
пол, 16 -  нач. 20 вв. Из крестьян (ясач., 
государствен.) отдельные лица выдвига
лись в качестве верховодов в общинах 
и ходоков перед властями по социал. 
вопросам, получавших вознаграждение 
(кошт) от мира. Занимали ведущее по
ложение в деревнях и околотках. На 
мирских сходах вопросы обычно реша
лись в их интересах, они вмешивались 
во все дела общины. При раскладке по
датей и повинностей, переделах земель, 
назначении ополченцев или рекрутов в 
армию, при сдаче в аренду общин, уго
дий решающее слово принадлежало К. 
Они назначались на сел. должности, ста
новились агентами уезд, администра
ции. В источниках 16 -  нач. 20 вв. со
хранилось много жалоб рядовых общин
ников на коштанов-мироедов. Крестья
не расправлялись с ними во время на
род. восстаний.

В.Д. Димитриев.

КПСС -  сокращённое название Ком
мунистической партии Советского Со
юза; см. Чувашская областная органи
зация КПСС.

КРАЕВЕДЕНИЕ -  форма научной, 
культурно-просветительской, памятнико
охранительной и общественной деятель
ности по изучению истории и культуры, 
населения, хозяйствования, природных 
особенностей и проч. значимых аспек
тов развития определённой территории, 
населённого пункта, природного района. 
Непосредственно начало К. в России свя
зывают с именем Петра 1, обозначивше
го государствен, подход к развитию ис- 
торико-краеведческих изысканий своими 
указами о наблюдении и сборе сведений 
о природных, археологич. и исключи
тельных историч. фактах, а также пер
выми научными экспедициями, одна из 
к-рых -  Мессершмидта и Страленберга -  
составила описание Болгарского и Би- 
лярского городищ. Лично посетив в 
1722 развалины древних Болгар, Пётр I 
повеле.т казанскому губернатору А.П. Сал
тыкову заботиться об их сохранении. 
Развитие научных знаний в России, на
чиная с 18 в., стимулировало интерес 
общества к краеведческим исследовани
ям Академии наук, университетов, науч
ных обществ. Напр., созданное в 1756 
Вольное экономическое общество при
влекало к своим работам по статистико- 
географич. изучению России представи
телей местного населения. Его деятель
ность совпала с наметившейся со 2-й пол. 
18 в. тенденцией по изучению культуры 
и быта народов страны. Ценные сведе
ния о Поволжье и его населении со
держатся в трудах видных учёных 18 в. 
И.П. Фалька, Г.Ф. Миллера, П.С. Палла- 
са, И.Г. Гмелина, И.Г Георги, И.И. Лепё
хина, П.И. Рычкова и др.

Заметную роль в развитии К. в Чуваш.

крае сыграло созданное в 1845 Русское 
географическое общество. Его активны
ми корреспондентами были известные 
деятели чуваш, культуры -  С.М. Михай
лов, Н.И. Золотницкий, Н.В. Николь
ский, И.Н. Юркин и др. В этот же пери
од в Казан, и Симбир. губерниях дей
ствовала сеть местных науч. обществ и 
учреждений краеведческой направлен
ности; Общество археологии, истории 
и этнографии при Казан, университете. 
Церковное историко-археологич. обще
ство Казанской епархии, Симбирская гу
бернская учёная архивная комиссия. 
Симбирское епархиальное историко-ар- 
хеологич. общество и др., активно зани
мавшихся выявлением, накоплением и 
популяризацией знаний, в т. ч. о Чуваш, 
крае. Их исследовател. деятельность осу
ществлялась с участием широкого кру
га представителей местной чуваш, ин
теллигенции.

Появление на рубеже 19-20 столетий 
самого понятия «К.», характеризовавше
го деятельность местных университет
ских центров, обществен, организаций 
по изучению родного края, способство
вало закреплению за ним статуса уни
версального науч. знания. К 1917 К. за
нимало важное место в обществен, жиз
ни и культуре местного края, превратив
шись в общественно полезную практи
ку, направленную на всестороннее изу
чение малой родины, воспитание люб
ви и уважения к ней.

В первое десятилетие совет, власти, 
признанное «золотым» в истории К., оно 
становится массовым научно-культур
ным движением. Его развитие в Чува
шии в данный период тесно связано с 
деятельностью созданного в столице 
ЧАО в 1921 Чуваш, централ, музея (ныне 
Чувашский национальный музей) и об
разованного при нём Общества изуче-
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ния местного края (ОИМК). Изучению 
местного края придавалось важное зна
чение на государствен, уровне. В числе 
первых членами общества стали руково
дители ЧАО Д. С. Эльмень и С.А. Кори- 
чев. Организаторами и активными деяте
лями ОИМК стали И.Н. Яштайкин, 
Н.П. Неверов, М. П. Петров (Тинехпи), 
Г.М. Михайлов, Ф.П. Павлов, М.С. Ст/ри- 
донов, К.В. Элле, А.П. Прокопьев (Милл}1), 
И.К. Лукоянов, И.К. Кириллов, Н.И. Ва- 
неркке, Н.Я. Золотов, И.Е. Ефи.мов, 
ГМ. Максимов, М.С. Евграфов. С.М. Мак
симов, Ф.Т. Тимофеев, ТВ. Варфоломеев 
и др. Участие в его деятельности прини
мали работники просвещения, служащие 
государствен, учреждений, врачи, пред
ставители творческих профессий и т.д. 
Особенно благотворно на его развитие в 
Чувашии повлиял прочный союз местных 
краеведов с академич. наукой. Руководи
телем краеведческой работы во всеросс. 
масштабе был непременный секретарь 
Академии наук С.Ф. Ольденбург, его за
местителями -  академики Н.Я. Марр 
и А.Е. Ферсман, являвшиеся членами 
ОИМК и неоднократно посещавшие Чу
вашию. Общество поддерживало науч
ные контакты с Академией наук СССР. 
Музеем антропологии и этнографии АН 
СССР, Тимирязев, сельскохозяйствен, 
академией, Международ. аграрным ин
ститутом, Государствен, академией исто
рии материальной культуры (ГАИМК), 
науч. учреждениями Татарии, Башкирии. 
Украины, Белоруссии, а также с извест
ными учёными: профессорами В.Ф. Смо
линым, Н.Н Поппе, Б.Н. Вишневским и др. 
В 1926-29 при активном участии ОИМК 
проведены экспедиции: геологическая 
(руководитель -  профессор Б.И. Горизон-

Участники учредительного заседания Общества изучения местного края. 
17 апреля 1921, Чебоксары.
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тов), зоологическая (руководитель -  про
фессор Н.А. Ливанов), ботаническая 
(профессор А.Я. Гордягин), педагогичес
кая (профессор Я.Н. Красников), линг
вистическая (академик Н.Я. Марр), 
антропологическая (Б.Н. Вишневский), 
археологическая (профессор В.Ф. Смо
лин, сотрудник ГАИМК 77.77. Ефименко). 
К этому же периоду относится станов
ление науч. школы историч. К., форми
рование науч. представления о предме
те, объекте и методах исследования. Тог
да же основоположником историч. К. 
И.М. Гревсом и его последователями 
Н.П. Анциферовым, Н.К. Пиксановым 
и др. был сформулирован новый метод 
К. -  «локальный», как всестороннее ис
следование отдельных регионов с обяза
тельным введением в науч. оборот исто
рич. источников. Акцент делался на вы
явление своеобразия различных регио
нов страны, специфики их историч. и 
культур, развития. Важнейшим направ
лением деятельности краеведческих об
ществ и организаций становится выяв
ление, собирание, учёт и охрана много
числен. и разнообраз. по характеру па
мятников истории и культуры, историч. 
источников. Историч. к. 1920-х гг. было 
тесно связано с науч. историч. школами 
и академич. учреждениями страны, что 
способствовало формированию тради
ции конкретно-историч. исследований.

Рост числа чуваш, молодёжи, обучав
шейся в высших и средних учебных за
ведениях крупных городов страны в на
чале 1920-х гг, создание студенческих 
землячеств в Казани, Нижнем Новгоро
де, Ленинграде, Москве способствовали 
организации национальных культурных 
центров за пределами республики, одним 
из к-рых являлось Общество чувашеве- 
дения в Москве, основанное в 1924 и пре
образованное в 1927 в Общество изуче
ния чувашской культуры. Его отделения 
были учреждены в Казани, Уфе, Улья
новске, Саратове, Самаре, Бугуруслане. 
Активными членами были Н.В. Николь
ский, Г.И. Комиссаров, И.Д. Кузнецов и 
др., почётными членами -  Н.И. Ашма
рин, Н.Я. Марр, И.Я. Яковлев.

Важным событием этого периода ста
ло проведение в Чебоксарах в 1928 1-го 
краеведческого съезда Чувашии с участи
ем 115 делегатов. Съезд продемонстриро
вал огромную роль К. в развитии нацио
нал. культуры, приобщении населения к 
новому культур, строительству.

Формирование жёсткой администра
тивной системы, политика, направленная 
на централизацию науки и всех сфер об
ществен. жизни, усиление идеологиза
ции деятельности краеведческих учреж
дений привели на рубеже 1920-30-хгг

к фактич. разгрому К. Общероссийская 
тенденция гонения краеведов имела ме
сто и в Чувашии. ОИМК было закрыто, 
активисты движения подвергнуты реп
рессиям. В их числе -  М.П. Петров (Ти- 
нехпи), Е.З. Захаров, Н.В. Шубоссинни, 
Ф.Т. Тимофеев и др. Историч. К. как науч. 
нанравленне перестало развиваться. Под 
К. начали понимать лишь собирание ма
териалов по «краевой», «местной», «ре
гиональной» истории без анализа и свя
зи с историч. процессами, происходив
шими в стране. Официально были сохра
нены лишь элементы школьного К., ба
зой к-рых стала Центральная детская 
экскурсионно-туристская станция.

Относительно массовое возвращение 
к краеведным приёмам распростране
ния учебных и науч. знаний наблюда
ется с кон. 1950-х гг. К. стало уделять
ся больше внимания в программах пре
подавания в педагогич. вузах, в мест
ных изданиях. Активизации краевед
ческой деятельности способствовало 
создание в 1966 Всеросс. общества ох
раны памятников истории и культуры 
(ВООПИК). Со 2-й пол. 1960-х гг ЦК 
ВЛКСМ и Мин-во образования в крае- 
ведную работу вовлекали учителей, 
школьников и молодёжь. Важное значе
ние в те годы имели всесоюз. походы по 
местам революционной, боевой и трудо
вой славы.

Новый подъём деятельности в облас
ти К. обозначился в сер. 1980-х гг в свя
зи с демократизацией общественной 
жизни страны. К. стало одной из глав
ных программ учреждённого в эти годы 
Фонда культуры, возглавлявшегося ака
демиком Д.С. Лихачёвым. В 1990 в Че
лябинске состоялся учредительный съезд 
Союза краеведов России, председате
лем к-рого был избран академик РАО 
С.О. Шмидт. В 1991 создан Союз крае
ведов Чувашии. Его деятельность возгла
вил В.П. Станьял (Никитин).

Лит.: Отчёт о деятельности общества изу
чения местного края Чувашской автономной 
области за 1921-1923 годы. Ч., 1924; Отчёт
0 деятельности общества изучения местного 
края Чувашской Автономной Социалисти
ческой Советской Республики за 1924-1926 
годы. Ч., 1927; Первый всечуващский крае
ведческий съезд (15-21 июня 1928 г. в г. Ч е
боксарах ЧАССР). Тезисы докладов и резо
люции. Ч., 1929; Доклад т. М.П. Петрова (На
1 Всероссийской конференции учёных об
ществ и учреждений но краеведению) // Ч у
вашский край. 1922. 21 февраля, 23 февра
ля; В обществе изучения местного края: [О 
подготовке к печати отчёта общества и пе
реезде почётного председателя общ ества 
И.Я. Яковлева из Симбирска в Петроград] // 
Чувашский край. 1923. 21 февраля; Органи
зация Алатырского общества краеведов и его 
задачи // Трудовая газета. 1924. 3 сентября.

В.Г. Ткаченко.

КРАЕВИКЙ (Соге1(1ае, А1усИс1ае, Шю- 
ра11(1ае, 81епосерЬаИс1ае) -  ряд семейств

отряда клопов. Сред, или круп, разме
ров (длина 5-18 мм) клопы с довольно 
плотными покровами. Окраска бурая, 
чёрная, желтоватая. Растительнояд., пи
таются семенами, соками различ. расте
ний. Нек-рые виды вредят люцерне, гре
чишным, но особо опасных среди них 
нет В России и на сопредел. террито
риях 74 вида. В Чуваш. Респ. более 20 
видов, наиболее обычен К. щ а в е л е 
вый (Согеив таг^шаШз), кашкар ути 
ханкали.

В.И. Кириллова.

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ УПРУГОС
ТИ -  задачи раздела механики, в к-ром 
изучаются перемещения, деформации и 
напряжения, возникающие в покоящих
ся или движущихся упругих телах под 
действием нагрузки. Решения этих задач 
необходимы для расчётов на прочность, 
деформируемость и устойчивость в фи
зике, строительстве, машиностроении, 
горном деле и др. областях науки и тех
ники. В развитие К.з.у. внесли вклад 
учёные Чувашии (Д.Д. Ивлев, В.В. Силь
вестров и др.), ими были разработаны 
новые методы решения упругопласти
ческих задач, проведены расчёты ряда 
важных практич. задач. Д.Д. Ивлевым 
получены (в соавторстве) результаты, 
имеющие фундамеитал. значение для 
теории упругости и её приложений к 
техиологич. процессам обработки ма
териалов давлением, деформированию 
и течению пластических тел. В облас
ти К.з.у. в Чувашии защищены 4 док
тор. (В.В. Сильвестров, И.Т. Артемьев, 
М.В. Михайлова, Л.А. Максимова) и бо
лее 30 кандидат, диссертаций.

В.С. Абрукое.

КРАПИВА (Ш1са) -  род одно- или 
многолетних травянистых растений се
мейства крапивных с длинным ползучим 
ветвистым корневищем. Стебель и лис
тья с частыми жгучими волосками. 
Цветки в ветвистых колосьях, зелёные. 
Плоды -  мелкие сухие орешки длиной 
до 2 мл{. Всего в мире известно ок. 50 
видов, в Чувашии -  2 вида.

К. д в у д о м н а я  (11. (11о1са), вёл-  
тёрен  -  растение высотой до 150 см. 
Стебель ребристый. Листья круп., яйце- 
видно-ланцетовид., длиннозаострён., 
круннонильчатые, супротивные. Кроме 
жгучих может иметь короткие простые 
волоски. Муж. цветки с 4-раздельным 
околоцветником и 4 тычинками; жен. 
цветки с 4-листным околоцветником, 
в поникающих после цветения коло- 
совид. соцветиях. Околоцветники опу
шены, но без жгучих волосков. Раз
множается семенами и корневищами. 
Встречается в лесах, в тенистых овра
гах, у жилищ. Лекарственное (содер
жит витамины К, С). Стебель содер
жит волокна, употребляемые в кустар.


