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К а к  известно, ан глоязы чн ая  россика 
практически  необъятна. Русские и славян 
ские центры , созданны е в СШ А, В ели ко
британии и других странах, ежегодно изда
ют десятки  исследований о России на а н 
глийском языке. Уже написано немало книг 
по отдельным регионам, в частности по Си
бири и Д альнем у В остоку1. Но и в этой об
ширной литературе существуют лакуны.

Долгое время англоязычные русисты об
ходили стороной Урал, пока ш отландский 
профессор Пол Дьюкс, преподающий в уни
верситете Абердина, не взялся исправить эту 
несправедливость. С равнение Урала с ти г
лем использовано им не случайно. Выбран
н ая  метафора призвана, с одной стороны, 
акцентировать вним ание на взаим освязан
ном соучастии различны х народов и носите
лей инаковых конфессий и культур, которые 
взаимодействовали и «сплавлялись» в ходе 
освоения огром ны х пространств, а с дру
гой -  отразить значение природны х ресур
сов и промыш ленности края в ходе общерос
сийского и регионального м одернизацион- 
ного проекта. При работе над монографией, 
охватывающей 500-летнюю историю Урала, 
автор опирался на материалы  источников 
и м ногочисленны е работы  местны х иссле
дователей, с которыми он имеет длительные 
и устойчивые связи. Дьюкс триж ды  (в 2007, 
2009, 2011 гг.) принимал участие в проходив
ших в Екатеринбурге конференциях, где об
суждалась судьба Урала в контексте россий
ской модернизации.

Урал, по Дьюксу, не огран и ч и вается  
пределам и сегодняш него  У ральского ф е
дерального округа или Уральским хребтом,

разделяю щ им  Европу и Азию. П ростран 
ственно монография охватывает территорию 
в 3 тыс. кв. км  (от оренбургских и баш кир
ских степей, располож енных на западе, до 
Западной Сибири и Зауралья -  на востоке 
и от Обской губы -  на севере до К азахста
на -  на юге), обеспеченную разнообразными 
природными ресурсами — пуш ниной, лесом, 
железом, медью, золотом, платиной, нефтью, 
газом  и др. Богатства края, всегда п ри вле
кавш ие переселенцев, обеспечили хорошие 
стартовые условия для его развития.

А втор стр ем и тся  п оказать  клю чевое 
значение Урала в истории России и обозна
чить при чи н ы  его отставания от ан алоги 
чны х индустриальны х регионов Б ритании 
и СШ А. Дьюкс рисует сложное полотно, где 
наш лось место экономике, социальны м  и з
м енениям, м играциям , демографии, адм и
н и страти вн ом у  устройству, управлению , 
конф ессиям  и тектоническим  культурным 
сдвигам.

Монография с остоит из восьми глав, каж
дая из которых характеризует определённый 
период в истории Урала. Автор полагает, что 
между серединой XVI в. и началом XV III в., 
когда Россия переж ивала опричнину, С му
ту, воевала с П ольш ей и Л итвой , п ересе
ление на Урал носило характер «неоф ици
ального проникновения», в ходе которого 
«фронтирная» линия с помощью привлечён
ны х казаков (Ерм ак и др.) отодвигалась на 
восток. У чреж дение в 1637 г. С ибирского 
приказа, появление уездов, воевод не м ог
ли значительно усилить контроль государ
ства над новы м и территориям и . И м енно 
располож енны е в городах отряды  казаков
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и стрельцов долгое врем я обеспечивали  
контроль и «сбор 10% поступлений в госу
д арствен н ы й  бюджет с этой  ди кой  п ери 
ферии». И  хотя население Урала и Сибири 
росло, а территория покрывалась городами 
и м онасты рям и, «вплоть до конца X V II в. 
преобладало осознание, что Западная С и 
бирь остаётся отдалённы м  регионом , к о 
торы й отделён от центра М осковии У раль
ским и горами» (р. 20). Европейские свиде
тельства для этих первых 100 лет освоения 
Западной  Сибири и Урала являю тся  н а и 
более репрезентативны м и, поэтому автор 
подробно характеризует первые западны е 
описания Урала и Сибири, в частности зна
менитую  карту голландца Н иколаса Витсе- 
на (1687) и его книгу «Северная и Восточная 
Татария» (1692).

К а р д и н а л ьн ы е  п ерем ены  в истории  
Урала наступили  в эпоху Петра I, стрем ив
шегося преодолеть технологическое и науч
ное отставание от Европы и сделать Россию 
важ ны м  участником  европейских п роц ес
сов. В 1696 г. в М оскве получили  образцы 
вы плавленного на Урале вы сококачествен
ного железа, и судьба региона, «важ нейш е
го с точки зрения индустриализации», была 
реш ена. Демидовы начали строить заводы, 
а в 1716 г. Россия уже впервые экспортиро
вала железо в Британию. На Урал, ставший 
базисной точкой железоделательного произ
водства, выплавки меди и бронзы, из центра 
отправили значительное число мастеровых. 
Там был основан город Екатеринбург и поя
вилось светское образование. По поручению 
государя нем ецкий естествоиспытатель Д э
ниель М ессершмидт описал регион и сделал 
его картографирование. По мнению Дьюкса, 
в X V III в. Б ританская (морская) и Р оссий
ская (материковая) империи находились на 
подъёме, который дл я  последней обеспечи
вал именно Урал.

Н аступил золотой век в истории Урала: 
перестав быть российским  захолустьем, он 
полностью  интегрировался в состав и м п е
рии. Благодаря этом у краю  Россия п р о и з
водила и экспортировала больше, чем л ю 
бая другая страна мира. В середине X VIII в. 
на 17 государственных и 116 частны х пред
приятиях  региона производилось 1.5 м лн т 
ж елеза и 50 тыс. пудов меди. Ресурсы  от 
продаж и  м еталлов , п о п о л н явш и е казну, 
позволили им перии  проводить эф ф ек ти в
ную внеш ню ю  политику, вы йти к  ю жным

тёплы м  м орям , расш и ри ть  гран и ц ы  д е р 
ж авы  и развить территории  Урала -  в р е 
зультате улучш ились хозяйство его городов 
и местная культура. Автор, правда, не стре
мится преувеличивать успехи, подчёркивая, 
что только 1% уральских крестьян в начале 
XIX в. знал  грамоту. В м онограф ии особо 
отмечены преобразовательная деятельность
В.И. Е еннина и В.Н. Татищ ева, оценены  
исследования ЕЕ. М иллера, Ж.Е. Емелина, 
Ж .Н. Лисли, Т. Конигфельса, П.С. Далласа, 
описаны  волнения среди автохтонного н а
селения, восстание Е. Пугачёва и траги ч е
ская судьба старообрядцев (р. 24-43).

Однако в XVIII в. началась промыш лен
ная револю ция в Б ритании , позволивш ая 
ей отказаться  от российского  и ш ведско
го м еталла. Урал же, не реагируя на вы зо 
вы, продолжал использовать традиционную 
технологию  вы плавки  м еталлов, основан
ную на древесном  угле, что предопредели
ло его отставание и затем дливш ую ся весь 
XIX в. стагнацию . П репятствием  послуж и
ло сохранившееся крепостничество и отсут
ствие свободного рынка труда в крае. Вместе 
с Уралом позади своих «имперских сопер
ников» осталась и Россия. Не суждено было 
сбы ться надеж дам  как  посещ авш его Урал 
в 1827 и 1829 гг. А лександра Еумбольдта, 
считавшего, что регион может стать русским 
Эльдорадо, так  и анонимного обозревателя, 
который сравнил в 1850 г. этот российский 
край с американской Калифорнией.

Отмена крепостного права и другие р е 
формы 1860-1870-х гг., хотя и связали Урал 
ж елезной дорогой с центром , но гораздо 
продуктивнее сказались в других регионах 
страны. Н ачался индустриальны й и эконо
м и чески й  подъём К узбасса, Н овороссии, 
Северного Кавказа, П рибалтики, черномор
ских территорий, которые в последней чет
верти XIX -  начале XX в. опережали Урал по 
темпам  роста (вклю чая металлургию ) в н е
сколько раз. Дьюкс отмечает, что сознание 
необходим ости и н тен си ф и ц и ровать  рост 
присутствовало  у посещ авш их У рал э к с 
пертов. В частности , в 1899 г. о важ ности 
возрож дения в регионе железоделательной 
индустрии  писал  Д .И . М енделеев. Он о б 
ратил вни м ан и е на необходим ость строи 
тельства транспортны х путей, призванны х 
облегчить выход им перии на новые ры нки, 
а такж е на более тесную интеграцию  Урала 
и Тобольской губ., на создание свободных
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институтов, привлечение частного капитала 
в области разработки природны х ресурсов, 
на учреждение специализированного горно
го высшего учебного заведения и т.п. (р. 79).

О днако кризис 1901-1903 гг., затем к а 
такл и зм ы  Р усск о -яп он ск ой  вой н ы , П ер 
вой русской револю ции и сопровождавш ая 
их экономическая депрессия не позволили 
даж е задум аться о реал и зац и и  этой п р о 
граммы. Урал продолж ал отставать от бур
но развивавшегося юга Европейской России. 
Зато на Урале стала бурлить политическая 
жизнь: возникли  отделения политических 
партий, профсою зы, прокатилась волна за
бастовок и стачек; туда переселились более 
250 тыс. крестьян из центральны х областей 
империи.

Н овая волна модернизации приш ла на 
Урал, когда победи вш и е после О ктяб р ь
ской револю ции больш евики приступили  
к  реали зац и и  проекта ускоренного р азви 
ти я  отсталой страны. Уралу было отведено 
в нём особое место — им енно здесь начали 
активно строить пром ы ш ленны е гиганты , 
при зван н ы е обеспечить индустриальны й  
проры в. О дноврем енно в уральски е и си 
бирские лагеря отправляли и ссы лали м ас
сы людей, принудительно используемых на 
р азли ч н ы х  ударны х стройках . В регионе 
только спецпереселенцев трудилось более 
полумиллиона.

По замы слу И.В. С талина Уралу пред
назначалось стать вторым после У краины 
пром ы ш ленны м  центром, где, кроме добы 
чи руд и выплавки металлов, долж ны были 
п оявиться м аш иностроение, хи м и ческая  
индустрия и электроэнергетика. Д ействи
тельно, в предвоенное десятилетие построи
ли 400 предприятий, оборудование для к о 
торых покупали за рубежом.

О собое м есто в м онограф ии  уделено 
строительству  М агнитогорска и расп оло
ж енного  на его терри тори и  м етал лу р ги 
ческого комбината. И менно тогда на Урале 
п риступили  к  созданию  воен н о-п ром ы ш 
ленного комплекса и возникли  первые эко
логические проблем ы  в связи  с загр я зн е
нием  окружаю щ ей среды. А втор отмечает 
вклад ты сяч западны х специалистов в ста
линскую  индустриализацию  — они п роек
тировали  предприятия , м онтировали  обо
рудование, обучали инж енеров и рабочих. 
В результате ускоренн ой  м одерн изац и и  
произош ла бы страя у рбан и заци я  региона

и значительно ухудш ились условия ж изни 
горожан, м ногие из которых ю тились в ба
раках. Дьюкс не забывает о цене индустри
али зац и и , касается тяж ёлы х последствий 
коллективизации  и затронувш их Урал р е 
п рессий . С воеобразной ж ертвой ускорен
ны х стал и н ск и х  п р ео б р азо ван и й  в крае 
стал о  се л ьс к о е  х о зяй с тв о , у тр ати вш ее  
способность обеспечивать в полной мере 
п ром ы ш лен н ы й  центр  п родовольствием  
(р. 121-131).

В послевоенны й период и н дустри аль
ное развитие Урала продолж илось. Автор 
отм ечает су щ ествен н ы й  (иногда м н о го 
кратн ы й ) рост по всем  основны м  о тр ас
лям , вклю чая энергетику, добы чу неф ти  
и газа. И менно в послевоенное время в р е 
гионе окончательно сф орм ировался воен 
н о -п р о м ы ш л ен н ы й  ком плекс, во зн и кл и  
ядерная индустрия, ракетная пром ы ш лен
ность и закрытые города. В 1970-х гг. многие 
предприятия реконструировали и Урал стал 
производить в зависимости от ном енклату
ры от одной трети до половины продукции 
всего Советского Союза. В крае сущ ествен
но вы росли зарплаты  и стандарты  ж изни, 
хотя они и отставали от среднероссийских. 
Здесь наблю дались сам ая вы сокая см ерт
ность и самая низкая рождаемость.

Ш ок и подли н н ы й  коллапс эк о н о м и 
ка Урала переж ила во врем я перестройки  
и в 1990-х гг.: пром ы ш лен н ая продукц и я 
сократилась на 30%, рост цен в отдельные 
годы достигал  2 000%. П ериод экон ом и че
ского восстан овлен и я  и соц и альн ой  ст а 
бильности  в крае приш ёлся на первую д е 
каду XXI в. Р азм ы ш ляя над судьбой Урала 
в XXI в., автор сделал следую щ ий вывод: 
сего д н я  д л я  П р ези д ен та  РФ  В.В. П у ти 
на имеется два приоритета — расш иренная 
эксп луатац и я  природны х богатств гр ан и 
чащей с Уралом Западной С ибири и их за 
щ ита от внеш них угроз. А ракетно-ядерны й 
щ ит России, отмечает автор, по-преж нему 
«куют» на Урале, что обеспечивает его осо
бое для страны значение (р. 196).

В заклю ч ен и е, ср а в н и в а я  и н д у с тр и 
альную  историю  ам ериканского  «дикого 
Запада» и У рала, Д ью кс отм ечает зн а ч и 
тельное отставание последнего, его более 
слабую заселённость, неразвитую  и н ф р а
структуру и преобладание на его терри то 
рии производств, считаю щ ихся «грязными 
м еталлургическим и», и тех, что связаны
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с получением  м инерального  и других ви 
дов сырья. Он, следуя С тивену К о тки н у 2, 
обращ ается к  судьбе города Гэри, бы вш е
го цен тра ам ер и к ан ск о го  сталеп роката , 
и уральской  М агн и тки . П ервы й переж ил 
депопуляцию  и деградирует, став жертвой 
технологий будущего, тогда к ак  второй, по 
мнению Дьюкса, остаётся в России центром 
«грязной индустрии из прошлого» (р. 200).

Рассматривая царский и советский про
екты модернизации Урала, автор отмечает 
их заданность и искусственность. Их запу
скали по инициативе власти и реализовыва
ли принудительны м трудом сначала припи
санны х к предприятиям  крепостных, а п о 
том спецпереселенцев и заключённых, либо,

эксплуатируя веру и наивны й  энтузиазм  
масс. Достоинством книги, несомненно, я в 
ляется частое обращение П. Дьюкса к  редко 
использую щ имся отечественны м и истори
ками официальным и неофициальным запи
сям об Урале, принадлежащим иностранным 
учёным и специалистам.

Примечания
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«История ВКП(б). К раткий курс» -  бес
спорно, одна из самы х известны х кн и г с о 
ветского времени. Её создание подробно 
раскры вается в сборнике докум ентов, с о 
ставленном д.и.н. М.В. Зеленовым и докто 
ром истории Д. Бранденбергером. В первую 
его часть вош ли м атериалы , отраж аю щ ие 
работу над изданием, начиная с 1931 г., а во 
вторую предполагается вклю чить сам текст 
учебника (со всем и вариантам и, которые 
удалось выявить1). По мнению составителей, 
это позволяет точнее определить и лучш е 
понять характер как  самого «Краткого ку р 
са», так и участия в его написании  секрета
ря и члена Политбюро Ц К  ВКП(б) И.В. Ста
лина, с 1937 г. лично руководивш его автор
ским  коллективом. В книге восстановлены 
все этапы  работы  С тали н а с текстом : от 
принятого  по его и н и ц и ати ве постановле
ния Политбюро до непосредственной прав
ки (вставок, исправлений, подчёркиваний).

214

П одготовка  сб о р н и к а  за н я л а  около 
15 лет. За эти годы Зеленов и Бранденбергер 
тщ ательно и зуч и ли  обш ирны й  круг опу
бликованны х исследований и источников, 
внимательно просмотрели фонды РГАСПИ 
(именно их дела легли в основу публикации), 
РГАНИ, ГА РФ, РГВА, ЦГА М осквы и Ц ен
трального архива Н ижегородской области. 
Так, в ЦГА М осквы сохранились протоколы 
партийны х собраний сотрудников И н сти 
тута М а р к с а -Э н г е л ь с а -Л е н и н а  (ИМ ЭЛ), 
дем онстрирую щ ие отнош ение историков 
партии  к  «Краткому курсу» после смерти 
С талина, степень их зависим ости от оф и 
циальной концепции и диапазон сущ ество
вавш их между ним и разногласий. В ЦАНО, 
к ак  и в ряде других р еги он альн ы х  архи 
вохранилищ , в фонде областного управле
н и я  по охране государственны х тайн  в п е
чати (облита) находятся приказы  и ц и рку
ляры  начальников Главного управления по 
делам  литературы и издательства СССР за


