской Рес-

публики. Исследования проводятся не только физико-географические, но и имеются дан-

ные социально-экономических исследований. Это своего рода первые материалы, которые 

легли в основу современных работ по географии.  

К исследованиям современного периода относятся работы географов, начиная с 90-х 

годов ХХ века. На сегодняшний день географические исследования на территории Чуваш-

ской Республики охватывают все области. Они позволяют в полном объеме дать физико-

географическую и экономико-географическую характеристику нашей республики. Этап-

ным событием в исследованиях природы и экономики является издание «Краткой чуваш-

ской энциклопедии». Именно здесь приведены самые последние данные географических 

исследований по нашей республике. 

Итак, можно выделить 3 этапа географических исследований на территории Чува-

шии. 

1-й этап охватывает 1924–1927 годы. Этот период характеризуется первичными на-

туральными наблюдениями, которые проводили приезжие специалисты.  

2-й этап начинается с 50-х годов и заканчивается 80-ми годами прошлого века. Он 

отличается детальными физико-географическими и социально-экономическими исследо-

ваниями Чувашской Республики. Исследования проводились местными специалистами 

несмотря на то, что еще не было настоящей географической школы Чувашской Республи-

ки. 

3-й этап – с 1990 года по настоящее время. В этот период опубликованы серии сбор-

ников, проведены две научно-практические конференции, выпущены новые учебники по 

географии. 

В нашем понимании знания могут передаваться привычным путем – через обучение. 

Но ведь можно любовь к природе прививать и через музейную работу. В данном направ-

лении мы и стараемся строить свою работу. 
 


