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S The article justifies the application o f  the diffusionist methodology fo r  the 
research o f the Urals 'past in the context o f Russian and world history. Capabilities 
^  the online resource “Russia and the West: the Relationship and Interaction (JX~  
^ginning o fXX  century.) ” are introducedfor the study o f regional history and culture 
!« a global context.

Пограничное расположение Урала между Европой и Азией, Севе
ром и Югом предопределяет рассмотрение его истории и современно
сти в контексте взаимосвязей и взаимовзтияния разных народов, эко
номик, культур как автохтонных, так и внешних. Данный императив 
еще более усиливается современным общецивилизационным трендом -  
глобализацией. Активное участие России в этом процессе отразилось 
в тематике и методологии современных гуманитарных исследований. 
Исторические события все в большей степени осмысливаются с пози
ции включенности России и ее отдельных регионов в мировое простран
ство. В развитии отраслей экономики, направлений культуры, общих 
тенденций и проявлений национальной и региональной истории учи
тываются не только эндогенные, но и экзогенные факторы. ГГо мнению 
Л. П. Ре.пииой, в целом для современного гуманитарного знания пробле
ма межкультурных взаимодействий является одной из актуальнейших, 
обладает множеством ipanefi и ракурсов изучения [37]. В их числе -  раз
личные направления в культурологии, теории межкультурного диалога, 
межкультурной коммуникации, неоевразийства (акцентирующего вни
мание на азиатской составляющей многоосновной культуры Россрпг).

Время показало излишнюю категоричность однозначно отрицатель
ного ответа, данного в 1920 г. Н. С. Трубецким в работе «Европа и чело
вечество», на вопрос, является ли всеобгцая европеизация неизбежным 
мировым законом. Большое количество исследователей, чей интерес 
сосредоточен на межкультурных контактах в период нового времени, 
главенствующим признают западное, европейское направление влияния 
на мировую и отечественную историю. Объяснение этого факта очевид
но связано с тем, что европеизация рассматривается как родственное 
понятие более комплексного феномена - модернизации, отражающе
го переход традиционных обществ к современному. Исследование этой
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проблемы применительно к российской истории идег в рамках ряда ме
тодологических направлений, среди которых наиболее отчетливо свою 
позицию обозначают сторонники идеи культурного трансфера и теории 
диффузионизма.

Междисциплинарные исследоватгая культурного трансфе
ра ведутся во Франции, Германии и Австрии с середины 1980-х гг. 
К этому времени относятся публикации французских культурологов 
М. Эспаня и М. Вернера о франко-германских культурных связях [42; 
26]. Названный подход стал активно использоваться в российском лите
ратуроведческом дискурсе в начале XXI в. благодаря совместным рос- 
сийсю-французским научным проектам, поддержанным франко-рос
сийским центром общественных и гуманитарных наук в Москве и 
лабораторией М, Эспаня «Культурные трансферы. История германского 
мира» (Национальный центр научных исследований Франции) [25; 15].

Тема трансфера и адаптации европейских идей в российском исто
рическом контексте является одной из центральных в исследованиях 
Германского исторического института в Москве с 2006 г. Обосновывая 
названный методологический подход, историки, работающие над изуче
нием взаимовлияния культур в рамках общеевропейского пространства, 
ставят задачу выйти за пределы «фиксации конкретных следов в духе 
позитивизма» [16, с. 6]. Они пытаются разобраться, насколько органич
но и глубоко, как, в каких слоях политические идеи с Запада прижились 
в российском историческом контексте, и, с другой стороны, насколько 
органично Россия оказалась вписана в общеевропейское политическое и 
культурное пространство. В центре внимания исследователей соотноше
ние традиций и новаций, самобытного и чужого в ходе процесса транс
фера и адаггтации европейских идей в России XVIII в., форм, характера 
и степени их усвоения, влияния и значения для России, носителей этих 
идей, их собственной адаптации в России, резрансляции российской 
культуры [I; 2; 40].

Диффузионизм как самостоятельное и активно развивающееся на
правление исследований формируется в Институте истории и архео
логии УрО РАН с 2000 г, [4] основные идеи и история эволюции этой 
теории -  возникшей около полутора столетий назад -  разъяснены в 
многочисленных публикациях его сотрудников. Особенностью разви
тия данного иаправлетгая в ИИиА УрО РАН является широкий подход 
к разработке са.мых разнообразных аспектов и уровней диффузии. В ин
ституте изучаются не только европейские, но и азиатские взаимовлия
ния [41; 30; 31; 33; 34]. Проникновение и адаптация инноваций рассма
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тривается на российском: [7; 8; II; 28] и на региональном материале [13; 
14]. Исследуется как эвристический потенциал диффузионистского под
хода, эволюция и специфика этой методологии [6; 9; 10; 12; 35], так и 
конкретная история распространения самых разнообразных инноваций 
(в том числе, технико-технологических) в России и на Урале: их появ
ление в России и за ее рубежами, проникновение на территорию страны 
и региона, восприятие, адаптация [13; 14; 17; 39; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 38]. Внимание историков в большей степени сосредоточено на им
перском периоде отечественной истории, но им не ограничивается: ис
следования характеризуются большим временным охватом -  с XVII по 
XX в. [3; 5; 29; 32].

Исследуя диффузионные процессы, нельзя забывать, что они отли
чались сложностью и многофакторностью: распространение инноваций 
сопровождалось традиционалистской реакцией, т. е. частичным оттор
жением заимствованных нововведений, адаптацией — видоизменением 
привнесенных идей, технологий, вещей под влиянием местных тради
ций и условий; стимулировало собственную инновационную деятель- 
носгь. Изучая процесс диффузии инноваций, исследователи в качестве 
рабочей модели обычно используют образ расходящихся из центра куль
турных кругов. Между тем, очевидно, что эти концентрические крути 
являются лишь частью реципрокной, взаимосвязанной сети узлов — 
инновационных центров, соединяющих множеством связей разные стра
ны, производства, всевозможные органы управления, людей на всех 
уровнях их взаимоотношений. Всплеск инновационной активности в 
одном из центров порождает колебания во всей нейроноподобной сети, 
заставляя реаг ировать даже отдаленные от источника возмущения зве
нья. Для прохождения информации по такой сети требуется время, по 
мере ее распространения в социальной, технологической среде иннова
ционные импульсы видоизменяются: часто они слабеют и гаснут либо, 
приобретая собственную динамику, посььтают сети обратный импульс. 
Применяя эту модель, можно исследовать механизмы и результаты воз
никновения, распространения и взаимного воздействия инноваций в 
сети западноевропейских — российских — уральских взаимосвязей 
[5]. История России в XVI1-XX вв. в значительной мере формирова
лась под воздействием диффузионных волн, исходивших от различных 
стран Запада и вызванных масштабными технологическими и воен
но-техническими инновациями. Военное и экономическое могущество 
государств-лидеров вызывало в России стремление к овладению пере
довыми технологиями, военные столкновения подталкивали россий
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ское правительство к постоянной модернизации технологической базы, 
постоянно шла разработка собственных изобретений. Промышленность 
Уральского региона чутко реагировала на мировые инновационные 
тренды, заметно преображалась под их действием, влияя на россий
скую, а через нее и на мировую историю.

Диффузионистский подход в исторических исследованиях результа
тивно применяется учеными академической шкодш уральских истори
ков более десяти лет, однако, ясно, что не все поставленные проблемы 
решены в равной степени удовлетворительно. Очевидно, названный 
подход должен развиваться. К возможным направлениям его совершен
ствования можно отнести: комплексное изучение исторических феноме
нов в контексте взаимовлияния не двух, а сразу нескольких взаимодей- 
ствуюших сторон (так как диффузионные волны наюхадываются друг 
на друга, встречают разнородную реакцию национального и локальных 
сообшеств); привлечение повышенного внимания к распространению 
инноваций не только извне, но внутри региона и общероссийскою про
странства; более многосторонний показ встраивания новых технологи
ческих, социальных, культурных феноменов в традиционную среду с 
учетом исторически сформированных запросов и ситуаций принимаю
щей стороны, а также сопровождающих этот процесс реакций и транс
формаций; сосредоточение на формах, механизмах и результатах адапта
ции на местах привнесенных идей и практик.

Исследование на современном уровне истории Урала в контексте ми
ровой и российской истории сопряжено не только с выбором продуктив
ной методологии, но также с эффективным поиском и отбором соответ
ствующей литературы. За минувшие столетия авторы из разных стран 
создгши большое количество публикаций, отражающих разнообразные 
аспекты мирового -  российского ~ регионального взаимодействия. Меж
ду тем, охватывать комплекс трудов, количество которых увеличивает
ся «в гоометрической прогрессии», становится все сложнее. Поиск не
обходимых произведенш! и доступ к огромному массиву разноязычной 
литературы требует значительных усилий и времени. Для оптимизации 
работы ученых, у'чащихся, практиков в самых разных областях обще
ственной жизни, всех интересующихся историей Отечества формиру
ется сетевой ресурс «Россия и Запад: взаимосвязи и взаимовлияние 
(IX -  начало XX в.)», в котором, в том числе, есть специальный раздел, 
посвященный Уралу’.

Гуманитарная академическая наука Урана: итоги развития

' Общедоступный сетевой ресурс «Россия и Запад: взаимосвязи и взаи-моалияние 
(IX — начало XX в.)» создается совмеетно сотрудниками Института истории и архео.чо-
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Создаваемый ресурс объединяет в единой электронной библиотеке 
библиографические описания публикаций и полнотекстовые файлы, в 
которых содержатся материалы по разнообразным аспектам взаимодей- 
стеия России и ее регионов и западных стран на различных этапах раз
вития. «На полках» электро1гаой библиотеки размещены: монографии, 
статьи из научных журналов, сборников, материалов конференций, ав
торефераты диссертаций, библиофафические указатели, публицистика, 
мемуары, дневники, переписка, законодательно-нормативные акты, ил
люстративные материалы, произведения художественной литературы. 
На текущий момент в 6a;jy данных внесено свыше 11 000 библиографи
ческих записей, около 500 из них -  полиотексты. Диапазон включенных 
материалов по году издания -  с XVI века по наши дни.

Кощепция сайта сфокусирована на простоту и поливариантиость по
иска. В соответствии со специфическими запросами пользователей он 
может осуществляться по географическому (Россия, Запад, их террито
риальные и административные единицы, регионы, города и поселения), 
тематическому (общие вопросы, государство и армия, экономика, ис
кусство, знание, общество, идеи и представления, повседневность -  ка
ждая из названных сфер разворачивается в соответствующих подрзгбри- 
ках), хронологическому (IX -  начало XX в.) принципу.

Таким образоАЦ современный уровень развития гуманитарной науки 
подразумевает исследование прошлого Урала в  единстве российской и 
мировой истории. Исследуя Урал в контексте российской истории, осва
ивая новый подход к изучению региональной истории в тесной взаимос
вязи с историей страны, который пока не получил должного развития 
в современной историографии [36], необходимо не просто учитывать 
международный фон, но связывать воедино события локалтшой -  ре
гиональной -  национальной -  мировой истории. Такой подход, с одной 
стороны, позволит яснее понять причинно-следственные связи, дейс'гво- 
вавшие в нашей истории, обуславливавшие в том числе, региональное 
развитие. С другой стороны, мировая история предстанет менее евро
поцентристской, откроется во взаимосвязи с национальными и регио
нальными историями. Среди методологий, позволяющих это сделать, 
применительно к региональной, уральской истории коллективом иссле
дователей во многих десятках работ апробирована теория диффузио- 
низма. Для обеспечения опублшсованиыми источниками и литературой

ГИИ и Центральной научной библиотеки УрО РАН при финансовой поддержке Россий
ского :уманитарного научного фонда (фант № i (-01-12034). Ресурс доступен по адресу: 
http://i.uran.m/ruswe.st/
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практическую пользу представляет сетевой ресурс «Россия и Запад: вза
имосвязи и взаимовлияние (IX — начало XX в.)».
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