
Министерст•о науки и высwеrо о6раэованиJ1 Росснl!скоl! Федерации 
ФГ6НУ •Федеральный научнwМ центр аrрарной 'мономикм м 

соцмаnыюrо paJ8MТМJI сепьсммх террмтормМ - 8сероссмйс1Сий научно
мссnедоаатеnа.скмй институт экономики ое.nьскоrо хоэ.яйстаа• 

ФИЛИАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МРАРНЫХ ПРО6ЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ 

ИМЕНИ А.А. НИКОНОВА 

НАУЧНО-ИсспЕдОВАПЛЬСКОЕ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
06ЩЕСТ80 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ• 

Сельская Россия: 

прошлое и настоящее 
доклады и сообщения 

XV научно-практической конференции, 
посвященной 30-летию общества 

"Энциклопедия российских деревень» 

МОСКВА 

2019 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства» 
ФИЛИАЛ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ 
ИМЕНИ А.А. НИКОНОВА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ» 

Доклады и сообщения 
XV научно-практической конференции, 

посвященной 30-летию общества 

«Энциклопедия российских деревень» 

Сельская Россия: 

прошлое и настоящее 

22 ОКТЯБРЯ 2019 года 

Экономический факультет 
Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Москва 

2019 



у дк 908( 4 70-22)(082) 
ББК 26.89(2Рос)я43 

С29 
# . 

С29 

Экспертный совет по формированию сборника: 

Председатель: 

Петриков А.В. - академик Российской академии наук, доктор экономических наук 

профессор 

Члены экспертного совета: 

Аверьянов К.Л. - доктор исторических наук 

Котеев С.В. - кандидат экономических наук, доцент 

Мельничук Г.А. - краевед, историк-архивист, член Союза писателей России 

Степанова Н.В. - кандидат технических наук, член Союза журналистов России 

Сельская Россия: прошлое и настоящее: доклады и сообщения XV научно-практической 
конференции, посвящённой 30-летию общества «Энциклопедия российских деревень» 

(г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 22 октября 2019 г.) / сост. Петриков А.В., Аверьянов 
К.А., Котеев С.В., Мельничук Г.А., Степанова Н.В. - М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 

Энциклопедия российских деревень, 2019. - 249 с. 

ISBN 978-5-88367-049-6 

Сборник материалов научно-практической конференции приурочен к 30-летию научного 

и культурно-просветительского Общества «Энциклопедия российских деревень», 

занимающегося комплексным изучением прошлого и настоящего сельских поселений 

нашего Отечества. Издание включает труды разных специалистов и краеведов и охватывает 

широкий круг вопросов сельского развития . Дается обзор работ и библиография изданий 
Общества за 30 лет, а также подробное описание материалов 15-ти конференций. 

Сборник предназначен для историков, краеведов, культурологов, работников и 

специалистов сельского хозяйства, студентов и всех, кто интересуется историей страны, 

сельского хозяйства и сельской «корневой» культуры. 

Материалы издаются в авторской редакции 

ISBN 978-5-88367-049-6 

УДК 908(470-22)(082) 
ББК 26.89(2Рос)я43 

©Коллектив авторов, 2019 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

3 
 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАУЧНОМУ И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОС-

СИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ» И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО 
РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 

А.В. Петриков,  
руководитель Всероссийского института аграрных проблем и инфор-

матики имени А.А. Никонова – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, председа-
тель научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия Рос-

сийских деревень», д.э.н., профессор, академик РАН (Москва) 
 
Тридцать лет минуло со дня образования общества «Энциклопедия 

российских деревень», объединившего в апреле 1989 года неравнодушных к 
судьбам нашей деревни людей – писателей, ученых, журналистов, полити-
ков, краеведов. В конце 80-х, в бурное перестроечное время, в Москве, как и 
по всей России, рождались многие общественные инициативы. Беременное 
реформами советское общество пыталось многое в себе понять и объяснить, 
чтобы идти дальше. На повестке дня стояла и деревенская тема, которую в 
первую очередь поднимали писатели-деревенщики и ученые-аграрники. Об-
суждались вопросы земельной собственности, формирования многоукладно-
го, в том числе частного, хозяйства; из исторического небытия возвращались, 
казалось, навсегда забытые имена выдающихся аграрных деятелей. В 1987 
году по инициативе академика Александра Александровича Никонова состо-
ялась реабилитация классика аграрно-экономической науки Александра Ва-
сильевича Чаянова и его сподвижников по организационно-
производственной школе. Популярной становилась идея возвращения исто-
рических долгов крестьянству и российской деревне. Всё более осознавалось, 
что дальнейшее развитие села невозможно без возвращения его к своим кор-
ням, к веками выпестованным принципам общежития и хозяйствования. Рос-
ла потребность побольше узнать об истории крестьянства и деревни, ввести в 
научный оборот и общественную дискуссию новые факты и новые имена. И 
не только те, которые обусловили глобальные повороты нашей аграрной и 
сельской истории, но и имеющие региональное и частное значение. Это 
означало, что знание о нашей деревне, накопленное в стенах академических 
институтов, должно быть дополнено народным знанием, народной памятью. 
Краеведческое движение получило новый импульс.  

В этих условиях создание общества «Энциклопедия российских дере-
вень», поставившего целью изучение, сохранение и развитие историко-
культурного наследия российского крестьянства, деревни и создание энцик-
лопедического свода знаний о российском селе, выглядело вполне законо-
мерным. Инициатива, с которой пришли в Президиум Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), представители 
Союза писателей РСФСР и редакции журнала «Студенческий меридиан», 
была поддержана. 
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Учредители общества поставили перед собой задачу – создать летописи 
всех российских сел и деревень, причем как существующих, так и ушедших. 
Перепись населения 1989 года свидетельствовала, что в стране  152922 сель-
ских населенных пунктов, а в 1906 году их было 348320 (См.: Сельское хо-
зяйство России в ХХ веке. Сборник статистико-экономических сведений за 
1901-1922 гг. Составлен под ближайшей ред. и руководством проф. 
Н.П. Огановского. Под общей ред. проф. Н.Д. Кондратьева. М.-«Новая де-
ревня». 1925 г. С. 14). Но эти данные, свидетельствовавшие об огромных 
объемах предстоящей работы, не остановили учредителей. Тем более, что 
нам был известен опыт по созданию «Энциклопедии городов и сел Украин-
ской ССР» (1961-1971 гг.). В энциклопедии описаны все населённые пункты 
Украины, которых на то время насчитывалось почти 40 тысяч. 

Конечно, задача была непосильной для московской группы энтузиа-
стов, но мы полагали пропагандой идей общества разбудить творческие силы 
своих единомышленников в регионах. План конкретных действий состоял в 
следующем: во-первых, постоянно проводить конференции общества, чтобы 
популяризировать его идеи, выявлять потенциальных авторов, помогать им в 
публикации материалов; во-вторых, издать энциклопедии сел и деревень от-
дельных районов и областей, чтобы на конкретном примере продемонстри-
ровать возможность осуществления идеи; в-третьих, в помощь региональным 
силам подготовить методическое руководство для энциклопедического опи-
сания сельских населенных мест и публиковать массовые источники по исто-
рии и статистике селений; в-четвертых лоббировать идеи общества во власт-
ных структурах для обеспечения госбюджетного финансирования его дея-
тельности.  

Время показало, что замысел и направления работы были выбраны 
правильно. Идеи общества были поддержаны многими и многими специали-
стами и краеведами в Москве, в других городах  и регионах. По-другому, 
наверное, и не могло быть, ведь отечественной наукой и краеведением был 
накоплен огромный пласт знаний о российской деревне.  

Что общество сделало за эти 30 лет? Проведены 14 всероссийских кон-
ференций в Курске (1990 г.), Твери (1991 г.), Белгороде (1992 г.), Калуге 
(1993 г.), Воронеже (1994 г.), Нижнем Новгороде (1997 г.), Туле (1999 г.), 
Орле (2001 г.), Москве (2004, 2010, 2014 гг.), Усть-Цильме (2006 г.), Водло-
зерском национальном парке (2008 г.), деревне Сеп Удмуртской Республики 
(2012 г.). На этих конференциях сложился актив общества, включающий в 
себя более 1100 человек, а всего в материалах конференций было опублико-
вано около 1400 докладов участников. Конференции содействовали оживле-
нию интереса к изучению сельских поселений в регионах. Многие проекты 
по созданию региональных энциклопедий сел и деревень стали реализовы-
ваться вне рамок общества.  

Большая работа была развернута по исследованию селений Московско-
го региона. Опубликовано 11 сборников «Истории сел и деревень Подмоско-
вья ХIV – ХХ вв.». В 1994 году была издана первая региональная  энцикло-
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педия общества – книга «Одинцовская земля» с очерками по истории боль-
шинства сельских населенных пунктов Одинцовского района Московской 
области. Она послужила примером для подобных изданий по другим райо-
нам Подмосковья и других регионов России.  

Хорошим методическим подспорьем в работе краеведов стали Методи-
ческие рекомендации по энциклопедическому описанию сельских поселений 
России, изданные обществом и ВАСХНИЛ ещё в 1990 году и разосланные во 
многие регионы страны. 

Главный методологический принцип работы общества следует из его 
названия – это энциклопедичность (комплексность, междисциплинарность), 
когда исследуется не одна, а несколько  сторон сельской жизни; каждый факт 
сельской истории и действительности оценивается представителями разных 
направлений; организовываются не специализированные, а поли-
дисциплинарные конференции.  

Большую значение имело учреждение при обществе издательства с од-
ноименным названием «Энциклопедия российских деревень», в котором бы-
ло публиковано более 200 книг. В 1994 году в нем увидел свет сборник про-
изведений известного русского писателя Олега Васильевича Волкова (1900 
1996 гг.) «Два стольных града» (Олег Васильевич горячо поддержал создание 
общества, участвовал в его заседаниях. В январе 1990 года, в Юсуповском 
дворце, где располагался Президиум ВАСХНИЛ и Совет общества, состоя-
лось празднование 90-летнего юбилея писателя). В 1995 году издательство 
опубликовало капитальный труд одного из основателей общества академика 
Александра Александровича Никонова (1918-1995) «Спираль многовековой 
драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.). В 1994–1998 гг. 
была предпринята попытка издавать альманах общества «Сельский мир». К 
сожалению, вышло всего два выпуска, но с уникальными материалами – 
опубликовано часть «Экономических примечаний» к планам Генерального 
межевания конца XVIII в., материалы следственного дела А.В. Чаянова в 
процессе Трудовой крестьянской партии и др. 

К сожалению, обществу не удалось добиться прямой  финансовой под-
держки своей деятельности из федерального бюджета. Но косвенная  предо-
ставляется: Совет общества располагается в здании созданного А.А. Никоно-
вым Аграрного института ВАСХНИЛ (с 1996 г. – Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики, в 2002 г. институту присвоено имя А.А. 
Никонова); ряд сотрудников является членами общества, институт оказывает 
обществу методическую помощь, содействует проведению конференций и 
издательской деятельности. Институт российской истории РАН выступил со-
организатором ряда конференций, при его поддержке подготовлена «История 
московских районов» (под ред. К.А. Аверьянова), выдержавшая несколько 
изданий. Выпуск ряда региональных энциклопедий сел и деревень был про-
финансирован за счет областных и районных бюджетов.  

В 2014 г. в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Российский союз сельской мо-
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лодежи создал портал историко-культурного наследия села (http://nasledie-
sela.ru, http://наследие-села.рф). На данный момент на портале опубликованы 
статьи о 15 942 сельских населенных пунктах. Для этого используются мате-
риалы сети Интернет, творческих работ конкурса «Моя малая Родина», еже-
годно проводимого Минсельхозом России, а также информация от пользова-
телей портала. Ежемесячно его посещают около 8 тысяч человек, ими подго-
товлено около 20 % статей.  

Таким образом, оглядываясь на 30-летний путь, можно с уверенностью 
сказать, что обществом сделано немало. Но задачи, поставленные в апреле 
1989 года, продолжают быть актуальными. 

Россия (Московская Русь) складывалась как сельскохозяйственная, 
земледельческая цивилизация. Сельскохозяйственные территории составля-
ют ареал традиционных занятий и традиционной культуры для большинства 
народов России, и их сокращение грозит сохранению их социально-
генетического и культурного кода. 

Для развития села недостаточно увеличить финансирование, внедрить 
новые управленческие механизмы, обеспечить доступ сельских жителей к 
интернету (хотя все это необходимо делать), главное – это преодолеть еще 
существующий в российском обществе снобизм по отношению к селу, в т.ч. 
и к сельской истории и культуре. 

Ведь в ХХ веке мы стали ассоциировать прогресс с темпами не только 
относительно, но и абсолютного сокращения сельского хозяйства и сельского 
населения, замены села городом в экономике, культуре, пространстве, теле-
эфире и т.д. Всю эту философию можно выразить одной формулой: чем 
меньше деревни, тем больше прогресса. Несколько поколений людей воспи-
таны на этой формуле. Носители этой философии вычеркивают сельское хо-
зяйство из отраслей «неоэкономики», называют деревню «черной дырой», 
сельских жителей – ретроградами. 

Наша задача противодействовать этому процессу, показать, про про-
гресс не означает свертывания села, сельской культуры, наоборот речь идет о 
его развитии. Без создания исторических летописей и энциклопедий сельских 
поселений эту задачу не решить. 

Общество как таковое может развиваться только при гармоничном вза-
имодействии города и села. А.С. Пушкин в «Евгении Онегине», являющего-
ся, по словам В.Г. Белинского, энциклопедией русской жизни, писал: «Имеет 
сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва». 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://nasledie-sela.ru/
http://nasledie-sela.ru/
http://%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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ПЫТАЛОВСКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ А.А. НИКОНОВА  
(1918-1944 ГГ.) 

Н.А. Цветков  
(г. Пыталово, Псковская обл.) 

Если посмотреть на карту Пыталовского района, то на территории Гав-
ровской волости можно увидеть небольшую деревеньку Зайково. Именно 
здесь, тогда еще в Вышгородецкой волости Островского уезда, 19 августа 
1918 г. родился Александр Александрович Никонов. По мирному договору 
1920 г. между Латвийской Республикой и Российской Федерацией часть этой 
волости отошла к Латвии и после разделения стала называться Гаурской 
(Гавровской). С 1944 г. эти территории стали входить в Товаровский сельсо-
вет Пыталовского района Псковской области. В конце минувшего XX столе-
тия волость стала опять называться Гавровской (ныне это с.п. «Гавровская 
волость»), 

О ранних годах его жизни, семье, хозяйстве и среде, в которой воспи-
тывался будущий академик, мы можем узнать из написанных автобиографий 
и его воспоминаний. Дед по отцу – старый балтийский моряк, очень религи-
озный, дружил с приходским священником, бабушка-травница, гадалка, пе-
сенница, лечила травами пол волости; отец много лет до революции жил в 
Петербурге, мать из латгальской семьи, очень трудолюбивая крестьянка. В 
доме было много книг, отец и его братья были музыкальны. 

Хозяйство по социальным меркам было середняцким. Батраков не 
нанимали и сами не батрачили. Хотя работали от зари до зари, все давалось 
большим трудом. Иногда арендовали на год несколько гектаров для посева 
льна - основной товарной культуры. 

Деревня представляла собою типичную крестьянскую общину с регу-
лярным переделом земельных участков, по мере изменения состава семей, 
считая лиц обоего пола. В 1922-1925 гг. была проведена земельная реформа 
по принципам П.А. Столыпина, община упразднена, все семьи вышли на ху-
тора. 

«Я жил на хуторе 15 лет», – вспоминает А.А. Никонов. После раздела 
дедовского хозяйства у моих родителей было 12,5 га земли, включая пашню, 
луга, пастбища, лес. Угодья впоследствии были мелиорированы, посеяны 
травосмеси, созданы культурные луга и пастбища. Посажен сад. Хозяйство 
состояло в мелиоративном и кредитном товариществе, а также в кооперативе 
по использованию техники. Деньги в хозяйстве получали за счет льна, моло-
ка и картофеля, продававшегося на ближайший спиртзавод, продажи бекон-
ных свиней. Часть свинины коптилась и перерабатывалась на колбасу в бли-
жайшей колбасной, с оплатой натурой в необременительных размерах. На 
белье использовалось льняное домотканое полотно. В хозяйстве был всегда 
десяток овец, поэтому полушубки, варежки, носки, свитеры были также свое-
го изготовления. Шерсть по почте отправлялась на ткацкую фабрику с указа-
нием артикулов (кусочек ткани образца, имевшегося в каждой сельской лавке 
потребительской кооперации и у частных торговцев), и через пару недель по 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

8 
 

почте отправитель получал желаемую шерстяную ткань для костюма, пальто 
или платья. В оплату также входило оставление на фабрике определенного 
количества присланной шерсти. С семилетнего возраста пас скот, с 12 лег 
участвовал во всех полевых и других работах (косил, пахал, заготовлял дрова 
и др.). Зимой учился. Моя деревня с ее хуторами в 1970-е гг., как неперспек-
тивная, умерла, разделив судьбу 130 тыс. населенных пунктов России». 

О том, что из себя представляла родная А.А. Никонову деревенька Зай-
ково в 1920-1930 гг., мы знаем благодаря воспоминаниям его земляка-
краеведа, бывшего директора Поддубновской восьмилетней школы Василия 
Григорьевича Титова. 

В 1930 г. в Зайково проживали русские и латгальцы. Это были кре-
стьянские семьи Ивановых, Чудовых, Михайловых, Федоровых, Голубевых, 
Егоровых, Смирновых, Воробьевых, Дмитриевых. В Зайково проживали Ми-
хаил и Александр Никоновы. У Александра Никонова был сын Александр. 
Его я запомнил гимназистом, потому что это была большая редкость, чтобы 
из нашей деревни кто-то учился больше, чем четыре класса. Когда молодой 
Никонов возвращался из гимназии, мы, деревенские дети, встречали его, а он 
угощал нас леденцами. В д.Зайково всем была известна бабушка Александра 
Алек-сандровича Никонова. Она была латгалкой и считалась знахаркой, ле-
чила травами и заговорами. Очень авторитетная была женщина. Однажды и 
меня она вылечила. Никоновых было несколько семей. В Стержнево-Зайково 
тоже жили Никоновы. Все они размещались на хуторах, от которых теперь 
остались одни каменные фундаменты домов и хозяйственных построек. Ря-
дом с Никоновыми жили Титовы, Рейны и Ивановы. В Гологузке проживало 
несколько семей Чудовых. Была еще деревня Выставка, теперь ее гоже нет. 
Всех нас деревенских и хуторских называли «зайковскими». В деревне были 
свои портные: Тимка Никонов и Василий Рейн. Валенки валял Григорий Ти-
тов (мой отец) и Кузнецов. Они ездили в деревню Агачино учиться катать 
валенки к знаменитому в уезде валяльщику. Александр Михайлов (мой дво-
юродный брат) был столяром. У него был самодельный деревообделочный 
станок. Он делал кадки. Зайковские крестьяне были умелые люди. Рубили 
дома, мастерили орудия и инвентарь. Мой отец для матери сам сделал прялку 
и ткацкий станок, па котором она работала. Это было привычно для боль-
шинства крестьян нашей деревни. Различными ремеслами занимались на до-
му или в специальных пристройках. С изделиями своего ремесла ездили на 
ярмарки или продавали соседям. Земли наши были песчаные или супесча-
ные. Много нужно было вносить навоза. Все поля и пашни имели свои 
названия по имени хозяина. За ягодами и грибами ходили в Епиковскую дачу 
или в свои перелески.  

Были в деревне малоземельные хозяйства. Это те, у кого было по 2-5 га 
земли. Самым крупным землевладельцем была Зинаида Игнатьевна Логино-
ва. У нес было 80 га земли. Она сдавала землю малоземельным в аренду на 
условиях «исполу», если земля использовалась под посев льна или на покос. 
Иногда ей отдавалось две копны из трех. В хозяйстве Логиновой использова-
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лись наемные работники, как постоянные, так и сезонные из местных кресть-
ян. 

В деревне была своя четырехклассная школа. Эту школу Александр 
Никонов закончил с отличием, получил свой первый ценный подарок – книгу 
с произведениями Александра Сергеевича Пушкина. После этого учебные 
годы А.А. Никонова были связаны с селением, позднее городом Яунлатгале 
(Пыталово), где он сначала закончил шестиклассную школу, а затем Яунлат-
гальскую правительственную гимназию. 

После окончания Зайковской четырехклассной основной школы надо 
было перед поступлением в гимназию закончить курс шестиклассной школы. 
Так Саша Никонов на крестьянской телеге приехал в уездный центр - селение 
Яунлатгале. Принял его с отцом, побеседовал и записал в пятый класс заве-
дующий школой Иван Дмитриевич Фридрих. Два года пришлось жить на 
частной квартире, сменилось их за это время три или четыре, вспоминал в 
1990-е гг. академик. Закончил он школу, несмотря на то, что к занятиям при-
ступал на полмесяца-месяц позднее, с хорошим аттестатом и записью с пра-
вом поступления в гимназию. 

В 1931 г. В с. Яунлатгале (Пыталово) была открыта государственная 
русская правительственная гимназия. Одним из факторов, способствующих 
этому открытию, было содействие члена сейма Латвии, архиепископа Риж-
ского и всея Латвии Иоанна (Поммера) в создании русского отдела мини-
стерства образования В нес Саша Никонов и подал документы. Жить стало 
легче, в гимназии был свой интернат около улицы Латгальской (ныне Совет-
ская). Занятия: в первый год проводились в доме Долговича, который нахо-
дился на углу современных улиц Победы и Советской (тогда это были улицы 
Чакете и Латгальская). Об этом вспоминали бывшие гимназистки М.К. Жу-
кова, А.И. Наливайская и др. 

Как вспоминал один из первых выпускников гимназии  М.В. Баград, в 
ней работал директорам Александр Иванович Шкультин, русский язык пре-
подавала Нина Алексеевна Шкультина, математику - Иван Иванович Попов, 
рисование и черчение – Алексей Зайцев, географию, анатомию и биологию – 
Конакотин, латинский и немецкий языки – Ассар. 

Александру Никонову довелось учиться и у первого состава пре-
подавателей гимназии, и у второго – выпускников Юрьевского (ныне Тарту), 
Петербургского, Латвийского и даже Геттингенского университетов. Многие 
из них имели степень магистра наук. 

О гимназии и учителях у А.А. Никонова сохранились самые добрые 
воспоминания: «Преподаватели не только были хорошими учителями, но ча-
сто и оберегали нас, прекрасно зная о наших «вольных» настроениях. В 1936 
г. этот состав был расформирован, пришли другие преподаватели, пытавшие-
ся привить уже иные взгляды (не очень, правда, успешно)... По разным кана-
лам к нам просачивалась литература из СССР (не считая радио), и было до-
ступно все, выпускавшееся на Западе. Мы проглатывали Достоевского и Ро-
мена Роллана, Шолохова и Тагора, Райниса и Лациса, штудировали Маркса и 
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Каутского, Ленина и Бухарина, Чупрова и Туган-Барановского. Ныне пе-
чально известный «Краткий курс» переходил из рук в руки в виде фотогра-
фий размером с почтовую открытку на страницу, читать которую приходи-
лось с лупой. В своем большинстве мы хорошо учились, да и не могли иначе, 
ведь кроме прирожденного крестьянского трудолюбия ничего не имели. 
Учение было платное, надо было рассчитывать на стипендию, а она давалась 
при хороших оценках. Плохо учиться означало немедленно распрощаться с 
гимназией, а мы стремились к знаниям, к новой светлой жизни. Такое отно-
шение сохранилось у многих на всю жизнь». 

Очень интересно вспоминал о городе своей гимназической юности А. 
Никонов во время своеобразной экскурсии – прогулки по городу с П. Цвет-
ковым и Н. Воробьевым в июне 1993 г. «Когда я поступил в гимназию, в го-
роде проживало около тысячи человек. Это были семьи железнодорожников, 
несколько семей эмигрантов, которые не хотели далеко уезжать от России, 
разбогатевшие крестьяне, купцы и ремесленники. Город расстраивался на 
болотистой местности и потому круглый год поражал грязью. Изменения 
начали наблюдаться лишь после 1933 г., когда местечко получило статус го-
рода. Появились тротуары, понемногу стала исчезать грязь. Гимназисты са-
жали вдоль улиц деревья, помню и на мою долю пришлось три липы на од-
ной из улиц. Напротив железнодорожного вокзала стоял длинный сарай, в 
нем располагался кинотеатр «Андрекарла». Владели им некие Андрей и 
Карл, отсюда и такое название. Истинным же центром культурной жизни го-
рода был Народный дом (тогда Дом айзсаргов). Зал его видел в те годы много 
событий: выступления хоров, мероприятия в связи со 100-летием гибели А.С. 
Пушкина, выступление Рижского русского театра, торжественное заседание 
в связи с переименованием Яунлатгале в Абрене в 1938 г. и так далее. Но 
больше всего мне помнятся на его сцене артист Юрьевский и Юрий Ильич 
Митавский-Долин, впоследствии мой однополчанин по Латышской диви-
зии». 

1 августа 1936 г. русская гимназия была преобразована в Яунлатгаль-
скую правительственную гимназию для разных национальностей. Размеща-
лась гимназия в эти годы в двухэтажном деревянном доме, который находил-
ся на месте современного железнодорожного магазина и бывшей столовой 
«Балтика». 

В это время под руководством Михаила Баграда и Евгения Рябинина в 
стенах гимназии начала действовать молодежная подпольная организация из 
15 человек. Об их деятельности есть опубликованные воспоминания Доми-
ника Войцсховича Каупужа: 

«В 1936-1940 гг. при активном участии Михаила Баграда, Алексея Гав-
рилова, Григория Громова и других учащихся гимназии на территории Уп-
малской и Качановской волостей была создана широкая сеть ячеек партии и 
Союза трудовой молодежи... В г. Абрене п Аугшпилской (Вышгородок) во-
лости активную революционно-пропагандистскую работу проводили Алек-
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сандр Перлов и Евгения Орлова с товарищами, в Гавровской волости - Борис 
Федоров, Николаи Крыжковский, Александр Никонов». 

С 1936 г. Александр Никонов активно включается в работу молодежно-
го подполья. Активизация подпольной деятельности вызывалась усилением 
национального гнета, налоговой политики, установившимся после переворо-
та 15 мая 1934 г. в Латвии режимом, когда были разогнаны все демократиче-
ские институты. 

Об этом периоде жизни А. Никонова вспоминает Георгий Осипович 
Миронов: «С 1935 г. работа подпольных групп заметно активизировалась. 
Была создана такая организация и в Абренской гимназии. Но наши трудности 
заключались в том, что не имелось своей подпольной типографии. Листовки 
и политическую литературу мы привозили с большим риском из центра. 
Ввиду незначительного тиража листовки приходилось переписывать и раз-
множать. Их переводили на русский и редактировали учащиеся гимназии: 
Евгений Каупуж, Александр Никонов, Николай Крыжковский и Борис Федо-
ров». 

Жизнь Абренской гимназии 1937–1939 гг. подробно описывает в своей 
книге «Первые розы в этом году» Язей Логановский. Вечера, состязания, 
экскурсии в Изборск и Петсери, балы-маскарады в народном доме, торже-
ственные акты... 

Есть еще одна сторона жизни каждого человека - личная. 
Мне довелось часто общаться в 1980-е гг. с Анной Марковной Орловой 

– тетей моей матери, проживающей тогда в г. Ивантеевке Московской обла-
сти. Она любила рассказывать о поэтической струнке в личности Александра 
Никонова: «Связано это было с семьей Орловых, проживавших в 1930-е гг. в 
деревне Пунино Вышгородецкой (Аугшпилс) волости, а точнее, с Евгенией 
Орловой, соученицей и будущей женой Александра Никонова. Это было еще 
до того, как они поженились. Приезжал Никонов тогда к нам в гости, вече-
ром Орловы собирались за ужином и чаем с печеньем, вареньем и домашни-
ми булочками. У него была замечательная память, и он начинал нам часто 
читать стихи Лермонтова, Пушкина, Есенина, и еще, помню, говорили вроде 
бы о каких-то Кольцове и Никитине. Нс знаю, были или нет такие. Иногда 
читал наизусть рассказы русских писателей. Нам это было непривычно, но 
слушали мы его голос с большим интересом». 

В мае 1939 г. А.А. Никонов был официально принят в нелегальную 
Компартию Латвии. После окончания гуманитарной гимназии в 1939 г. А.А. 
Никонов поступил на ветеринарно-медицинский факультет Латвийского гос-
ударственного университета в Ригс. 

После вхождения Латвии в СССР в 1940 г. 22-летний студент-юноша 
А.А. Никонов возвращается домой и в июне месяце становится уездным 
старшиной в Абрснском (Пыталовском) уезде. Вот как он вспоминал о том 
времени во время беседы со мной во время последнего посещения Пыталоиа: 
«Очень шумным выпал переломный 1940 г. 17 июня вступили части Красной 
Армии. Этому предшествовали инциденты на границе, но об этом сегодня не 
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буду говорить. Абрене переполнилось красноармейцами-гармонистами. Не-
редко можно было видеть картину: солдат играет на гармони, а вокруг стоит 
народ – слушает». Шесть восточных волостей встретили новую власть с не-
поддельным энтузиазмом. Газет в уезде практически не читали, но зато слу-
шали радио, а по нему с востока шла одна информация, а с запада - совсем 
обратная. И хотя в головах у нас все путалось, прихода Красной Армии жда-
ли. Город ожил и забурлил. Несколько месяцев занял период становления 
народно-демократической власти – до сентября-октября. В этот период орга-
ны власти остались прежние, но люди пришли в них работать новые. Мне то-
гда не было двадцати двух лет, а меня назначили уездным старшиной. Мой 
предшественник Антон Кимерал передал мне знак власти – цепь с жетоном, 
ее носили на шее. Аппарат управления уезда состоял всего из девяти человек: 
двое мужчин, остальные женщины. Секретарь – делопроизводитель работал 
на своем месте больше двадцати лет, начинал еще при царе. Помню, я его не-
вольно обидел, когда после заступления на должность вдруг принялся читать 
документ, принесенный мне на подпись. Оказывается, Кимерал их уже не чи-
тал, поскольку добросовестности секретаря вполне можно было доверять. 
При передаче дел мне представили водителя «форда» – в аппарате имелась 
машина. При этом Антон Кимерал сделал напутствие: каждую поездку и рас-
ход бензина записывайте в специальную книгу, зря топливо не жгите, выез-
жайте только в область по делам, а в Ригу машину не гоняйте; есть поезд – он 
дешевле. 

Не успел я принять дела, как был захлестнут волной митингов и собра-
ний, проходивших повсеместно. Но аппарат и без меня работал четко и сла-
женно, каждый делал свое дело. Тем более, что в круг вопросов, решаемых 
старшиной, входили лишь дела самоуправления, финансовыми вопросами он 
не занимался и вообще в них не лез. Для всех других дел существовали уезд-
ный агроном, финансовый инспектор, главный врач и другие специалисты. 

Конечно, в самоуправлении произошли изменения. Первым городским 
головой мы назначили Черняева, его отец содержал маленький магаазинчик. 
На должность главного врача был приглашен Борис Михайлович Переплет-
шие. Родом из Одессы, он с отличием закончил Новороссийский универси-
тет, совершенствовался у Пастера. 

В ноябре 1940 г. была сформирована избирательная комиссия Абрен-
ского избирательного округа № 688 из 11 членов, ее председателем стал 
Александр Никонов, выдвинутый от Абренской уездной организации КП(б) 
Латвии. Большая работа была проведена А.А. Никоновым в ноябре-декабре 
1940 г. в связи с ликвидацией уездного и волостных самоуправлений и обра-
зованием на их месте временных исполнительных комитетов. В эти месяцы 
А.А. Пиконов, как уездный старшина, а затем заведующий отделом агитации 
укома партии, часто выступает на митингах и собраниях, встречается с моло-
дежью и ак-тивистами уезда. 

Приведем лишь некоторые факты из общественной жизни уезда, в ко-
торой принимал участие А. Никонов. 
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25 июня 1940 г. в Абрене состоялся массовый митинг, в котором при-
няли участие не только городские жители, но и жители окрестных волостей. 
Митинг состоялся в Народном доме (бывшем Доме Айсаргов), и открыл его 
представитель Сталинского райкома партии А.А. Никонов, сказавший, что 
Народный дом станет местом, откуда культура пойдет в широкие народные 
массы. На митинге так же выступили бывшая политзаключенная Ломоносо-
ва, Завьялов, Кутузов и П. Ларионов. 

7 июля 1940 г. инициативная группа русских учителей Абренской ос-
новной школы созвала учительское собрание с участием 167 педагогов. На 
собрании выступил А.А. Никонов, рассказавший о работе учителей и воспи-
тании молодежи. Выступал он и на уездном отчетно-выборном собрании 
коммунистов, коснувшись вопросов политучёбы, необходимости регулярно-
го чтения партийцами периодики. Много приходилось работать в 1941 г. по 
созданию ТОЗов и первого колхоза в Жугурях, с учителями школ. В своей 
работе он пытался научить окружающих понимать суть происходивших со-
бытий, старался активно привлекать к этой работе комсомольцев. Планов 
было много, но грянула война. О страницах своей военной биографии А.А. 
Никонов рассказал в воспоминаниях, опубликованных к 40-летию Победы. 

«Война для меня началась 23 июня 1941 г. вступлением в уездный ис-
требительный батальон по борьбе с просочившимися группами фашистских 
парашютистов. При нашем отступлении в глубь страны у нас были частые 
стычки с ними и диверсантами. Мы несли потери...». 

Формировался батальон в здании средней школы (здание нынешнего 
Дома детского творчества). 

В течение августа-октября, пройдя обучение в составе 201-й латыш-
ской дивизии, батальон был направлен под Москву, поначалу в 1-ю ударную 
армию, затем в 33-ю армию. Участвовал в боях под Москвой. Прорыв фронта 
противника под Наро-Фоминском 20-23 декабря 1941 г. был очень тяжелым, 
с огромными потерями. В батальоне, в котором воевал А. Никонов, после 
трехсуточных боев из 450 человек остались в живых лишь 30. За эти дни он 
получил ранение в руку, контузию и, наконец, тяжелое ранение с прострелом 
навылет правого легкого. После этого потребовалось госпитальное лечение в 
течение 11 месяцев в Апрелевке, Москве, Архангельском, Владимире и Ки-
рове. Здесь он познакомился со своей второй женой Анной, с которой про-
жил до конца своей жизни. Затем - полугодовая служба в запасном латвий-
ском полку 3-й Ивановской учебной бригады в тех же Гороховецких лагерях, 
после чего - шестимесячные курсы переподготовки политсостава МВО в 
Алешинских казармах. 

До боев А. Никонов был инструктором пропаганды полка, в боях при 
прорыве обороны противника в декабре 1941 г. исполнял обязанности комис-
сара батальона. В декабре 1943 г. был вызван в Главное политическое управ-
ление Министерства обороны, и в связи с ограниченной годностью к строе-
вой службе ему было предложено готовиться к работе на территории Латвии. 
Он был откомандирован в Латвийский штаб партизанского движения. В силу 
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неизвестных ему причин немедленная переправка через линию фронта была 
отложена, и он оказался в оперативной группе при политуправлении 2-го 
Прибалтийского фронта.  

Несколько месяцев капитан А. Никонов занимался работой среди войск 
противника в зоне латышского легиона «СС» в составе двух стрелковых ди-
визий, базируясь при политотделе 10-й гвардейской армии.  

В 1944 г. был утвержден первым секретарем Абренского укома КПЛ и 
с началом освобождения территории уезда от войск противника в июле 
1944 г. приступил к исполнению этих обязанностей.  

С 1945 г. по 1963 г. Александр Александрович работал на ответствен-
ных постах в партийных и государственных органах Латвийской ССР, в том 
числе более 10 лет министром сельского хозяйства этой республики. 

 
 

ДВОРЯНИНОВО – ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 
А.Л. Толмачев (Москва) 

 
В родовой усадьбе каширских Болотовых Андрею Тимофеевичу дове-

лось строить дом дважды. Первый раз это случилось в 1769 году, когда его 
молодая семья стала прирастать детьми. Сохранились и хорошо известны 
планы и самого дома и окружающих хозяйственных построек. Они опубли-
кованы в знаменитых Записках А.Т.Болотова. Поэтому, когда возникла про-
блема восстановления усадьбы к 250-летнему юбилею со дня его рождения, 
и, как обычно, сроки реализации были предельно кратки, не оставалось вре-
мени на проведение исследования объекта восстановления. В спешке и по не-
знанию истории строительства усадебного дома было принято решение о 
строительстве музейного здания на основе опубликованных планов. Кроме 
них реконструкторы не имели никаких других подсказок, ведь не сохрани-
лось даже фотографий здания, погибшего в 1920-е годы, а архивные руко-
писные тексты семьи Болотовых не были изучены. Оставались только память 
о месте строения и фундаменты. 

Нам хорошо известна история жизни Андрея Тимофеевича по его вос-
поминаниям, основной корпус которых прерывается на 1795 году. Но мы 
знаем, что в связи со смертью Екатерины Великой ее волости перешли во 
владение ее сына А.Г.Бобринского, а управляющий волостями почти чет-
верть века Болотов вернулся в свое родное Дворяниново, где он прожил еще 
более трети века. Но этот последний период его жизни несравненно хуже до-
кументирован. Тем не менее, теперь мы можем, опираясь на неопубликован-
ные материалы из архива А.Т.Болотова и его сына, довольно полно предста-
вить разностороннюю деятельность хозяина в своей усадьбе. Сделать это 
необходимо для научного обоснования дальнейшего развития усадебного му-
зейного комплекса в деревне Дворяниново. А также деятельность сотрудни-
ков музея-усадьбы А.Т.Болотова в Дворянинове должна опираться на архив-
ные документы, в которых зафиксирована история строения дома Болотовых 
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и динамика создания живописного парка и садов при усадьбе. В данном до-
кладе мы сконцентрируем наше внимание на первом аспекте. Это постройка 
нового дома в 1797-98 годах. 

Источники новых знаний – это переписка отца и сына 1796 и 1797 го-
дов [1], дневниковые записки Андрея Тимофеевича 1797 и 1798 годов [2] и 
некоторые отдельные материалы, описывающие красоты природы в стихах и 
прозе конца 1790-х годов, например [3]. 

Имея богатый опыт создания парка в Богородицке, Болотову хотелось, 
чтобы запущенное за многие годы отсутствия родное и любимое место его 
обитания стало бы по возможности таким же образцовым, каким он сделал в 
свое время усадьбу в Богородицке. Его сын Павел в 1796 году начал работать 
в Туле в палате уголовных дел. Тесное общение с представителями управле-
ния в крае привело к расширению его знакомств и, следовательно, давало 
возможность успешного поиска исполнителей новых задач и пожеланий в 
семье Болотовых. Так, появился на рубеже 1796-97 годов живописец, испол-
нивший несколько портретов как членов семьи, так и представителей их 
ближайшего окружения [4]. Павел Андреевич в конце 1796 года называет и 
фамилию активного архитектора-строителя, работающего в пределах Туль-
ской и Калужской губерний. Из переписки отца и сына Болотовых видно, что 
в это время в провинции  шло бурное строение дворянских усадеб, и многие 
из знакомых также были заинтересованы  в исполнителе их строительных 
замыслов. Поэтому, кроме официальных губернских архитекторов (в Туле – 
Козьма Семенович Стрельников, а в Калуге – Иван Денисьевич Ясныгин) 
находили применение своему мастерству и вольные труженики. Таким, по-
видимому, и был Василий Иванович Кудрявцев. 

Первоначальный план дома и рисунок фасада был выполнен Андреем 
Тимофеевичем уже зимой 1797 года в Богородицке, но в последующем он 
неоднократно корректировался и даже очень значительно Кудрявцевым в об-
суждении с Павлом Андреевичем и самим А.Т. Болотовым. Общая тенденция 
изменений состояла в ограничении широкого размаха первоначального пла-
на. Дом предполагался двухэтажным с первым высоким кирпичным этажем. 
С двух сторон должны были быть флигели, соединенные с основным строе-
нием коридорами. Долго не могли решить, будут ли в здании венецианские 
окна. Важным замечанием является упоминание о бельведере. Наличие тако-
вого позволяет утвердительно атрибутировать миниатюрный рисунок здания, 
иллюстрирующий стихотворение, воспевающее растущую в дворяниновском 
саду у склона горы березу. Памяти о наличии бельведера не сохранилось, по-
чему и возникали сомнения относительно фактической достоверности рисун-
ка. Оказывается, бельведер просуществовал около пяти лет, после чего из-за 
прогнивших несущих бревен был разобран. Кроме того, упоминается балкон, 
но он был обращен в сторону садов и поэтому не виден на рисунке [4]. Сам 
рисунок не датирован, но рядом есть рисунки соседних мест с фиксацией дат, 
относящиеся к марту 1798 года, что согласуется со временем написания мно-
гих стихов этого сборника. Но хоромы были завершены строением только к 
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концу этого года. Возможно, на рисунке изображен скорее проект здания, а 
не вид с натуры. Поэтому требуется дальнейшее изучение упоминаний по-
следнего дома Болотовых для создания адекватного представления об нем. 

Первый год был употреблен для закупок и сбора строительного мате-
риала, возведения фундамента. Упоминаются нанятые плотники, кирпични-
ки, каменщики, тесавшие камень для цоколя. Вместо многочисленных крат-
ких обсуждений отдельных вопросов проектирования приведем одну боль-
шую и представительную цитату из письма Павла Андреевича от середины 
декабря 1797, то есть уже спустя год после начала раздумий о проекте дома. 

«Прежде всего скажу вам об себе, что я к пышному виду и к пустой ве-
ликолепности далеко не так много привязан, чтобы променять на них спо-
койствие дома на всю жизнь и собственные наши выгоды, столь убедительно 
и справедливо вами исчисленные при прожекте о перемене плана строения 
нашего дома. К тому ж я и сам многократно, смотря на огромность его в бу-
дущем положении, помышлял о многих излишностях и неудобствах, как в 
рассуждении малости нынешнего нашего семейства и напрасном преждевре-
менном иждивении на сограждение излишней огромности, так и в рассужде-
нии неудобств коммуникации обоих этажей и двойной топки и недостатка 
дров и пр. и пр. И беспрестанно рассуждая, и также потуживал, что так взду-
мали и тем более, что считал невозвратимым, когда уже Кудрявцова подря-
дили и фундамент не только выбутили, но и цоколь уже вывели. Но ныне, ко-
гда кирпич нас так подвел, и столько встретилось затруднений, что для доде-
лания недостающаго числа потребно будет столько еще времени и убытков, 
то волён Бог и со всеми прихотьми. Я, прочитав все ваши о том рассуждении 
и справедливые резоны отменения нижнего этажа, соображаясь со всеми не-
удобствами и излишними для оного издержками, тотчас согласясь, что это 
все очень справедливо и, начав со своей стороны придумывать, как бы это 
лучше произвесть в действо, вскоре решился охотно согласиться на ваше 
предложение, и не имея в виду собственной моей будущей жизни, как вы 
многократно изволите упоминать, ибо в разсуждении сего, все мы в руце Бо-
жией!! Но наблюдал  более все общественные выгоды и спокойствие при ны-
нешних наших обстоятельствах и, соображаясь с вашим того желанием, сло-
вом, я положил только увидеться скорей с Кудрявцовым и, убедя его пере-
чертить план и фасад нижнего этажа, вас о том и уведомить. Но в конце ва-
шего письма нашед опять некоторой род колебания и раздумья о реформе 
строения, поколебался несколько и я, а особливо в рассуждении того, что 
убавление двух или еще и полутора аршин высоты нижнего этажа не много 
спасет от стужи в верхнем на такой высокой горе, какова наша, и чтобы не 
тужить нам после, что погнавшись за тем, лишимся невозвратно многих ком-
нат и уюту. А равно и та мысль, что с Кудрявцовым условились уже все 
строение производить за 1925 руб, что тому уже сделано и начало, и что ве-
ликая комиссия будет с ним сладится и расчесться так, чтобы за сию убавку 
строения он вычел сумму не обидную для нас и пр. тому подобное, но после 
сего, повторив опять чтение ваших резонов и признав их справедливее и 
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сильнее нежели ваши и свои колебания и возражении, а особливо вспомнив, 
что выведение бута и фундамента еще не беда, и что план-то соблюдется весь 
тот же, тотчас опять склонился на прежнее решение и утвердился еще силь-
нее на том. Посоветовав кое с кем из здешних своих приятелей, а потом вы-
писав от Кудрявцова свои планы и поехав в Головлино, продолжал прожекты 
свои и размышлении о том <…> и пользуясь свободным временем, начертил 
уже карандашом и фасад дома в новом полутораэтажном виде, и вышло 
очень изрядно и не только не безобразно, но еще и лучше тем, что не так 
дворцовато, что для деревни лишнее, а особливо ежели бы да оставить фли-
гели по прежнему в два этажа, то и очень бы хорошо и красиво, что по чести 
и необходимо будет в замену отменяемых комнат в нижнем этаже, т.е. для 
нашего собственного уюту. А для придания им обоим хорошего вида, приду-
мал я нечто еще лучшее и красивейшее неежели италианское окно, что будет, 
думаю, покойнее, дешевле да и всем, верно, лучше понравится. Также при 
сем произведении в действо пробы нового фасада само собою оказалось кое 
что нужным уже к перемене и отменению, как например бельведеры на фли-
гелях, и выпуски на двор для крылец будут уже не нужны, да и самые гале-
рейки можно, кажется, уже будет сделать совсем без каменных стен, а деше-
веньким образом в забор от самого цоколя до крышки. И лестницы по моему 
проекту выходят хороши и удобны, да и самой балкон, которой может слу-
жить сенцами для входа снаружи в нижний этаж, выйдет ниже и удобнее для 
сделания покойного схода и пр. и пр. тому подобное. Словом, находя при 
всем том ощутительные выгоды в рассуждении времени, убытков и спокой-
ствия, и получив еще многие благоразумные советы от практикованного уже 
в строении и в экономных расчетах доки – свата нашего Мих. Ив. <Воронцо-
ва-Вельяминова>, утвердился совершенно на новом прожекте, и, начав уже и 
оным заранее утешаться и мысленно пользуясь, уже и веселиться.» 

Строительство дома было закончено осенью 1798 года и 15 октября со-
стоялся переезд в новое здание. Новоселье широко праздновалось через два 
дня. 

Важно отметить, что в документах последующих лет встречаются упо-
минания отдельных элементов дома, фиксируя наличие не только в проекте, 
но и их реализацию. Упоминаются такие важные детали, как библиотечный 
флигель, коридор (галерея) к нему, балкон, бельведер… 

Обсуждение строительства парка, спускающегося от дома к берегам 
реки Скниги, и развития и расположения усадебных садов, оставляем до бу-
дущего случая. 
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МНОГОЛИСТНЫЕ ПЛАНЫ ДАЧ XIX В. КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БАЗ 
ДАННЫХ ПО НАСЕЛЕННЫМ МЕСТАМ 

 
В.Г. Щекотилов, С.Н. Щекотилова (оба г. Тверь), 

И.Н. Чипак (г. Шахунья, Нижегородская обл.). 
 

Предложена и апробирована методика формирования растровых и век-
торных электронных карт по многолистному плану дач середины XIX в. Ис-
ходными данными выступали изображения с четырех копий листов из фон-
дов Шахунского народного фольклорно-этнографического музея 
(НФЭМ, http://shahmuzei.ru/) и восьми листов из фондов Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА), а также данные измерений цен-
тров 185 населенных мест по всем 65 листам. Многолистные планы дач вы-
явлены в Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской, Владимир-
ской, Московской, Санкт-Петербургской, Новгородской и Псковской губер-
ниях. 

Использование в географических информационных системах (ГИС) и 
геопорталах данных с многолистных крупномасштабных архивных карто-
графических произведений высоко востребовано историками, географами, 
краеведами, но является нетривиальной задачей [1, с. 3]. 

Основные объемы многолистных крупномасштабных архивных карт 
сосредоточены в архивах (например, Российском государственном архиве 
древних актов – РГАДА), РГИА, библиотеках (например, Российской нацио-
нальной библиотеке – РНБ), научных обществах (например, Русском геогра-
фическом обществе – РГО). 

Современные возможности вычислительной техники, обуславливают 
появление изображений таких карт на порталах архивов, библиотек и об-
ществ, например: 

– на портале РНБ размещены изображения листов топографической 
межевой карты Тверской губернии (https://vivaldi.nlr.ru/cm000000421/details) 
и военно-топографической карты Европейской России; 

– на геопортале РГАДА (http://rgada.info/mende/rgada_svg.php) разме-
щена серия топографических межевых (в частности, одноверстная – 
1 : 42 000 карта Нижегородской губернии) и военно-топографических (в 
частности, трехверстная – 1 : 126 000 карта Европейской России) карт;  

– на геопортале РГО (https://geoportal.rgo.ru/) трехверстная карта Евро-
пейской России размещена отдельными листами. 

Известна зарубежная практика создания на портале Шотландской 
национальной библиотеки (https://maps.nls.uk/) фундаментального геопорта-
ла, в том числе и с большим числом многолистных карт. При этом на этапе 
формирования базы растровых электронных карт (РЭК) использовалась ком-
понента NLS Map Georeferencer удаленного участия в создании РЭК пользо-
вателями. 

http://shahmuzei.ru/
https://vivaldi.nlr.ru/cm000000421/details
http://rgada.info/mende/rgada_svg.php
https://geoportal.rgo.ru/
https://maps.nls.uk/
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Настоящие исследования базируются на практике создания комплекса 
баз данных (БД) и программ для ЭВМ по обработке и представлению много-
листных крупномасштабных архивных картографических произведений XIX 
в. [2, с. 246] и касаются одной из малоисследованных категорий, а именно 
многолистных комплексов планов дач XIX в.  

При формировании растровых и векторных электронных карт по ар-
хивным многолистным картографическим произведениям одной из проблем 
является отсутствие полного комплекта изображений листов. Так, для ком-
плекса из 65 листов плана дачи сел Новоуспенского и Хмелевицкого Ветлуж-
ского уезда Костромской губернии съемки 1865 г. в Шахунском народном 
фольклорно-этнографическом музее сохранились копии только четырех ли-
стов N-22, N-34, N-36, N-55. В силу того, что данная территория динамично 
осваивалась и заселялась в XIX в., образовывались десятки населенных мест 
(НМ), информация с планов дач имеет повышенную значимость.  

Весь комплект 65 листов плана дачи выявлен авторами в 2018 г. в 
РГИА [3, с. 1], однако по причине высокой стоимости копирования и невоз-
можности фотографирования листов было принято решение о заказе отска-
нированных изображений только восьми листов (N-19, N-20, N-32, N-33, N-
44, N-45, N-54, N-55). В архиве сделаны выписки по 185 населенным местам 
и съем данных об их местоположении на листах планов дач. 

В описи 12 (Костромская губерния) фонда 380 РГИА есть и другие дела 
с многолистными планами дач, например, с количеством НМ не менее 30 (13 
дач с общим числом НМ 638). При этом исследуемый план является самым 
многочисленным по числу НМ. 

В Ярославской губернии выявлено 15 дач с общим числом НМ 823. 
Выделяется план дачи в районе с. Шулец Ростовского уезда с 201 НМ. 

В Псковской губернии выявлено 19 планов дач с общим числом НМ 
2171. В том числе 7 дач с числом населенных мест более 150, в частности в 
районе с. Вилья Опочецкого уезда с 263 НМ. 

На рис. 1.а на фоне границ областей показана карта съемки А.И. Менде 
Нижегородской губернии и положение исследуемой дачи. На рис. 1.б схема-
тично представлено положение 4-х дач Нижегородской губернии и 4-х дач 
Костромской и исследуемая дача. 

    
а) карта Нижегородской губ.                               б) дачи Костромской и Нижегородской губ. 

Рис. 1. Положение плана дачи и иные Костромской и Нижегородской губерний 
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При компьютерной обработке многолистных топографических меже-

вых и военно-топографических карт губерний и территорий использовался 
метод, составной частью которого является оценка параметров сеток листов 
карты [4, с. 81]. При решении настоящей задачи был апробирован итераци-
онный метод решения оптимизационной задачи, что позволило сохранить 
прямоугольность сетки листов. Программа, разработана в системе FreeMat на 
m скриптах (http://freemat.sourceforge.net/). После оценки параметров сетки 
программно реализовано формирование трех текстовых mif файлов для карт 
сетки листов, множества контрольных точек и для НМ. 

На рис. 2 показана сетка листов и РЭК объединения 11 листов. 

 
Рис. 2. Объединение 11 листов планов дач 

На рис. 3 на фоне сетки листов представлены деревни (круг) и починки 
(треугольник). 

 
Рис. 3. Группы починков 

http://freemat.sourceforge.net/
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Таким образом, на основе 11 растровых изображений планов дач (3 ко-
пий и 8 оригиналов), а также измеренным по оригиналам местоположениям 
центров 185 населенных мест (двух сел, 104 деревень и 79 починков) с по-
мощью предложенного подхода выполнено построение трех векторных карт: 
сетки 65 квадратных листов планов дач; положения 185 населенных мест; 
положения 29 контрольных населенных мест. Также сформирована растровая 
электронная карта объединения имеющихся изображений листов. 

Данный подход предполагается применить к обработке всех 65 листов 
планов дач, а также начать исследование и обработку выявленных аналогич-
ных многолистных комплексов планов дач (в том числе и групп смежных 
планов дач) Костромской, Нижегородской, Тверской и иных губерний. Об-
щий объем листов многолистных планов дач по 9 губерниям превышает 
2000, что в 4 раза больше числа листов трехверстной карты Европейской 
России. 

Представленный подход, основанный на формировании по архивным 
материалам баз данных с растровыми электронными картами и геокодиро-
ванными данными и размещении их на геопорталах, позволяет повысить до-
ступность архивных материалов, а функциональность программ для ЭВМ на 
геопортале создает информационную среду не только образовательного и 
просветительского уровня, но и для автоматизации научных и прикладных 
исследований. 
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
«СМОЛЕНСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

Т.И. Тарасенкова (г. Смоленск)  
 
История смоленской деревни во второй половине XX в. запечатлена в 

документах историко-этнографической экспедиции «Смоленская деревня». 
Инициатором организации экспедиции выступил смоленский ученый, исто-
рик – аграрник, профессор Георгий Трофимович Рябков, 100-летний юбилей 
которого отмечается в этом году в Смоленском государственном университе-
те. 

Г.Т. Рябков – исследователь проблем аграрной истории XVIII – первой 
половине XIX вв., постоянный участник Всесоюзного симпозиума по аграр-
ной истории. В течение 1970-х – 1980-х гг. он руководил историко-
этнографической экспедицией «Смоленская деревня». В ней принимали уча-
стие студенты исторического факультета Смоленского государственного пе-
дагогического института, учителя истории школ области, активисты Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры. Поводом для 
начала исследования явилась широкомасштабная кампания по ликвидации 
так называемых неперспективных деревень, сселения их в крупные поселки.  

Большую заинтересованность в создании нового комплекса массовых 
источников по истории деревни проявили Комиссия по истории сельского 
хозяйства и крестьянства СССР и Археографическая комиссия Института ис-
тории СССР Академии наук СССР. Комиссия по истории сельского хозяй-
ства и крестьянства совместно с историками, этнографами и социологами 
участвовала в разработке вопросов анкеты обследования сельского населен-
ного пункта. Основные задачи экспедиции – зафиксировать расселение кре-
стьянства области и запечатлеть в фотодокументах современную деревню, 
быстро перестраивающуюся, но еще сохранявшую традиционный облик.  

К 1971 г. В Смоленской области насчитывалось около шести тысяч сел 
и деревень. В первой трети XX в. в регионе сформировалось преимуществен-
но хуторское и отрубное землевладение. В 1936 г., после проведения сплош-
ной коллективизации, свыше 20% колхозных крестьянских дворов остава-
лись на хуторах. Сселяясь с хуторов, крестьяне ставили свои дворы на ста-
рых дворищах, в ранее существовавших деревнях. Поэтому и в последующие 
годы образовалось много мелких и мельчайших деревень. Наличие большого 
количества хуторов и мелких деревень приводило к тому, что колхозы часто 
создавались в составе 10-15 дворов (1, л. 84). 

В годы Великой Отечественной войны крестьянские хозяйства области 
очень пострадали. Немецко-фашистские захватчики сожгли более 900 сел и 
деревень, около 250 тысяч крестьянских дворов. В 1943-1945 гг. в Смолен-
ской области было восстановлено 5550 колхозов и совхозов. Размеры уце-
левших сельских поселений уменьшились. В послевоенные годы восстанав-
ливаемые поселки формировались в традиционном виде. 
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В 1950-1960-х гг. происходило укрупнение хозяйств, преобразование 
многих колхозов и совхозов. В результате к 1971 г. образовалось 152 укруп-
ненных колхоза и 275 совхозов, хотя число сел и деревень оставалось в ос-
новном неизменным. 

Историко-этнографическая экспедиция должна была рассмотреть фор-
мирование новых сельских поселений. Многие поселки колхозов и совхозов 
уже застраивались по генеральным планам с применением нетрадиционных 
планировочных и архитектурно-строительных решений. Вместо традицион-
ных деревянных изб, крытых соломой, строились кирпичные коттеджи с 
квартирами или одноэтажные дома с квартирами на одну – две семьи, с во-
допроводом и канализацией, крытые жестью или шифером, с вынесенными 
во двор хозяйственными помещениями. 

В селе Никольское, центре колхоза им. Радищева Гагаринского района, 
коттеджами застроено семь улиц. На центральной улице построены кирпич-
ные здания Дома культуры, детского сада и яслей, магазинов, Дома быта, 
средней школы. В поселке проложено более пяти километров водопроводных 
сетей, более 500 метров сетей парового отопления и почти километр канали-
зации. 

В селе Середа, центре совхоза «Нащекинский» Сычевского района, по-
строены здания фельдшерско-акушерского пункта, детского сада и яслей, 
Дома культуры и библиотеки, специализированных магазинов, вынесены из 
цента старые скотные дворы. Вещественные приметы времени – современная 
фабричная мебель, хорошая посуда, радиоприемники, телевизоры, в сенях и 
гаражах – велосипеды, мотоциклы, автомобили. 

Рядом с коттеджами и новыми домами в населенных пунктах стоят из-
бы традиционной архитектуры. Традиции народной культуры нашли отраже-
ние в архитектурном оформлении крыш, окон, входных дверей и других ча-
стей изб. В оформлении фронтонов, наличников, крылец проявились декора-
тивный талант, тонкий художественный вкус. 

Преобразовательные процессы в деревне остро поставили проблему 
сохранения памятников истории и культуры. В Смоленской области имеется 
много памятников древности. В сельской местности находится значительное 
количество городищ, курганов, памятников архитектуры. Экспедиция долж-
на была не только зафиксировать уже учтенные и охраняемые памятники, но 
и выявить памятники, еще не взятые на учет и не охраняемые государством. 
Предполагалось, что ее участники будут общаться с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами труда. Это позволит молодым людям вне-
сти свой вклад в выявление новых памятных мест. 

Основная документация экспедиции - статистические сведения (анке-
ты), полевые дневники, фотоснимки жилых домов, производственных про-
цессов, помещений культурно-бытового назначения, памятников истории и 
культуры – хранятся в Государственном архиве Смоленской области. 

Программа экспедиции рассчитывалась на 20 лет – с 1971 по 1991 гг., и 
включала в себя сплошное анкетирование и фотографирование сел и дере-
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вень области, а также их выборочное детальное описание и сюжетную кино-
съемку. 

Анкета содержала 14 вопросов обо всех основных сторонах жизни сел 
и деревень: о расселении сельских жителей, местоположении, размерах и ти-
пе каждого населенного пункта. Это позволяло расширить представления о 
современной топонимике сельских поселений, обогащении ее новыми назва-
ниями. Состояние земли, ее общая площадь, в том числе пашня, луга, леса, 
неиспользованная земля характеризовались на основе данных, ведомостей 
землепользования колхоза или совхоза и отражались только по тем населен-
ным пунктам, которые являлись центрами хозяйств (2, л. 105-108; 3, л. 1-3). 

Тип населенного пункта требовалось показать в нескольких аспектах: 
1) какова степень индустриализации производства с указанием существовав-
ших промышленных хозяйств (например, птицефабрик), животноводческих 
комплексов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, 2) 
оценка перспективности развития населенного пункта, 3) анализ изменения 
сельскохозяйственных специализаций – полеводства, животноводства, семе-
новодства с 1917 г. до периода проведения экспедиции. 

В анкете указывалось административное и производственное значение 
населенного пункта, количество хозяйств, жителей, число прибывших и вы-
бывших, а также родившихся и умерших на 1970, 1980, 1990 годы. Выясня-
лось транспортное расположение населенных пунктов, регулярность транс-
портного сообщения и ближайшим городом, районным центром, наличие 
личного транспорта у населения – велосипедов, мотоциклов, автомобилей. 

Уточнялись бытовые условия и вопросы бытового обслуживания насе-
ления, наличие в сельских поселениях электричества, телефонной связи, ра-
дио, водопровода, газа, теплоснабжения, канализации, телевещания, заас-
фальтированных улиц, парков, скверов. Важным вопросом являлось обеспе-
чение населения питьевой водой. Планировалось выяснить, откуда население 
получает воду – из водопроводной колонки, колодца, реки или озера, и какое 
качество этой воды. 

В анкете фиксировалось количество учреждений здравоохранения – 
фельдшерско-акушерских пунктов, аптек, больниц, детских яслей и садов; 
образования и культуры – школ, Домов культуры, клубов, кинотеатров, биб-
лиотек; торговли и бытового обслуживания – ларьков, магазинов, бань, 
швейных и сапожных мастерских, парикмахерских, хлебопекарен. 

Отдельный пункт анкеты был посвящен информации о находящихся на 
территории населенного пункта памятниках истории и культуры и памятных 
местах – курганах, городищах, обелисках, мемориальных зданиях, архитек-
турных памятниках, местах сражений. 

Заполнение анкет осуществлялось по хозяйствам и сельским советам. 
Необходимые сведения получали из похозяйственных книг, хранящихся в 
сельсоветах, документов колхозов и совхозов, в результате подворного об-
следования в самих сельских поселениях. 
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Тесно связаны с анкетами фотодокументы экспедиции. Они насыщены 
богатейшими этнографическими и другими сведениями, позволяющими су-
дить как о традициях, так и о стремительности происходящих изменений. 

Результаты экспедиции высоко оценены научной общественностью. С 
докладами о ходе экспедиции Г.Т. Рябков выступал в Институте истории АН 
СССР, на научных конференциях в Киеве, Новосибирске, Смоленске и дру-
гих научных центрах. О работе экспедиции писали средства массовой ин-
формации – «Литературная газета», «Правда», смоленская газета «Рабочий 
путь». Собранные историко-этнографической экспедицией материалы явля-
ются важным и богатым источником информации о жизни смоленской де-
ревни во второй половине XX в., который еще недостаточно изучен и оценен 
исследователями. 

Список использованной литературы 
1. Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф.1343. Оп. 1. Д. 73. 
2. ГАСО. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 11. 
3. ГАСО. Ф. 1343. Оп. 2. Д. 57. 

 
 

ПРАКТИКИ ОБЪЕКТИВАЦИИ ПАМЯТИ В ПЕРСПЕКТИВЕ СОХРА-
НЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Е.В. Самойлова (г. Санкт-Петербург) 
 
Поводом для подготовки доклада стало участие в проекте, связанном с 

поиском перспектив развития сельских территорий Тверской области1. В 
числе задач, стоявших перед исследовательской группой, было изучение ло-
кальных традиций Сонковского, Краснохолмского и Кесовогорского районов 
с позиций выявления потенциальных ресурсов. Отправляясь в экспедицию-
мониторинг (2018), мы исходили из рабочей гипотезы о существовании 
скрытых резервов в сегменте традиционной культуры неучтенных в про-
граммах развития региона. При проведении полевых работ использовались 
качественные методы исследования: в числе информантов деревенские жите-
ли разных социовозрастных групп (преимущественно женщины, пожилые и 
среднего возраста, мужчины в деревнях – редкость; коренное населе-
ние/приезжие; работающие и пенсионеры) и жители районных центров (пре-
подаватели, краеведы, сотрудники администрации, учреждений культуры).  

Чтобы понять, представлены ли локальные традиции в социокультур-
ном ландшафте районных центров, и как; какие лакуны могут использоваться 
для улучшения ситуации в районах – мы не только общались с местным 
населением, но и посещали выставки, музеи, праздничные мероприятия, тор-
говые точки и пр. Приведу пример из области гастрономии. 

Рассказы старожилов о кулинарных традициях края (маковуха, соленые 
блины, красные пироги, домашний сыр, ягодный кисель густоты студня) по-
                                                           
1 Проект «Сохранять отдавая» реализуется «с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов». 
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рождали надежду на дегустацию этих блюд в местных столовых, кафе. Но 
эти ожидания так и не оправдались: ни в одном из исследуемых районов 
блюда традиционной кухни (на торговых прилавках и в точках общепита) 
представлены не были. Не увенчалась успехом и попытка, предпринятая ди-
ректором одного из районных музеев, по выбору и продвижению кулинарно-
го бренда района. По мнению специалиста, пальму первенства следовало бы 
отдать традиционному блюду, но решением жюри был выбран кочан капусты 
фаршированный мясом.  

Такое решение подтверждает ориентацию на современные гастрономи-
ческие тренды, не связанные с историей и локальными традициями. Тогда 
как знаковые блюда традиционной кухни могут рассматриваться в качестве 
одной из форм объективации культурной памяти группы2: их готовят по слу-
чаю праздников и других важных событий; из года в год формируется память 
о маминых/бабушкиных блюдах – непременных атрибутах семейных засто-
лий; рецепты и технологии передают из поколения в поколение. 

В дни проведения концертных и фестивальных программ традиционная 
выпечка в исполнении деревенских стряпух, успешно конкурирует с издели-
ями пекарен и кафе не только по качеству и вкусу. Деревенская выпечка уни-
кальна, поскольку относится к самобытной культурной традиции. Эффект 
уникальности возникает при сопоставлении с кулинарными изделиями фаб-
ричного производства (уникальное противостоит серийному, локальное – 
глобальному), и оказывает влияние на оценочную стоимость продукта [1, с. 
103].  

По ходу проведения полевых работ удалось зафиксировать разнообраз-
ные формы объективации памяти (семейные реликвии, музейные предметы, 
растения). Особый интерес вызывали места памяти. Не только потому, что 
там «память кристаллизуется и находит свое убежище» [2, с.17], но также в 
связи с тем, что конструирование мест памяти П. Нора связывает с эпохой 
стремительного развития индустрии, урбанизации, глобализации, с периодом 
разрушения «обществ-памятей» – крестьянских общин с традиционной си-
стемой культуры, основанной на коллективной памяти [2, с.18]. И если 
учесть, что несмотря на влияния нового времени, коренные жители деревень 
остаются ориентированы на традиционную модель культуры [3, с. 109], сам 
факт существования локусов памяти в сельской местности уже любопытен. 
Какие места становятся объектами мемориализации? Их функции и роли в 
жизни группы, семьи? Значение мест памяти в социальной структуре? 

Остановлюсь на двух примерах. 
Полуразрушенное задние церкви Живоначальной Троицы хорошо за-

метно в окрестностях с. Кой Сонковского р-на Тверской обл. Для населения 
это не только место памяти, навевающее воспоминания о периоде экономи-
ческой стабильности и культурных идеалах недавнего прошлого, но и надеж-

                                                           
2 Заключение было сделано при изучении феномена «красных пирогов» – традиционного блюда тверских 
карел, проживающий в Сонковском районе Тверской обл. 
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да на возрождение села, т.е. это точка пересечения времени: точка, где насто-
ящее образует сцепку с прошлым, проецируя будущее.  

Что позволяет рассматривать старую разрушенную церковь как место, 
где возникает возможность преодоления негативных тенденций настоящего и 
конструирования позитивного будущего? Сама память воспринимается жи-
телями как «то, что связывает народ в единый здоровый организм и помогает 
жить достойно» [4].  

Идея реконструкции церкви объединяет как жителей села, так и сто-
ронников идеи, проживающих на территории Тверской области, в Москве и 
Санкт-Петербурге.  

Связанные с восстановлением храма практики, укрепляют базовые ос-
нования социальной структуры, создают импульс к ее развитию: появляются 
музейные экспозиции, на которых представлены фотографии, архивные до-
кументы и артефакты, относящиеся к истории церкви, села, рассказывающие 
о жизни А.П. Куницына (учителя А.С. Пушкина), предки которого были 
священнослужителями в храме Живоначальной Троицы; ведется архивная 
работа; летом у храма проводятся ярмарка и гулянье (приуроченные ко дню 
памяти А. Куницына); служатся панихиды об именитом земляке и о всех 
предках земли Койской. Важным событием в жизни села стало проведение 
Куницынских Чтений. По традиции они начинаются с панихиды в помеще-
нии нижнего храма. Таким образом, место памяти играет роль координаци-
онного центра, определяющего вектор социального развития территории.  

Второй пример связан с местами памяти, обладающими скрытым по-
тенциалом, который может быть использован для развития социальной 
структуры. Это нежилые дома, а иногда и целые деревни, в которых каждое 
строение и даже тропинка имеют принадлежность к истории. Сюда приводят 
приехавших в отпуск детей, внуков, знакомых (семейные экскурсии). Здесь 
пробуждаются воспоминания, воскрешаются в памяти события и лица. А 
значит, возникают стимулы для сохранения/восстановления звеньев комму-
никативной цепи.  

Подтверждением этого предположения служат случаи, когда фотогра-
фии таких домов и деревень размещаются местными жителями на страницах 
сетевых ресурсов. Появляются ответные комментарии (лайки) друзей, одно-
сельчан, покинувших родные деревни. У многих возникает желание вернуть-
ся хотя бы на короткое время: «ну, Татьяна, как нафоткаешь! (((((((((((((((( 
домой охотаааааааааааа» [5].  

Этот ресурс пока недооценен и не используется в концепциях развития 
сельских территорий, но, возможно, это перспектива недалекого будущего.   
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ НА СЕЛЕ 

И.А. Радов (г. Люберцы, Московская обл.) 
 
Судьба коренных народов огромной страны - Россия, во многом со-

пряжена с крестьянским освоением пустующих земель, извлечением из недр 
богатейших ресурсов, с ростом или упадком промышленного производства. 
Потребности расширяющегося государства, экономического потенциала или 
разрухи, формируют интересы семей, направляют их на постоянные переме-
щения. Процесс освоения территорий и развития производительных сил гос-
ударства требуют всё новых и новых волн перемещений рабочей силы, внут-
ренней миграции населения. 

В результате этого и других не менее важных политических, экономи-
ческих причин в каждом поколении кто-то из членов семьи, а иногда и все 
хоронятся на новых и разных местах. Через два-три поколения о родине за-
бывают. «Иваны Непомнящие своего родства» заполонили Россию. 

С 30-х годов ХХ в. проходит активный процесс исхода жителей села со 
своих исконных мест обитания. Лишь двое- трое из десяти опрошенных, 
могут назвать отчество прадедов,, девичьи фамилии бабушек. А у каждо-
го из нас двое родителей, четверо бабушек, дедушек и далее в каждом поко-
лении их число удваивается.  

Конечно, не остановить потребности производств, технологические до-
стижения цивилизации, но как сохранить самобытность, культуру, являю-
щихся основой самоидентификации, воспитания патриотизма гражданина. 
Патриотизм основан не на лозунгах, а на знании своих истоков, глубинных 
чувств того, во имя чего гражданин действует на благо страны и за что сол-
дат идёт умирать за родину. И если до середины ХХ века у каждого жителя 
старого села, включая сородичей из других мест, было триста сородичей, ко-
торые о нём знали, то в наши времена в городах не здороваются с соседями 
по лестничной площадке. «До семи колен роднились! А сейчас не перед кем 
стыдиться» говаривала моя мама Анастасия Петровна 1907 г.р.. Теперь это 
звучит как ностальгия по прошлой Руси. 

Два века назад мои предки – мордва-новокрещёны, вышли из села Дер-
гановка и других ближайших деревень Краснослободского уезда, Пензенской 
губернии и обосновали деревню в Бузулукском уезде, Оренбургской губер-
нии. Как и большинство переселенцев мира, своим названием Трофимовка, 

http://sonkovo-news.ru/
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Дергановка, Росташи тожъ они стремились сохранить этнокультурную пре-
емственность 

К концу XIX века в деревне числилось 1087 человек, но фактически 
проживало менее 700 человек. Многие сородичи уже выехали осваивать Ом-
скую губернию и другие регионы. В 2008 г. В.Е. Артемьевым проведена под-
ворная сельхоз перепись. «В список внесено 293 человека из которых 122 че-
ловека – семьи коренных ростошинцев. Новопоселенцы с 70-х годов ХХ в.: 
чуваши – 43 чел., мордва –14, казахи –13, немцы – 1, мари – 1, поляк – 1, та-
тарка – 1, русские и неизвестно кто – 97. 

С начала ХХI в., в нашей же деревне Трофимовка, Нефтегорского рай-
она, Самарской области началось движение по формированию своей истори-
ческой родины. Народная мудрость: «ЕСЛИ БУДЕМ ЗНАТЬ, ГДЕ ЛЕЖАТ 
НАШИ ПРЕДКИ – БУДЕМ ЦЕНИТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ», требует от поко-
лений не знания  географических названий, а личного участия в заботе о сво-
ём обетованном месте. 

Что сделано. 
1. В 2006 провели сход граждан, вынесли решение: День села прово-

дить по мордовскому обычаю ежегодно, в неменяемую дату – последняя суб-
бота июня. В этот день без приглашения приезжают потомки из разных мест. 
Регистрируются все участники, включая грудных детей. 

2. Сочинили песню–гимн деревни: 
                   «Пусть русские, мордовские мелодии звучат.  
                    Здесь предки моей родины со мною говорят». 
3. Создали единственный в мире герб с изображением суслика. Этот 

плодовитый зверёк в степном краю спасал семьи от вымирания во время по-
волжских голодов, повторяющихся через каждые 12 лет. Благодаря ему мно-
гие из нас появились на свет и род будет продолжаться. 

4. Поставили Памятник Предкам на оставленном кладбище с перечис-
лением всех фамилий без имён и отчеств. 

5. Создали и поместили в клубе на постоянное обозрение макет воин-
ства НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 

6. Создали коллектив художественной самодеятельности. Националь-
ные костюмы пошили в Саранске и он запел песни на мордовском языке,  

7. Каждая семья коренных жителей на основе устной памяти и архивов 
создала родословную с примкнувшими к ним другими фамилиями в 9-11 по-
колениях. При этом главное содержание составляет: не кто были  наши пред-
ки, а какими?! 

8. Провели инвентаризацию кладбища. День села начинается с посеще-
ния кладбища. 

9. Некоторые потомки, живущие в других местах, начали хорониться 
на своей исторической родине.  

10. Определились с национальностью. И понимая, что уже мало в 
нашей мордовской деревне дисперсно расселённой среди других народов, 
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остаётся «чистых мордвинов», но каждый стал гордиться, что у него есть 
мордовские корни. 

11. Один потомок сменил фамилию на фамилию предка, подписавшего 
документ о наделении землёй удельных крестьян деревни. 

12. Мой брат Радов В.А. написал первую книгу воспоминаний о де-
ревне «Если есть что сказать – скажи». 

12. Мордовская идентификация в составе общероссийской идентифи-
кации определила ответственность за судьбу героического народа. Предста-
вители потомков деревни вошли в состав лидеров национального движения 
мордовского народа. 

13. При активном участии потомка Губина Ильи Николаевича построе-
ны православные храмы в местах исторического проживания мордвы. 

– В Саранске: Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  
– Храм иконы Божьей Матери Всех Скорбящих радость. 
В Нижегородской области, в Глухово: Храм Покрова Пресвятой Бого-

родицы.  
В Нижнем Новгороде: Храм святого великомученика Георгия Победо-

носца. 
Краеведом Радовым И.А. проблема сохранения поколенной памяти се-

мей поднималась на последних съездах мордовского народа и съездах финно-
угорских народов РФ. По материалам накопленного опыта 14 апреля 2011 
года в г.Саранске проведена межрегиональная  научно-практическая конфе-
ренция РОДОСЛОВНАЯ КАК ИСТОЧНИК СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ МОРДОВИИ. 

«Пошаговая методика составления родословных селениями с целью 
формирования исторической родины» рассматривалась на НПК: Молинские 
чтения, Архивы Поволжья. В течение многих лет краевед Радов И.А. с темой 
«Родословная – основа сохранения самобытности, воспитания гражданствен-
ности и патриотизма» участвовал со своими докладами на многочисленных 
НПК, съездах, форумах, круглых столах по всей России: Москве, Москов-
ской области, Самарской, Саратовской, Нижегородской областях, Сыктывка-
ре, Саранске, Геленджике. В основных вузах Мордовии проведены семина-
ры. 

В 2017 вышла I часть книги Радов И.А. «Трофимовка, Дергановка, Ро-
сташи тожъ… История деревни в родословных ее семей. КТО МЫ».  

Собранный материал отражает практические этапы проделанной рабо-
ты.  

Книга получила положительную рецензию Башкирского государствен-
ного университета, Института им. Марджани Академии Наук Республики Та-
тарстан. В этих республиках действуют программы по родословным. Кафед-
ры социологии РХТУ им. Менделеева, где более 20 лет преподаётся «Био-
графический метод познания личности», сформированный сестрой Радова 
И.А., Губиной Светланой Александровной. 
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Книга создавалась годами и является наглядным методическим посо-
бием по обретению малой исторической родины. Формированию  ответ-
ственности за своё селение потомков, предки которых покоятся на местных 
погостах. 

В книге повествуется, как отдельно взятая деревня Самарской области 
двести лет назад заселённая удельными крестьянами из Дергановки, Толков-
ки, Родькино в н.в. Ковылкинского района, Пензенской губернии участвует в 
истории России и мира. Основные разделы: «Социальная экономика» от кре-
стьянства по разрядам, колхоза, развала совхоза до современного фермер-
ства. Обычаи, традиции. Раздел «Воинство» включает рекрутов XIX века, 
участников войн, подвиги погибших и живых. Прошедших срочную действи-
тельную воинскую службу, офицеров, сверхсрочников. Кто, где и как служил 
в мирное время. «Случаи, события, факты». «Образование, медицина». «Ре-
лигии» – кроме православных в деревне жили молокане, мормоны. Террито-
рия любви – о самопожертвованиях и благих делах «Дни села» и другие те-
мы. 

Книга о маленькой деревне будет издаваться ещё в двух томах. Объём 
материала состоит из собранных сведений о большом количестве фигуран-
тов. Составлены широкие родословные родов в 9-11 поколениях. Например, 
к девичьей фамилии моей мамы – Бычковы присоединилось 146 фамилий зя-
тьёв и невесток. Исследование основано на документальных свидетельствах 
и рассказах современников. Цель же издания состоит не в перечислении имён 
и фамилий, а в сборе материалов и воспоминаний какими были и есть наши 
сородичи. 

В 2018-2019 гг. в с. Утёвка, г. Нефтегорск, Нефтегорского района, Са-
марской обл. по теме «Родословная семьи» прошли семинары. Участвовали 
работники культуры, образования, главы сельских поселений. К составлению 
родословных селениями кроме Трофимовки приступили в Утёвке, Покровке, 
Дмитриевке. Библиотекам района, как и библиотекам Мордовии, переданы 
книги братьев Радовых. В районе началось осмысление и выработка направ-
ления родословия в социально значимых проектах. 

Подобные работы по инициативе краеведа Радова И.А. ведутся в селе 
Малиновка, Аркадакского района, Саратовской обл., в сёлах Глухово, Суво-
рово, Нижегородской обл., в Мордовии с потомками покинутых сёл Старая 
Дергановка, Старая Толковка. 

В 2019 г. в Самарской областной юношеской библиотеке также прошла 
встреча с представителями областных библиотек. И также, как и Дому Друж-
бы переданы книги братьев Радовых. 

Создан сайт «РОД НАШ» и Фонд содействия исследованиям и под-
держке национальной культуры «РОД НАШ».  

В Мордовии начали проводиться районные праздники по теме ро-
дословия. 

НО ПРОБЛЕМА БЕСПАМЯТСТВА ОСТАЁТСЯ. 
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Сотни отважных краеведов России, осознавая свою ответственность 
современника перед будущим её народов, действуют чаще всего без матери-
альной поддержки и без понимания важности их служения. Бескорыстная, 
черновая работа энтузиастов – капля в проблеме беспамятства. «Люди не за-
гружены памятью» Михалков Н.С. 

В настоящее время среди оправославленных народов России, включая 
русских, коренных народов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера - 
нет традиции письменного ведения родословных. «Одноразовые люди» запо-
лонили Россию. Временный чиновник завороженно подсчитывает выделен-
ный бюджет и без одобрения начальства не способен на инновацию. 

Грантовая система настолько запутана, что без специальной под-
готовки в неё не пробиться. 

В сложившийся период перелома эпох, переоценки внутренних устоев 
и моральных устремлений общества, для формирования гражданина способ-
ного ценить и отстаивать свои самобытные корни, необходимо создавать 
учебные мобильные центры обучения сохранению поколенной памяти семей, 
как источника развития культурных традиций, воспитания патриотизма, 
формирования общероссийской идентичности. 

Беспамятство семьи – позор для нации. Поэтому в организации этого 
движения должны принимать участие ОБЩЕСТВО-ВЛАСТЬ-БИЗНЕС. 

При этом чётко должно осознаваться, что в недрах хранятся и извлека-
ются не возобновляемые ресурсы. А человек, работник, гражданин, народ с 
самобытными корнями не заменится исполнительным, но бесчувственным 
роботом. 

Деятельность «Центр обучения родословию» должен включать: 
– На факультетах истории, культуры, социологии, в вузах, учебных за-

ведениях вообще, необходимо готовить не констататоров и переписчиков ис-
тории, а миссионеров сохранения поколенной памяти семей. 

Патриотизм только тогда возобновляемый ресурс государственно-
сти, когда его взращивают с молодости. 

– Проведение научно-практических конференций. Настало время родо-
словной народа, но для этого необходимо  многократно рассказывать, обу-
чать, показательностью примера заставлять формировать в себе сознательно-
го Гражданина России. «Создадим гражданина, а потом без усилия кого-либо 
создастся и гражданское общество» П.А. Столыпин. 

– Организация составления родословных селениями, как способа обре-
тения исторической родины, должна работать на внедрение местного исто-
рического туризма.  

– Переподготовку кадров действующих в системе рекламы, брэнда от-
расли, работы лояльности с коллективом, отношения с населением. 

– Реализацию практических семинаров по cоставлению родословных 
на предприятиях, учреждениях, в общественных организациях. 

– Проведение, участие, организацию  мероприятий связанных с сохра-
нением поколенной памяти семей, самобытной культуры, обычаев, традиций 
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народов. Подготовку, участие, организацию в патриотических акциях и дви-
жениях.  

– Выпуск адресных методических пособий регионам, районам, селени-
ям, предприятиям, организациям ветеранов, молодёжным движениям, воин-
ским подразделениям, соотечественникам за рубежом. Выпуск «роликов», 
листовок. Участия в СМИ, форумах, съездах различных направлений. 

Любая активная деятельность требует ресурсы, поэтому руководству 
регионов предлагается принять программу сохранения поколенной памяти 
семей. 

Задействованная комплексная программа обучения и внедрения тради-
ции сохранения поколенной памяти семьи послужит наглядным примером 
сплочения общества, власти на местах, бизнеса.  
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ (ЗАВОДЫ, ПОМЕЩИЧЬИ 
ДЕРЕВНИ) УДМУРТИИ В XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в. 

Н.В. Пислегин (г. Ижевск, Удмуртская Республика) 
 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 19-18-00322 «Сравнительно-
историческое изучение антропогенных ландшафтов различных регионов средствами 

беспилотных летательных аппаратов (Тамбовская область и Удмуртия, середина XVIII – 
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На территории современной Удмуртской Республики в дореформенный 

период подавляющую часть населения составляли представители 
относительно свободных, не закрепленных к конкретной личности или 
владельческому предприятию, этно-сословных групп сельского населения: 
ясачные (в т.ч. приписные к заводам), черносошные, ланд-милиционные, 
церковные / экономические, дворцовые / удельные крестьяне, тептяри, 
непременные работники (с 1807 г.) и др. Вместе с тем начиная с XVIII в. 
(возможно, несколько раньше) складываются населенные пункты, 
исторически связанные с владельческими категориями населения. За 
исключением Пудемского завода, находившегося в Каринском стане 
Слободского уезда (с 1780 г. Кайский, с 1796 г. Глазовский уезд Вятского 
наместничества / губернии), они были сосредоточены на территории 
бывшего Казанского ханства – Арской и Зюрейской дорогах Казанского 
уезда и Осинской дороге Уфимского уезда (с 1780–1781 гг. Сарапульского и 
Елабужского уездов Вятского наместничества / губернии, Осинского уезда 
Пермского наместничества / губернии). 

Жители запущенного в 1759 г. Пудемского железоделательного завода 
впервые были отмечены в июле 1762 г. сказкой III ревизии. Это были 7 душ 
мужского пола и 7 – женского, приобретенных для предприятия казанским 
купцом П.А. Келаревым, до 1774 г., времени покупки завода И.П. Осокиным, 
их вывели на Мешинский завод. В 1811 г. в Пудеме проживали 63 ревизские 
души крепостных мастеровых и работных людей. Кроме владельческих, на 
заводе массово проживали вольнонаемные работники [1, л. 76–77об.; 2; 3, 
л. 1–8]. 

На юге Удмуртии первым промышленным предприятием следует 
считать пущенный в 1756 г. Бемыжский (Бемышевский) медеплавильный 
завод. Впервые его население (297 муж., 304 жен.) массово также было 
учтено сказкой III ревизии. Русская, основная, его часть была переведена из 
Красноярского соляного промысла Кунгурского уезда, кроме того, 8 муж., 8 
муж. были «купленные в разные годы… не положенные в подушной оклад из 
башкирской нацыи, восприявшие православие». В этот момент завод 
принадлежал наследникам балахонского купца Ф.Ф. Осокина – вдове 
«Татьяне Никитиной дочери» и сыновьям Игнатию и Николаю. В 1782 г. 
завод (376 ревизских душ) находился во владении Е.И. Осокиной. Сказка V 
ревизии (1795 г.) отразила владение ею, ставшей Лебедевой, 464 душами 
мужского пола и 502 – женского на заводе, а также новопоселенной 
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д. Лебедевка по речке Адам. Жителями последней являлись 37 муж. и 35 жен. 
русских дворовых людей и помещичьих крестьян, переведенных в 1791 г из 
с. Языково Лукояновского уезда Нижегородского наместничества и 
Бемыжского завода. В 1811 г. на заводе проживали 567, деревне – 33 
ревизских души, они принадлежали майору горной службы Е.А. Лебедеву [4, 
л. 530–561об.; 5, л. 763; 6, л. 510; 7, л. 240–244, 269–333; 8, л. 99–119об., 196–
203об.]. Позже, в 1842 г., во владение Лебедевых добавился Сюгинский 
стекольный завод (современный г. Можга), также заселенный крепостными. 

В середине XVIII в. (1760 г.) также был пущен Варзино-Алексеевский 
медеплавильный завод А.И. Тевкелева [11, с. 132]. В отличие от других 
владельческих предприятий края, в его поселении проживали татары. 

В июле 1762 г. была подана сказка Камбарского «новостроющегося» 
железоделательного завода по Арской дороге «господ дворян» А.Г., П.Г. и 
П.Г. Демидовых. География происхождения его жителей очень обширна: 
Бымовский медеплавильный Кунгурского уезда, Ревдинский и Утинский 
железоделательные Сибирской губернии заводы, приписные к Ревдинскому 
заводу Краснопольская слобода и д. Решевская, с. Румянино, Куракино тож 
Теплого стана Дедиловского уезда Тульской провинции, д. Мулинская 
Галицкого уезда Архангельской  губернии («купленные в бегах» у А.Ф. 
Томилова, которые «собою явились при Рожественском господ моих заводе» 
и «вывозные» из поч. Годовалов Сивинской волости Арской дороги), д. 
Средняя Ветлужской Воздвиженской вотчины Демидовых Галицкого уезда 
Архангельской губернии. В 1782 г. завод принадлежал А. Г. Демидову, на 
нем проживали 594 муж., 641 жен. [9, л. 201–209об.; 10, л. 1а–48об.]. 

Первоначально частновладельческими были также такие крупнейшие 
промышленные центры Удмуртского Прикамья, как Ижевский и Воткинский 
железоделательные заводы, основанные в 1760 и 1759 гг. соответственно. 
Однако уже ко времени проведения III ревизии (сказки были поданы 22 
апреля 1764 г.) бывшее владение графа П.И. Шувалова находилось в 
казенном ведомстве (705 муж., 479 жен.) [4, л. 572–625об.; 12, л. 437–490; 13, 
с. 3–17]. 

По доступным нам архивным источникам, одной из первых крепостных 
деревень на территории современной Удмуртии является д. Аксарина. Ее 
история для нашего края уникальна, поскольку она в конечном итоге смогла 
освободиться от владельческой зависимости. По данным сказок II ревизии 
(1747 г.), в деревне по Арской дороге проживали 23 ревизские души 
«отписных крестьян, коими владел мурза Мустай князь Яушев». В 1782 г. 
здесь числились 46 муж. и 49 жен., которыми владела прапорщица 
А.А. Бичурина. Перепись 1795 г. отразила не вполне определенный 
сословный статус русских крестьян (56 муж., 58 жен.)3, но уже в начале 
XIX в. хозяином стал племянник Бичуриной Е.И. Дельгольц. Сказки 1834 г. 

                                                           
3 «Умершей прапорщицы Аграфены Алексеевой Бичурины деревни Аксарины сказкоподатель Осип Григо-
рьев сын Верховцов… за умертвием оной госпожи и как после ея никого наследников не осталось, то всех 
именуемой деревни жителствующих крестьян дал сию скаску». 
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зафиксировали «отыскавших вольность из владения бывшего помещика, 
городового секретаря  Егора Делгольца и жены его Александры Михайловой 
с наследники» крестьян д. Аксарина (107 муж., 111 жен.) и выделившегося из 
нее поч. Запольский (18 муж., 25 жен.)4. В 1850 г. эти селения числились в 
составе Коробейниковского сельского общества Кырлыганской волости 
государственных крестьян в Сарапульском уезде [14, л. 1115–1116; 6, 
л. 509об.; 15, л. 10–22; 16, л. 329–343, 397–400об.; 17, л. 392; 7, л. 262–267; 18, 
с. 37–40]. 

С территорией Удмуртии, на наш взгляд, следует отождествлять д. Оса 
Осинской дороги Уфимского уезда. По II ревизии в ней проживали 12 
ревизских душ дворовых людей копииста Казанской дворцовой конторы 
Ф.С. Арзамасцева. По сказке следующей ревизии в деревне (либо в двух 
одноименных деревнях) проживали 21 муж. ранее принадлежавших ему 
вольноотпущенников и 42 ревизские души адъютанта Уфимского 
драгунского полка С.Н. Пироговского, относительно недавно приобретенные 
у своих однополчан и наследников прежнего владельца деревни. В 
д. Шумшоры Елабужского уезда в 1782 г. числились 22 ревизские души 
сержанта Пироговского, в 1795 г. – 9 муж., 11 жен. титулярного советника 
С. Пироговского, причем по сказке V ревизии деревня отмечена как 
«Шумшоры, Оса тож». В 1796/1797 г. она перешла в состав Сарапульского 
уезда.  По V ревизии в Сарапульском уезде также появляется д. При Пустоши 
и деревни Арзамасцевой, Спиридоновка тож владения Л.С. Пироговской 
(12 муж., 15 жен.), основанная из д. Шумшоры («Сарапульской округи 
помещицы, секунд-майора Спиридона Никифорова сына Пироговского 
дочери ево, девицы Лукерьи Спиридоновой староста Игнатей Сергеев сын 
Менков… дал сию скаску о положенных прежде за помещиком Степаном 
Пироговским по последней 1782 г. ревизии в подушном окладе Елабужской 
округи в д. Шумшоре, Оса тож, а ныне при Пустоши и деревни 
Арзамасцевой, Спиридоновка тож… А имянно: перешедшие из деревни 
Шумшоры при пустоши и деревни Арзамасцовой, Спиридоновка тож 
старинные отца и брата госпожи моей крестьяне…»). Кроме того, в 
дворцовом ведомстве в 1782 г. впервые появляется д. Арзамасцева 
(Мостовинская сотня Сарапульского уезда), в числе жителей которой, кроме 
недавних переселенцев – дворцовых крестьян (15 муж., 27 жен.), числились 
ясачные крестьяне (21 муж., 14 жен. по III ревизии, 24 муж., 18 жен. – по IV). 
Последних возможно отождествить с упомянутыми выше 
вольноотпущенниками Ф.С. Арзамасцева. Вероятно, в относительной 
близости с ними в Сарапульском уезде существовала д. Гурьева титулярного 
советника Н. Гурьева (4 ревизских души), зафиксированная в 1802 г. [19, 
л. 277об.–278; 20, л. 307–308, 335–339об.; 21, л. 103–108; 6, л. 509, 513; 22, 
л. 243об.–244; 23, л. 837–838об.; 7, л. 232–235].  

                                                           
4 При этом заметим, что в списке населенных мест Вятской губернии 1836 г. было отмечено только помещи-
чье сельцо Аксарино (82 двора, 124 муж., 135 жен.). 
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Крепостная д. Самодуровка, Баженовка тож поручика А.И. Кирьятина 
по Зюрейской дороге была основана между I и II ревизиями в результате 
перевода крестьян (40 ревизских душ 1747 г.), приобретенных у различных 
мелких владельцев. В их числе преобладали «возвращенные из бегов» из 
селений Арской и Алатской дорог Казанского уезда, Завятской 
новопоселенной волости Уржумского уезда, Лузянской волости вотчины 
Успенского Трифоновского монастыря Хлыновского уезда и др. Интересно, 
что примерно в этом же районе в Арской дороге (возможно, на одном и том 
же месте) существовало поселение русских ясачных крестьян: в 1678 г. был 
отмечен основанный из соседнего с. Крымская Слудка поч. На гари на 
Березовской полянке по речке Умяк по конец Черного озера выше 
Клюковного болота (3 двора), во II ревизию в д. Самодурова Березовой 
полянки, Нижняя тож сотни Ивана Федорова насчитали 15 ревизских душ. В 
последующих переписях оно не фиксировалось.  В 1782 г. крепостная 
деревня находилась во владении  поручицы И. Пальчиковой, девицы У. 
Хвостовой и майорши Хвостовой (77 муж., 98 жен.), 1795 г. – отставного 
поручика А.И. Пальчикова, капитанши У.Д. Анучиной, в девичестве 
Хвостовой и секунд-майора И. Хвостова (47 муж., более 47 жен.), 1811 г. – 
Н.А. и С.А. Пальчиковых, П.И., В.И., А.И. и В.И. Хвостовых и 
У.Д. Анучиной (51 муж.)  [24, л. 696–696об.; 25, л. 441об.–442об.; 26, 
л. 333об.–336; 6, л. 509; 22, л. 230об.; 7, л.  207–212, 231–231об., 236–239об.; 
8, л. 3, 39–43]. 

Вблизи с упоминавшейся д. Лебедевка примерно в одно с ней время 
возникает еще одно крепостное селение – д. Михайловка, Талашур и Адам 
тож владения отставного секунд-майора М.Я. Зяблицкого. Сказки V ревизии 
в ней отметили 20 муж., 29 жен. дворовых и помещичьих крестьян, 
переведенных из Лаишевского, Чистопольского и Спасского уездов 
Казанского наместничества. Души были унаследованы владельцем от матери 
Ф.И. Зяблицкой и тети А.И. Лебедевой (им достались от их отца, «из мурз 
крещеного» И.В. Колчурина, и матери). В 1811 г. здесь проживали 19 
ревизских душ [7, л. 245–248; 8, л. 48–48об., 64]. 

В течение первой трети XIX в. на территории Удмуртии возникло еще 
несколько поселений, в которых на постоянной проживали представители 
владельческих категорий населения. По данным VIII ревизии в крае 
находились 4 заводов и 8 сельских населенных пунктов крепостных 
мастеровых, работных и дворовых людей и помещичьих крестьян(см. 
Табл. 1). 

Таблица 1 
Владельческие селения Удмуртии 1834 г. 

Населенный 
пункт 

Админист
ративно-

территори
альная 

принадле
жность 

Этно-
сословный 

статус 
жителей 

Число 
дворов 

Число 
душ 

мужск
ого 

пола 

Число 
душ 

женск
ого 

пола 

Владельцы 
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Пудемский 
завод 

Глазовски
й уезд 
Вятской 
губернии 

Русские 
крепостные 
мастеровые 
и «рабочие 
люди» 

– 139 128 Г.И. Осокин 

Камбарский 
завод 

Осинский 
уезд 
Пермской 
губернии 

Русские 
крепостные 
«мастеровые 
крестьяне» 

515 1347 1477 Наследники 
Г.А. Демидова 

Варзино-
Алексеевский 
завод5 

Елабужск
ий уезд 
Вятской 
губернии 

Татары 
крепостные 

Нет данных Тевкелевы (?) 

Бемыжский 
завод 

Русские 
крепостные 
«заводские 
крестьяне» 

182 822 849 Е.А. Лебедев 

д. Лебедевка по 
речке Адам или 
Пустошь 

Русские 
помещичьи 
крестьяне 

48 135 146 

сц. Михайловка 
Толошур и Адам 
тож 

Русские 
дворовые 
люди 

5 8 32 П.Е. Зяблицкая 

д. Баженовка, 
Самодуровка 
тож 

Русские 
дворовые 
люди и 
помещичьи 
крестьяне 

42 155 166 П.П. Запольски
й, В.И. Хвостов 

д./сц. Шумшор / 
Шумшорка 

Сарапуль
ский уезд 
Вятской 
губернии 

19 66 69 Л. Пироговская
, 
Е.Ф. Юмашева 

сц. Арзамасцево 40 202 227 А.А. Машковце
ва 

сц. Тимеевка / 
Тимеевская 
пустошь6 

22 67 84 Н. Михайлова, 
А. Шиманская 

д. Агаревка7 – 58 64 М.М. Имшенец
кая 

д. Кивалдина / 
Мыза8 

6 24 21 К.П. Кивалдин, 
В.П. Караваева 

Источники: 27, л. 57–70; 15, л. 2–6, 25–86; 28, л. 10а–23, 151а–235, 272а–275, 
303–312; 29, л. 1–103об.; 30, л. 1–48об.; 12, с. 132; 31, с. 192. 
 

Таким образом, в течение XVIII – первой трети XIX в. на территории 
современной Удмуртской Республики шло оформление и развитие 
владельческих населенных пунктов двух основных хозяйственных типов – 

                                                           
5 По данным А.В. Черноусовой, завод был закрыт в 1798 г. Вместе с тем поселение продолжало существо-
вать: по данным X ревизии, во владельческом выселке Варзино-Алексеевский в 24 дворах проживали 58 
муж., 81 жен. 
6 Вероятно, возникло между 1802–1816 гг. 
7 Вероятно, возникла между 1802–1816 гг. 
8 Возникла после 1816 г. 
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промышленного и сельскохозяйственного. Численно преобладали заводские 
мастеровые и работные люди. Интересно, что доля крепостных работников в 
сравнении с вольнонаемными (пример – Пудемский завод) на заводах края 
увеличивалась в сравнении По заводам зачастую тоже расширяется именно 
крепостной труд. Для владельческих поселений, особенно помещичьей 
деревни, была характерна высокая текучесть населения, обусловленная, на 
наш взгляд, действиями  их хозяев, которые выводили или переводили 
подвластных людей в другие владения, продавали их, наследовали и т.п. 
Несмотря на абсолютное увеличение численности владельческих поселений 
и их населения, в целом их доля в крае оставалась незначительной. 
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ИЗ ИСТОРИИ РЯЗАНСКОГО СЕЛА РОГОЖКА И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕ 
ПЛАТОНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ЧИХАЧЁВЕ (1812-1892) – РУССКОМ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ 
Ю.Н. Васюнькин (Москва),  

 
На одной из первых лекций по русской истории в университете, про-

фессор поинтересовался у нас, молодых студентов – в чем отличие села от 
деревни? Наверное, село крупнее – предположил кто-то. Оказалось, коренное 
отличие в том, что в селе должна находиться церковь. Вот как? Я сразу же 
вспомнил свое родное село Рогожку Сасовского района Рязанской области. 
Никакого напоминания о церкви там и в помине не было. Поэтому, приехав 
на каникулы домой, поинтересовался у бабушки – что стало с церковью, бы-
ла ли она?  

– Как же, да какая красивая, а звон её колоколов в Сасове был слышан, 
– ответила она, крестясь, – по праздникам звонили, а зимой и в метель – что-
бы кто заплутал – на звук шёл. Богатая внутри была: большие иконы, позоло-
та... Бабушка помолчала, а затем добавила: – А ещё мне мать рассказывала, 
была в селе барская усадьба, а при ней большой диковинный сад, чистые 
пруды… 

Ничего более точного она не могла добавить. Как выяснилось, сломали 
церковь перед Великой Отечественной войной, но ни фото, ни рисунков не 
сохранилось. Осталась только память.  

Отец тоже как-то в разговоре обронил: – Наши старики говорили, мол, 
если бы храм не разломали, сохранили, пусть даже под клуб или зернохрани-
лище приспособили, глядишь и восстановили бы все. А так как в наказание 
все село прахом пошло.  

Эти известия меня заинтриговали: значит, наше село было главным в 
округе? За какие заслуги? В советские времена колхоз увядал, молодежь по-
степенно разъезжалась. Оказалось, на месте храма несколько раз строили де-
ревянное здание начальной школы, но она по каким-то причинам сгорала. В 
районном краеведческом музее информации об истории села и храме оказа-
лось всего несколько строк.  
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История несколько прояснилась, когда я об этом поинтересовался во 
время встречи представителей Рязанского землячества с Архиепископом Ря-
занским и Касимовским Павлом в 2011 году. Он меня внимательно выслушал 
и просьбу кому-то передал. Дней через десять пришел ответ. Храм в селе Ро-
гожка Елатомского уезда Тамбовской губернии (это сейчас Рязанской обла-
сти!) был построен в 1800 году в честь Рождества Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна на средства господина Огибалова и прихожан. В 
храме были освящены три престола. К церкви была приписана часовня в селе 
Хреново, в приходе действовали три одноклассные, смешанные церковно-
приходские школы – в селах Рогожка и Хреново, а также в деревне Елизаве-
товка. 3 мая 1939 года храм был закрыт и разобран. Строительный материал 
пошел на постройку новой сельской школы.  

Так вот оно в чем дело. Эта часть области входила в состав Тамбовской 
губернии и епархии. Поэтому никаких исторических данных в открытых ис-
точниках о селе и церкви я не находил.  

Грустно было смотреть на заросшие бурьяном брошенные избы неко-
гда большого села, с колхозными фермами скота, засеянными полями, вече-
рами, оглашавшимися смехом гуляющей молодежи под частушки и переливы 
гармоней. 

Поэтому в 2015 году, чтобы как-то расшевелить ситуацию, приехав на 
XVIII-й Фестиваль народного творчества памяти композитора А.П.Аверкина, 
проходившем в Сасовском районе, представители Рязанского землячества 
предложили включить в его программу село Рогожку. В итоге к радости жи-
телей и собравшихся из-за доброй вести односельчан, здесь состоялся сов-
местный концерт участников Фестиваля и самодеятельности сельского посе-
ления. Тогда же, по предложению землячества состоялась установка и освя-
щение Памятного креста рядом с местом, где стоял храм. Это так впечатлило 
присутствовавших на мероприятии, что было принято решение собрать всем 
миром средства и установить здесь Памятный знак – символ Покаяния, Веры 
и Памяти. Не откладывая в долгий ящик Рязанское землячество в Москве 
совместно с администрацией Сасовского района, с привлечением Епархии 
разработали эскиз Памятного знака, центральной частью которого стала мо-
заичная ростовая икона Иоанна Предтечи.   

27 августа 2016 года в селе Рогожке Сасовского района Рязанской об-
ласти состоялся чин освящения Памятного знака, установленного в честь 
находившегося здесь главного в округе храма Рождества Иоанна Предтечи. 

По сути – в селе появился свой духовный центр, куда можно прийти, 
помолиться, поставить свечу в память о близких людях. И сюда стала воз-
вращаться жизнь: оживают заколоченные избы, зазвучали летом детские го-
лоса, односельчане приезжают сюда, чтобы пообщаться с земляками, обме-
няться фотографиями, помянуть родных. 

А потом неожиданно судьбоносную страницу в истории села мне от-
крыл историк-архивист Геннадий Мельничук, председатель Шацкого крае-
ведческого общества, член рязанского землячества в Москве. Зная о моих 
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поисках, он как-то позвонил и загадочно сказал, что высылает мне некую 
информацию, которая может что-то прояснить.  

Вскоре мне на почту пришел текст, который заставил совсем другими 
глазами взглянуть на зарастающее кустами и бурьяном родное село, в кото-
ром осталось всего несколько домов с доживающими в них свой век бабуш-
ками. Со ссылкой на книгу «Россия. Полное географическое описание наше-
го Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей» / под редак-
цией В.П. Семенова и под общ. рук. П.П. Семенова и В. И. Ламанского. –Т. 2: 
«Среднерусская Чернозёмная область». – Санкт-Петербург: Изд. 
А.Ф.Девриена, 1902. – читаем "...От Сасова идёт на с[еверо]-в[осток] почто-
вый тракт, длиною в 143 вер[сты], на город Темников. Ближайшее к Сасову 
селение в 6 вер[стах] от него на этом тракте, Темгенево находится на р. Цне, 
имеет 800 ж[ителей] и пристать, грузящую более 200 тыс[яч] пуд[ов] пре-
имущественно хлеба. Близ Темгенева на левом берегу Цны выступают пла-
сты известняков каменноугольной системы Spirifer mosguensis. В 7 вер[стах] 
к з[ападу] от Темгенева находится село Рогожка, имеющее 800 ж[ителей] и 
замечательное тем, что оно в эпоху освобождения крестьян было вотчиной 
выдающегося по своему образованию и талантливости Плат[она] 
Алекс[андровича] Чихачёва, бывшаго одним из членов-учредителей Им-
пер[аторского] Русскаго Географическаго Общества и первым обратившим 
внимание Общества на на важность изследований во внутренной Азии и в 
особенности в Туркестане, куда он сделал попытку проникнуть во время 
неудавшегося похода Перовскаго на Хиву. Пл[атон] Ал[ександрович] владел 
здесь 1900 дес[есятинами], и хотя жил постоянно за границею, но иногда по-
сещал и свою Рогожку...". 

Я тут же начал искать информацию о П.А. Чихачеве и, честно говоря, 
ахнул, прочитав биографию человека, с чьим именем судьба уготовила пода-
рок встречи. Так, А.Х. Хргиан, доктор географических наук, профессор Мос-
ковского университета пишет о нем:  

– Потомок старого русского дворянского рода, сын полковника Преоб-
раженского полка и коменданта дворца в Гатчине, П.А. Чихачев родился в 
Гатчине в 1812 году. В детстве он получил хорошее домашнее образование, 
обнаружив, в частности, отличные способности к изучению европейских 
языков. Уже в 1828 году 16 лет он поступил юнкером в уланский полк и 
вскоре участвовал в русско-турецкой войне, в осаде Силистрии и Шумлы, 
получив офицерский чин за сражение под Кулевчой. В 1833 году он вышел в 
отставку. Вскоре после этого началась длинная цепь его путешествий - через 
Шотландию и Англию во Францию и Италию, откуда он в 1835 году из Па-
лермо отправился на американском коммерческом судне в США – в Фила-
дельфию. Затем посетил Канаду (до озера Верхнего), равнины по течению 
Миссисипи и Огайо и вернулся в Нью-Йорк. Далее его путь шел морем до 
Вера-Круса в Мексике и из Акапулько опять-таки морем в Гуайакиль в Эква-
доре. Оттуда на лошадях Чихачев добрался до столицы этой страны – Кито.  
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В 1845 году Чихачев принял участие в очень важном начинании – ор-
ганизации Русского Географического общества (РГО).  

Выяснилось также, что Платон Александрович первым в мире поднял-
ся на вулкан Пичинча в Андах и высшую точку Пиренеев пик Ането. За ба-
рометрическое нивелирование горного массива Маладетта удостоен Сереб-
ряной медали Академии в Тулузе. За заслуги в области естествознания из-
бран Почетным членом ряда научных обществ и академий Европы.  

В Крымской войне 1853-1856 годов в качестве волонтёра защищал Се-
вастополь. Как знаток Европы и языков состоял на службе для дипломатиче-
ских поручений при Главнокомандующем русскими силами М.Д. Горчакове. 
Указывал на то, что Памир и прилегающие области есть арена геополитиче-
ского соперничества Российской и Британской империй. Предложил план 
тайного стратегического разведывания Хивы, Бухары, Ферганы, Памира, Ти-
бета и Британской Индии, который сам вызвался осуществить, но план этот 
был отклонен министром Нессельроде.  

Демократ, как и старший брат Пётр, был убеждённым противником 
крепостного права в Российской империи. Находился в оппозиции к суще-
ствующему политическому режиму в России, почему и состоял на особом 
учёте в русской полиции. Последние свои годы Чихачев провел во Франции.  

По имеющимся косвенным данным Платон Александрович Чихачев 
бывал в храме Рождества Иоанна Предтечи в селе Рогожка. Это дало повод 
для дальнейших изысканий и через некоторое время в Российском государ-
ственном архиве древних актов (РГАДА) удалось обнаружить запись о селе 
Рогожка от 1841 года, в которой говорилось, что его дядя П.Чихачев передал 
в наследство ему и брату Петру Александровичу Чихачеву:  

– Дом деревянный с мезонином, при нём сад плодовитый в коем оран-
жереи и теплицы деревянные, при сём на овраге Андреевом пруд. Крестьяне 
на пашне, 54 двора, 256 муж. 268 жен… 

Вот и получается: нет безвестных сел и имен, есть сонная пелена рав-
нодушия и лени, которые не позволяют нам разгрести угли Костра Времени, 
в котором остались искорки душ наших предков, строивших и защищавших 
для нас Отечество. 
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ПЧЕЛОВОДСТВО В ОКРЕСТНОСТЯХ СТАНЦИИ ЦАРИЦЫНО В 
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Л.Г. Ерёмина (Москва) 
 

«Пчеловодство в наши дни… приобретает небывалое доныне экономи-
ческое значение, в смысле особого предприятия. Как предприятие, часть хо-
зяйства народного, оно может сыграть свою немалую роль в деле поднятия 
благосостояния населения. И как таковое, оно нуждается в возможно широ-
ком доступе к специальному знанию», – писал в редакционной статье попу-
лярный журнал «Пчеловодство» в 1901 году [1, с.3]. 

Активным проводником специальных знаний по пчеловодству в 
Москве стало Отделение пчеловодства Императорского Русского Общества 
Акклиматизации животных и растений. Методы распространению научных 
знаний были самые различные – выставки, лекции-беседы ученых и специа-
листов, появление большого количества специальной литературы, в том чис-
ле журналов. Но основная роль принадлежала учебным и образцово-
показательным пасекам и проводимым ими курсам. Их посещали пчеловоды, 
которые хотели пополнить свои знания, чтобы по-новому вести дело, нович-
ки, желающие ознакомиться с пчеловодством, и просто интересующиеся 
жизнью пчел. В Москве было две исторические пасеки – Измайловская и в 
Петровско-Разумовском при Московском сельскохозяйственном институте, в 
1911 году была открыта областная опытная пасека в Конькове. Здесь можно 
было изучить улья разных систем, новые методы борьбы с болезнями, специ-
альную литературу. Наиболее эффективной формой обучения практическому 
пчеловодству считались одномесячные, трехмесячные и шестимесячные кур-
сы. Курсы открывались и на образцово поставленных частных пасеках.  

В 1910-1911 годах проводилось несколько исследований распростране-
ния пчеловодства в Московской губернии. Преобладающее большинство 
пчеловодов – крестьяне. «Духовенства и других частных владельцев не 
насчитывается и 10%» [2, c. 267].  

Если говорить о Московском уезде, то он был «средне продуктивным» 
[3, с.197]. Во многом это объяснялось высоким промышленным развитием 
района и большим количеством крупных поселений. При этом собиралось 
86130 фунтов меда, доходность составляла 25149 р., а средняя цена на мед в 
уезде была самая высокая – 29 коп. за фунт (самая низкая в губернии равня-
лась 20 копейкам). По данным Отделения пчеловодства Императорского Рус-
ского Общества Акклиматизации животных и растений, в уезде насчитыва-
лось 251 хозяйство. Пчеловоды жили в 25% селений. Это было 11 место из 13 
уездов губернии. Первое место по количеству пчеловодов занимал Бронниц-
кий уезд – 470 хозяев [2, с. 269, 267].  
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По мнению же Московской Уездной Земской управы, пчеловодство в 
Московском уезде не играло никакой роли [4, с. 89]. Корреспонденты уезд-
ного земства в 1910 году  отметили немногим более 20 хозяйств, то есть на 
порядок меньше, чем Отделение пчеловодства. При этом не была замечена 
даже пасека в деревне Орехово, насчитывающая более 40 ульев, о которой 
речь пойдет дальше. Из ближайших к Царицыну хозяйств, держащих пчел, 
было отмечено по два в Коломенском и Борисове, а также «немногие дворы» 
в Дьяковском и Шайдрове.  

И все же именно уездные земства и земские учителя в частности рас-
сматривались как реальные проводники в народ специальных знаний. Не раз 
на самых разных уровнях поднимался вопрос об особых премиях за устрой-
ство при сельских школах образцовых пасек.  

Мнение журналистов неспециализированных изданий было близко к 
выводам Отделения пчеловодства: «Поощрение пчеловодства. Стараниями 
любителей-пчеловодов, а также усилиями специальных сельскохозяйствен-
ных и др. организаций, пчеловодство под Москвой все развивается. Теперь 
почти в каждой более или менее значительной деревне, дачном поселке или 
хуторе можно встретить небольшие пчелиные хозяйства и достать свежий 
мед местного происхождения. Кроме того, вокруг Москвы есть много част-
ных образцовых пасек, куда в летнее время направляются экскурсии из 
Москвы и где происходят непрерывные показательные опыты и читаются 
лекции по пчеловодству специалистами этого дела» [5, c. 3].  

Одна из них – пасека Софьи Егоровны Дьяченко находилась в деревне 
Орешково, более известной нам как Орехово, «близь станции Царицыно 
Московско-Курской железной дороги», как обычно писалась в объявлениях. 
Выбор для пасеки именно этого места она сама объясняла тем, что крестьяне 
вокруг преимущественно занимаются садоводством и растет много малины 
[6, с. 7].  

Софья Егоровна была человеком известным среди пчеловодов. Ее ста-
тьи регулярно появлялись на страницах старейшего профильного издания 
«Русский пчеловодный листок», выходили отдельными изданиями. Секре-
тарь Отделения пчеловодства Общества Акклиматизации, в 1909 году она 
была назначена Департаментом Земледелия губернским инструктором по 
пчеловодству в Московской губернии. Тогда же она начинает устраивать на 
своей пасеке ежегодные летние курсы по пчеловодству для всех желающих. 
Курсы были одномесячными и бесплатными. Вначале они проходили в июле, 
но вскоре она поняла, что лучшее время для них – июнь («В июне крестьянин 
наиболее свободен, и жизнь пасеки дает наиболее материала».) [7, с. 377]. 

Наиболее подробные данные сохранились о курсах 1912 года. «Бес-
платные общедоступные курсы пчеловодства для учителей, учительниц и 
всех других лиц, желающих изучить пчеловодство» проходили в июне. При 
этом сообщалось:  «Стол и квартиру учащиеся могут иметь у обывателей де-
ревни Орешково, желающие иметь квартиру бесплатно могут пользоваться 
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помещением земской школы» [8, с. 187-188]. О своем желании участвовать в 
курсах надо было сообщить заранее, прислав заявление.  

На курсы записалось 17 слушателей: 2 священника, 1 псаломщик, 7 
крестьян, 2 учителя, 1 мещанин, 1 слушательница Голицынских высших 
сельскохозяйственных курсов, 1 дочь священника, 1 окончившая гимназию, 1 
крестьянка; из них было 2 стипендиата Подольского и 1 Бронницкого земства 
[9, c. 256].  

Теоретические занятия проходили не только в форме лекций с демон-
страцией «туманных картин» или бесед, но и знакомством с  необходимыми 
в работе предметами, особенно профессиональными новинками [10, с. 412].   

Наряду с теоретическими проходили практические занятия - работы на 
пасеке. А три курсиста кроме того занимались изготовлением ульев и других 
столярных изделий, используемых пчеловодами.  

В завершении курсов были устроены устные и письменные экзамены. 
Курсисты написали каждый по 2 сочинения на разные темы: одно состояло в 
описании которой-либо из произведенных на пасеке работ, второе на тему из 
теоретического курса [9, c. 256]. 

Несколько позднее на стыке Нового Царицына и Петровского поселка 
(рядом с современным Аршиновским парком) на земле известного ученого 
геолога Владимира Васильевича Аршинова сформировалась большая частная 
пасека. Когда осенью 1919 года Ленинский Волостной Совет национализиро-
вал аршиновский участок, пасека насчитывала 51 улей. Ее преобразовали в 
Опытно-показательную [11, л.2].  

В 1920 году работа пасеки была отмечена на Всероссийской выставке 
по огородничеству, садоводству и пчеловодству. Успешным было участие в 
выставке и на следующий год. Тогда же началась раздача населению роев 
племенной рассадной пчелы. Как гордо заявлял Заведующий Отделом Земле-
делия В.И. Вавилов: «С пасеки [в] 1921-г[оду] выпущено за ничтожную пла-
ту 156 племенных маток и отпущено 132 роя племенного характера оказав-
шее громадное влияние на пчеловодство Ленинского района и в части севера 
уезда» [11, л. 11].  

При пасеке была организована библиотека. По воскресеньям проводи-
лись беседы вопросы-ответы для населения.  

В 1922 году пасеку объединили с агропунктом. Положение на пасеке 
ухудшилось: если в июле на пасеке было 46 ульев с пчелами, то в зиму ушли 
уже 37 ульев [11, л. 8, 7об.]. 

Но пасека выжила и впоследствии вошла в состав Института пчеловод-
ства, который образовался в 1934 году в Бутове.  
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ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ В НОВОРЖЕВСКОМ УЕЗДЕ 
НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА. 

М.М. Пахоменкова (г. Новоржев, Псковская обл.) 
 

Многие годы в советский период жизни государства, да и ныне, суще-
ствовало мнение, что просвещение и здравоохранение пришло к провинци-
альному населению России только с установлением Советской власти. Ко-
нечно, это было далеко не так. Мы попробуем разобраться в этом вопросе на 
примере деятельности чиновников и земских общественных деятелей Но-
воржевского уезда Псковской губернии. 

В последнее десятилетие Х1Х века в России вновь поднимается вопрос 
об обязательном обучении, но уже не сверху от правительства, как это было 
ранее, а снизу – от земства, в силу осознания практической его важности. 
Условия, диктующие необходимость грамотности для всех граждан, прочно 
установили взгляд на образование, как на действительную потребность, без 
которой немыслимо благосостояние частное и общественное.  

Работа земства по народному просвещению подразделялась на:  
1. школьное – открытие новых школ, хозяйственное их содержание, 

контроль учебной деятельности, материальная и социальная обеспеченность 
преподавательского состава, материальная помощь и стимулирование учени-
ков;  

2. внешкольное образование – деятельность библиотек, воскресных 
школ, Народных чтений, распространение сельскохозяйственных знаний. 

Статистические сведения конца Х1Х века дают полную картину состо-
яния просвещения населения Новоржевского уезда по данным Всероссий-
ской переписи.  

Таблица 1. О грамотности населения Новоржевского уезда на 1897 г. 
Население 113.769  

 
Грамотных 11.735 11,5% 
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по губернии 14,6%9 
получивших высшее начальное обра-
зования  

385  

получивших начальное образование  11.350  
Неграмотных    102.03410  
Детей школьного возраста от 7 до 15 
лет мальчики и до 13 лет девочки11             

23.418  

из них грамотных                                                      3.757 16%12 
Требовалось 328 школ, из расчёта 1 школа на 60 человек.13 

Правление общества Взаимного вспомоществования учащим и учив-
шим в народных училищах Псковской губернии предприняло в 1897г. 
сплошное обследование учительского персонала во всех уездах губернии. В 
итоге установило: «…в лучших условиях по размерам получаемого возна-
граждения находятся учителя Новоржевского и Опочецкого земств, из коих в 
первом во всех школах годовой оклад равняется 300 рублям и во втором 
330… Вполне удовлетворительно поставлены квартиры учителей только в 
одном Новоржевском уезде – удобны, сухи и теплы… Земство 3-х уездов 
Псковского, Новоржевского и Великолукского предоставили своим учителям 
право бесплатного пользования городскими или земскими библиотеками об-
щеобразовательного характера: в Псковском 22%, в Новоржевском 87%, Ве-
ликолукском 60%... Только в Новоржевском уезде выработан тип школьных 
помещений для начальных училищ».14  

К 1900 г. в городе и уезде насчитывается 14 школ, ещё за 5 лет постро-
ено 11 сельских и 3 городских школы. 

Таблица 2. Население губернии к 1 января 1907 г.15 
№ 
пп 

Наименование уезда Число жителей Дети школьного 
возраста 

Разница с 1897 г. 

1 Псковский 222 900 22 440  
2 Великолукский 135 300 13 497  
3 Новоржевский 128 700 13 364 10 054 
4 Опочецкий 149 800 15 355  
5 Островский 181 700 18 228  
6 Порховский 191 700 18 915  
7 Торопецки 105 700 10 280  
8 Холмский 96 400 9 245  

При сравнении цифровых данных двух таблиц по Новоржевскому уез-
ду видим уменьшения количества детей школьного возраста. 

                                                           
9 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХХХ1У. Псковская губерния. Тетрадь 1, 1902 г., с. 
1 
10 Там же, Тетрадь II, 1904 г., с. 30-33 
11 Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. СПб. 1893 г., с. 104 
12 Исчисления автора по Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г., ХХХ1У, Псковская губерния. Тетрадь 
1, 1902 г. с. 20 
13 Пругавин…, с. 104 
14 Ходатайство в Псковское Губернское земское собрание Правления общества вспомоществования учащим и учившим 
в народных училищах Псковской губернии 2.12.1897 г. 
15 Чижевский. Всеобщее обучение и земство. СПб. 1910 г., Приложения, Таблица 1 
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К 1907 г. в 38 школах Новоржевского уезда обучалось 2.413 учащихся, 
из них – 64% в школах Министерства народного просвещения и 35% духов-
ного ведомства.16 

Из воздуха не появляются школы и обеспечение их. Так каковы затра-
ты на просвещение в уездах Псковской губернии в начале ХХ века? 
Таблица 3. Ассигнования на образования по земским сметам 1903 и 1906 г.17 

в тыс. руб. 
№ 
пп 

Уезды На все нуж-
ды 

образование На все нуж-
ды 

Образование 

1 Псковский 311,7 72,7 300,7 95,9 
2 Великолукский 117,2 29,8 152,5 33,3 
3 Новоржевский 130 31,9 144,4 35,2 
4 Опочецкий 178,9 39,3 164,8 51,2 
5 Островский 147,1 36,1 147,5 38,2 
6 Порховский 177,8 23,9 269,1 30 
7 Торопецки 79,4 17,6 97,4 16,8 
8 Холмский 51,6 6,6 84,8 8.6 
Как видно из таблицы Новоржевское земство четвёртую часть сметы 

расходует на народное просвещение. При строительстве каждой школы воз-
растают затраты на суммарное их содержание. 

1906 год. «Вестник Псковского губернского земства» в официальной 
части публикует решение очередной сессии Новоржевского уездного земско-
го собрания: «ходатайствовать о принятии со стороны правительства мер к 
достижению всеобщности и общедоступности начального образования в 
Новоржевском уезде не далее как в течение 6 лет, с отпуском в распоряжение 
земства от казны потребных расходов». Далее автор статьи поясняет: «Удо-
влетворение этого ходатайства будет зависеть от Государственной Думы, на 
рассмотрение которой министерство народного просвещения готовит проект 
«Всеобщего обучения». Основные положения министерского проекта, как 
сообщают газеты, сводятся к следующему: 

− все дети обоего пола, по достижении определённого возраста (8-
12 лет), должны пройти курс начальной школы; 

− казна берёт на себя вознаграждение учащих во вновь учреждае-
мых и ранее существовавших школ; 

− на средства местного населения относятся все остальные расходы 
по содержанию народных школ. 

Предположено введение всеобщего обучения с центральных губерний. 
Реформа должна осуществиться в 10 лет»18. 

В октябре того же года на очередной сессии земских депутатов Новор-
жевского уезда вновь поднимается вопрос о затруднениях по всеобщему 
обучению в уезде:  

− «пункт 5… Предложения Министерства Народного Просвещения 
о принятии на счёт казны лишь вознаграждения учащим, при введении за-

                                                           
16 Вестник Псков. губ. земства, 1907 г., № 27, с. 9 
17 Чижевский…. Приложения. Таблица 2 
18 Вестник Псков. губ. земства, 1906 г., № 4, с. 3 
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кона о Всеобщем обучении, с отнесением всех основных расходов на счёт 
Земства, не обеспечивает возможности достаточно успешно осуществить 
дело Всеобщего обучения». И далее идёт пояснение: «обременительность 
платёжных сил населения и затруднительность Земского сбора, а посему 
необходимо принятие Казною участия в постройке школьных зданий».19  

1908 год, ноябрь месяц. В ходатайстве Новоржевского земского собра-
ния к губернатору и Министру Народного Просвещения в пункте 1 приво-
дится список школ с полным учительским жалованием, которое по принима-
емому закону должна обеспечить Казна. Освободившиеся средства земства 
предполагают затратить на открытие 15 однокомплектных школ. Здесь же 
предлагаются различные варианты для найма и строительства частными ли-
цами помещений для школ. Но необходимы дополнительные средства в раз-
мере 10 000 рублей в виде беспроцентной ссуды.20 

Уже 12 декабря 1908 г. «Министерство Народного Просвещения, рас-
смотрев финансовый план и исправленной, по предложению Департамента 
Просвещения, школьной сети, признало возможным назначить Новоржев-
скому земству пособие на введение в Новоржевском уезде Всеобщего обуче-
ния». В пункте «Ежегодные пособия» подробно описаны вознаграждения 
учительскому персоналу и хозяйственное содержание 10 вновь открываемых 
школах. «Единовременное пособие» на оборудование новых 10 школ. Пред-
ложено земству самому заняться строительством школ с принятием на себя 
определённых обязательств, тогда будет выдана ссуда с погашением на 10 
лет: 

− Открыть в текущем году 10 новых училищ; 
− Согласно п. 3 Закона от 3 мая сего года, учащим всех училищ, 

содержимых на средства земства, выдавать с 1 сентября установленный за-
коном оклад жалования не ниже 360 рублей в год и законоучителю 60 руб-
лей в год;  

− Согласно п. 6 Закона от 3 мая сего года во всех училищах, содер-
жимых на средства земства, установить бесплатное обучение, т.е. ни с кого 
из учащихся не взимать платы за учение; 

− Не уменьшать размера земских ассигнований, назначенных на 
содержание начальных училищ по смете соответствующего года, причём 
все остающиеся свободными, за назначением министерского пособия сум-
мы употреблять на содержание начальных училищ, на строительные надоб-
ности, на выдачу дополнительного содержания учащим  и другие нужды 
начальных училищ.21 

Таблица 4. Ассигнования на образования по земским сметам с выдачею от 
Казны 1909 г. и 1910 г. (в тыс. руб.)22 

№ 
пп 

уезды На все 
нужды 

образование Казна На все нуж-
ды 

Образование Казна 

                                                           
19 ГАПО, ф. 79, оп. 2, д. 779, л. 1 
20 Там же, л. 9 
21 Там же, л. 11-13 
22 Чижевский…. Приложения. Таблица 2 
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1 Псковский 286,7 100,7 3,6 300,7 95,9 3 
2 Великолукский           
3 Новоржевский 140,4 29,8 2,4 188,9 51 17 
4 Опочецкий 191,1 60,3 5,9 191,8 61,1 3 
5 Островский ? 46,6 2,1  ? 51,4 2 
6 Порховский           
7 Торопецки           
8 Холмский           

 

Из 4-х уездов губернии, принявших участие в ведении Всеобщего обу-
чения, Новоржевский уезд по количественному составу сметы стоит на по-
следнем месте. Но, приняв на себя все условия контракта по ссудам и посо-
биям, отчитываясь вовремя по факту исполнения школьного строительства и 
других видов работ по просвещению, получает льготы и дополнительные 
средства от казны, что видно из следующей таблицы: 

Таблица 4. Единовременные и постоянные пособия от казны.23 
№ 
пп 

Уезды 1908 г.  1909 г.  1909 г. 
ссуда  

1908 г.  1909 г.  
 

Кол-во 
школь-

ных ком-
плектов  

1 Новоржевский 16 600  15 600  9 000  4 290  14 690  47  
2 Опочецкий   2 360     3 510  27 

 

С завидною периодичностью новоржевцы будут выходить с ходатай-
ствами о выделении средств на школьное строительство.  

Таблица 5. Школы и преподавательский состав Новоржевского уезда  
1912 – 1913 учебный год: 

 город уезд Всего 
Школы 6 91 97 
Министерские   4 
Земских   54 
Церковно-приходских   25 
школ грамоты   8 
Учащиеся   5025 
Получили отказ в приёме   384 

по разным 
причинам 

Учащие более 25-летнего возраста   116 
Преподаватели   Закона Божия   88 
Со средним духовным образовани-
ем 

  25 

 

При 15 училищах устроены общежития и ночлежные приюты, благода-
ря которым дети имеют возможность аккуратно посещать классные занятия. 
Во всех общежития учащиеся пользуются общим столом, состоящим из обе-

                                                           
23 Чижевский… Приложения. Таблица 3 
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да и ужина. Кушанья приготовляются для них женою училищного сторожа 
или особою кухаркою, из продуктов, доставляемых родителями натурою. Ин-
терны обыкновенно уходят домой на воскресенье и праздничные дни.24 

В 1913 г. Новоржевское земство постановило: «в целях наилучшего 
надзора за учебно-воспитательной стороной народных школ назначение осо-
бого инспектора народных училищ Новоржевского уезда, т.к. уже имеющего 
значительное количества начальных школ – 90 на пространстве 3 297,7 кв. 
вёрст, а в 1914 г. число училищ увеличится до 105». Должность таковая была 
учреждена Министерством Народного Просвещения с 1915 г.25  

Из отчёта в уездном училищном совете 1913 г.: «За время с 1909 г. по 
настоящее время земством затрачено на школьное строительство 200 000 
рублей. О вознаграждении учительского персонала – периодические прибав-
ки к жалованию за каждое 5-летие службы, установлено вознаграждение за 
заведывание школьным хозяйством, народными библиотеками и прочее».26 

Смету 1914 г. дополнили средства Министерства Просвещения пособи-
ем в сумме 52 750 рублей и ссуды с рассрочкой на 40 лет в сумме 25 650 руб-
лей для постройки новых зданий школ и расширения прежних. В школах 
обучается 70% детей уезда. С началом войны 1914 г. начинается сокращение 
строительных работ, но там, где это возможно, необходимо завершение ре-
конструкции и небольшие недоделки в 13 школах и приостанавливают рабо-
ты в 14 школах, заготовленный материал на реконструкцию 5 школьных зда-
ний складируется до неопределённого срока. Мобилизовано в армию 9 учи-
телей, за которыми сохраняется их место и жалование по решению уездного 
собрания.27 

В 1915 г. для выполнения школьной сети по введению всеобщего обу-
чения в уезде собрание постановило: одобрить произведённые управою пре-
образования некоторых одно- и трёхкомплектных школ в двухкомплект-
ные.28 Смета по народному образованию на 1915 г. утверждена в сумме 
88 360 руб.,29 на 1916 г. – 94 025 рублей.30  

С момента начала военных действий управа неоднократно напоминает 
о частичном сокращении содержания внешкольного образования. Каковы его 
формы, количества и качества просвещения, и практическое применение? 
Несколько лет назад прошли публикации моих исследований по этому во-
просу. Сегодня предложено публике только выводы из этих исследований.  

Одним из самых первых и устоявшимся за бесчисленными регламента-
циями от Правительства – библиотеки. 

В 1840 г. в уездных городах разрешено открывать училищные библио-
теки для сторонних посетителей. В тот год впервые в губернской печати го-

                                                           
24 Вестник Псков. губ. земства, 1910 г., л. 34 
25 ГАПО, ф. 79, оп. 2, д. 520, л. 21, 23, 26 
26 ГАПО, ф. 79, оп. 1, д. 6, л. 47 
27 ГАПО, ф. 79, оп. 2, д. 1547, л. 7, 8 
28 ВПГЗ 1915 г. № 7 с 6 
29 ВПГЗ 1915 г. № 8 с 4 
30 ВПГЗ 1915 г. № 46 с 6 
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ворится о пополнении фонда училищной библиотеки Новоржева новыми 
книгами. Можно сделать предположение, что она открыта раньше. 

Последующие годы пестрят законами, положениями, правилами о биб-
лиотеках, фондах, порядке надзора: 1867 г., 1871 г., 1888 г., 1891 г., 1906 г., 
1912 г., 1915 г. Возможно, поэтому библиотечное дело, так необходимое, как 
один из видов внешкольного образования для сельского населения, имел 
скачкообразное развитие.  Только беззаветно преданные земскому делу люди 
могли умело, с пользой использовать эти правила и продвигать библиотечное 
дело в уезд – волость – школу – народ. Объемный материал по Новоржев-
скому уезду хорошо иллюстрирует это время: 

− 1840 г. – закон – открыта библиотека в уездном училище 
− 1871 г. – закон – открыта библиотека для чтения при земской 

управе 
− 1888 г. – закон – первые сельские народные библиотеки в Бежа-

ницах, Ашево, земский книжный склад 
− 1904 г.  –  9 народных бесплатных библиотек, из них 4 именные 
− 1910 г. – 12 библиотек 
− 1911 г. – 19 библиотек 
− 1917 г. – 85 библиотек всех видов и ведомств, из них 4 библиоте-

ки- читальни, 76 при школах. 
Из приведенных данных видно, что в период «оттепели» в государ-

ственной политике возрастало общее количество библиотек. 
Общественные деятели Новоржевского земства и городского само-

управления для открытия библиотек использовали свои сметные средства, 
частные пожертвования местных жителей, уездного комитета попечительства 
о народной трезвости, волостные кредитные товарищества, источники Рос-
сийского масштаба – фонд издателя Павленкова, и главный источник мате-
риальных средств – казна государства, выделявшая средства на библиотеки 
даже в период 1 Мировой войны. 

Первые отчеты о деятельности библиотек полны информации, какой не 
станет к концу рассматриваемого периода. 

По взгляду современного читателя нашего времени, книжные фонды 
были довольно неплохие, но малопонятные неподготовленному читателю тех 
лет. Библиотекари не раз поднимали вопрос о качестве подбора книг на уезд-
ных учительских съездах в Новоржеве. Периодические издания ныне извест-
ных названий были практических во всех библиотеках уезда. 

Библиотекарями состояли учителя земских школ. Это чаще единствен-
ные грамотные, ответственные люди в деревне, понимающие значение гра-
мотности и поддержания интереса к книге. За дополнительный труд учителя 
долгие годы не получали никакого вознаграждения. 

В Памятной книжке Псковской губернии на 1907 г. впервые публику-
ется список библиотек и библиотекарей по Новоржевскому уезду, отмечая 
этим важность данных учреждений в жизни губернии. 
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Уездная управа, прислушивалась к пожеланиям учителей, заведующих 
библиотеками, предпринимала шаги завести системную отчетность о работе 
библиотек. Строго спрашивала за нарушения, пример сохранности фонда в 
Бежаницкой библиотеке. Неоднократно выходила с ходатайствами в прави-
тельство об изменении Правил пользования библиотеками, об ассигновании 
открытия новых и пополнения книжного фонда существующих библиотек. 
Вывела Новоржевский уезд в ряд первых, занимающихся развитием библио-
течного дела в Псковской губернии. 

Библиотечное дело в Новоржевском уезде прошло все этапы становле-
ния от библиотеки уездного училища до стройной библиотечной системы из 
85 библиотек и штатных библиотекарей. Библиотека стала определяющей в 
сети внешкольного образования уезда. 

Один из видов внешкольного образования, на современном языке про-
светительские лекции, за сорокалетний срок (1876-1917 гг.) изменял свое 
название неоднократно: 

− занимательные чтения, 
− чтения и беседы, 
− чтения с волшебным фонарем, 
− чтения с туманными картинами, 
− Народные чтения 
Под закат земской деятельности укоренилось единое название «народ-

ные чтения». 
Имели они законодательную основу: 
− 1876 г. - положение о чтениях со строжайшей регламентацией, 

вплоть до закрытия при малейшей неблагонадежности; 
− 1888 г. -  разрешение проведение чтений на селе священниками; 
− 1894 г. - новые правила с громоздкой разрешительной системой; 
− 1901 г. - издаются общие правила, где разрешение вопроса о чте-

ниях возложено на директора народных училищ, менее регламентирована 
методика чтений, шире тематика: медицина, гигиена, ветеринария, животно-
водство; 

− 1903 г. - разрешены чтения по сельскому хозяйству. 
Из приведенного мною исследования по документам ГАПО и печати 

Псковской губернии видно, что: 
Новоржевское земство выступило в ряду первых в губернии по органи-

зации народных чтений, что отмечено в отчете губернского директора 
народных училищ. Первыми в Новоржевском уезде организаторами просве-
тительных бесед с народом стал священник церкви с. Ашево протоирей В.И. 
Великотный. Необходимость нового дела понимали и частные лица, помогая 
своими средствами и техникой (Иван Карлович Фон Мейер). 

Народные чтения в Новоржевском уезде 1888 – 1916 гг. 
 
 1888г 1895г 1896г 1901г 1903г 1904г 1905г 1910г 1911г 1912г 1813г 1914г 1916г 
1 1 2 10 7 - - - 17 21 28 32 30 27 
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2 - - - 66 345 415 86 111 163 259 253 260 198 
3 - - - 4640 17108 - 5282 5644 6480 9404 12095 10237 - 
4 - - - 3639 15290 - 5249 3370 6228 13636 10711 12263 - 
5 - - - 8279 3298 38471 10531 9014 12708 23039 22806 22500 - 
1 строка – количество школ, где проводились чтения 
2              - количество чтений 
3              - слушатели учащиеся 
4              - слушатели посторонние 
5              - всех слушателей 

С выходом общих правил о чтениях с 1901 г., как видно из Сводной 
таблицы, работа оживляется. 1903-1904 гг. – пик всплеска народных чтений 
по школам. 

Чтения проводились школьникам для расширения их кругозора и луч-
шего усвоения учебной программы. Для посторонних – на различные темы, 
но пользовались успехом чтения по вопросу сельского хозяйства, истории, 
географии и событиях дня. 

Была заинтересованность проводящих чтения в разнообразии тематики, 
качестве и оснащенности оборудования и предлагаемого материала. Обсуж-
дение этого вопроса постоянно на совещаниях учителей, городских и зем-
ских общественных деятелей. Городское самоуправление и земское собрание 
по мере возможности выделяет средства на организацию и приобретения для 
народных чтений. Помогало в этом вопросе и местное «Попечительство о 
народной трезвости». 

Занимались просвещением медицинские работники в школах, среди 
населения в период обострения ситуации с эпидемиями, о гигиене и санита-
рии личной и хозяйстве. Несравненно значимый труд произвел земский аг-
роном Холщевников-Андреев в годы своей службы, предложил свою строй-
ную систему народного образования по вопросу сельского хозяйства. Вот не-
которые итоги этой работы: 

− 1894 г. – первые курсы в уезде по садоводству и огородничеству, проведенные на 
высочайшем уровне. 

− 1898 г. – свой инструктор-садовод на содержании земства, началась системная ра-
бота по обновлению старых и посадке новых садов. 

− Создание условий для привлечения столичных специалистов – организация летней 
практики и отдыха воспитанникам сельскохозяйственного училища С-Петербурга 
(Борташевича), как следствие – оживление культурно-массовой работы с населени-
ем.  

− Проведение ежегодных сельскохозяйственных праздников с награждением лучших 
хозяйств «для духа соревновательности по достижению хороших результатов веде-
ния сельскохозяйственного производства». 

− Земцы добиваются учреждения сельскохозяйственного учебного заведения в име-
нии Гора для подготовки своих специалистов. 

В 1905 и 1916 гг. резко сокращается число лекций, как видно из Свод-
ной таблицы. В документах объясняется скудностью информации и малой 
сменяемостью чтений. Но напрашивается другой вывод: 1905-1908 гг. подъ-
ем политических движений и как следствие беспорядков в уезде, 1914-1916 
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гг. – участие в 1 Мировой войне. Крупные события в стране с отрицательным 
резонансом в экономике, отразились на социальной жизни страны негативно, 
что и отразилось на народных чтениях. 1912-1914 гг. по Сводной таблице от-
личаются от других лет заинтересованностью посторонних слушателей. 

Востребованность чтений со стороны населения и заинтересованность 
общественных деятелей в просвещении послужили в итоге созданию уездной 
организации народных чтений. 

Об известных по литературе церковно-приходских школах мною прове-
дено небольшое исследование. Многие десятилетия этот работоспособность 
этих школ зависела от личных качеств приходских священников, которые не 
получали вознаграждений свой труд по обучению детей грамоте. Только в 
1870-х года, когда земская школа объявлена неблагонадёжной и не заслужи-
вающей поддержки государства, объектом особых забот правительства явля-
ется с этого времени церковная школа, утверждённая законодательно, вкла-
дываются средства казны. Но только с 1904 года, когда земские деятели 
стали выделять свои средства на поддержку этих учебных заведений, цер-
ковно-приходская школа стала жить и развиваться. 

В Новоржевском уезде к 1917 г. насчитывается 29 церковных школ с 34 
учителями31. Но к началу учебного года они могут быть не готовы, как и учи-
теля остаться без службы. Причину установить удалось из письма Министру 
Народного Просвещения от 15 сентября 1917 г.:  

«Вследствие того, что церковно-приходские школы переданы в ведение 
земств, духовенство отказывается открывать в этом учебном году школы и 
средств не отпускают на содержание их. Новоржевское земство, обеспокоен-
ное народным образованием и участью учащих в церковно-приходских шко-
лах, обращается к Вам с просьбой, исходатайствовать нужные средства для 
содержания церковно-приходских школ Новоржевского уезда.  

Новоржевское земство своими средствами в данное время не может со-
держать этих школ, т.к. земские финансы, вследствие не поступления зем-
ских сборов от владельцев и крестьян, не может даже полностью содержать 
свои земские школы, придётся в некоторых местах закрывать, если и впредь 
денежных поступлений не будет.  

Учебный год уже наступил, сельские работы заканчиваются и кре-
стьянские дети свободны, то надо дать им образование, чтобы приготовить 
сознательных граждан, а не тёмную массу, которую могут злоупотреблять 
разные тёмные личности. Новоржевское Земство льстит себя надеждой, что 
Господин Министр Народного Просвещения придёт на помощь в этом деле и 
не оставит в туне возбуждённое ходатайство, чтобы возможно скорее от-
крыть деятельность церковно-приходских школ под общим ведением Мини-
стерства Народного Просвещения».32 

В октябре 1917 г. изменилась общественная формация государства, что 
неукоснительно сказалось на церковно-приходских школах. По постановле-
                                                           
31 ГАПО, ф. 140, оп. 1, д. 17, л. 60-61 
32 ГАПО, ф. 140, оп. 1, д. 17, л. 18 
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нию Совета народных комиссаров от 24 декабря 1917 года «О передаче дела 
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение народного ко-
миссариата по просвещению» часть церковно-приходских школ была реор-
ганизована в светские начальные школы, другая часть осталась в истории.  
Церковносвященнослужители, учителя и учительницы продолжали дело про-
свещения и нравственного наставления, но уже каждый отдельно в своём ве-
домстве.    

Мы рассмотрели одну из важнейших обязанностей государства и об-
щественности: просвещение и обучение своего населения в земский период 
жизни маленького региона великой России. С 1840-х по 1917 г. просвещени-
ем в уезде занимались 500 учителей и учительниц, законоучителя, смотрите-
ли и инспектора исполняя свои профессиональные обязанности в меру своих 
способностей и здоровья. Общественные деятели умели правильно использо-
вать имеющиеся законы и положения государства, взяв на себя определённые 
обязательства, для развития и совершенствования уездную сферу образова-
ния. 

После революционных событий 1917 г., конечно, была сломана отла-
женная система финансирования школьного образования. Но учительский 
персонал остался и продолжал трудиться, а насколько интересно и эффек-
тивно, об этом предстоит узнать в ином исследовании. 

 
 
ЗАРОЖДЕНИЕ КРЕСТНЫХ ХОДОВ С ЧУДОТВОРНЫМ ОБРА-

ЗОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАНСКОЙ ВЫШЕНСКОЙ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ «ТАМБОВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕ-

ДОМОСТЕЙ») 
В.В. Каширина (Москва) 

 
В изучении регионов важное значение имеет историко-религиозный 

аспект. В Шацком уезде, который до революции входил в состав Тамбовской 
епархии, одной из самых почитаемых святынь был чудотворный образ Божи-
ей Матери Казанской Вышенской, поименованный в честь Вышенской пу-
стыни, связанной с именем известного богослова и духовного писателя 
XIX в. святителя Феофана, Затворника Вышенского.  

Икона является точным списком с Казанской иконы Божией Матери, 
прославленной в Казани, и первоначально хранилась в семье Марии Иванов-
ны Аденковой (в монашестве Миропии). В марте 1827 г. в сонном видении ей 
явилась Богоматерь и повелела передать икону Вышенской пустыни «на веч-
ные времена», что и было исполнено в марте того же года. 

Икона сразу стала почитаемой, за короткий срок поток богомольцев к 
иконе стал настолько большим, что в 1831 г. при игумене Тихоне в обители 
было начато строительство Казанского (летнего) собора. В 1844 г. строитель-
ство храма завершилось, и святыня обители была перенесена в новый, освя-
щенный в ее честь храм.  
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Особое заступление было явлено Царицей Небесной через ее чудо-
творный образ в 1853 г., когда жители Шацка и Моршанска были избавлены 
от холеры. Моршанские жители по прекращении холеры в 1853 г. пожертво-
вали серебряную раму на Вышенскую иконы с надписью: «Святой Заступни-
це и Ходатаице за грешных обитателей города». 

Жители города Моршанска обратились с ходатайством к епископу 
Тамбовского и Шацкому Феофану, будущему подвижнику Вышенской оби-
тели, о разрешении крестного хода с чудотворным образом в их город. Вла-
дыка Феофан в свою очередь направил представление в Св. Синод, который 
Указом от 4 июня 1862 г. постановил: «Его Преосвященство, Епископ Там-
боский и Шацкий Феофан, донося Святейшему Синоду о желании жителей 
г. Моршанска переносить с подобающею торжественностию Казанскую ико-
ну Божией Матери из Шацкой Вышенской пустыни в г. Моршанск, в память 
двукратного избавления их от свирепствовавшей в 1853 и 1859 годах в 
г. Моршанске холеры, – ходатайствовал о разрешении учредить крестный 
ход с означенною иконою ежегодно к 15 числу июля месяца, с тем, чтобы 
пребывание ее в г. Моршанске, в Троицком соборном храме, продолжалось 
не менее месяца и чтобы доход от служения молебнов пред сею иконою в 
домах жителей был обращаем в пользу братии пустыни. – Принимая во вни-
мание благочестивое желание жителей г. Моршанска и имея в виду, что к 
удовлетворению сего ходатайства со стороны Министерства Внутренних де-
ло препятствия не встречается, Святейший Синод определяет: учреждение 
крестного хода из Шацкой Вышенской пустыни в г. Моршанск с иконою Ка-
занской Божией Матери разрешить, на изъясненных Его Преосвященства ос-
нованиях, с тем, чтобы наблюдение за порядком и благочинием в народе во 
время крестного хода возлагаемо было на обязанность местной полиции. – О 
чем для зависящих распоряжений Его Преосвященству послан указ» [1, с. 
23–24]. 

Указ Св. Синода был исполнен жителями Моршанска в том же, 1862 г. 
О первом крестном ходе, который прошел с иконой, сохранились воспоми-
нания назначенных от города депутатов Кобизева и Маркова, опубликован-
ные в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости». Депутаты прибыли 
на Вышу 7 июля и 9 июля отправились в путь в город Моршанск. Как вспо-
минали они позднее: «Наконец совершилось давно ожидаемое жителями го-
рода Моршанска принесение из Вышенской пустыни чудотворной иконы Ка-
занской Божией Матери, имеющее быть ежегодно, по разрешению Святей-
шего Синода, с 15 июля по 15 августа. Как назначенные от общества депута-
ты, для принятия святые иконы, мы долгом считаем описать совершившийся 
недавно крестный ход. По прибытии нашем в Вышенскую пустынь 7 июля, 
отцом игуменом оной Аркадием, были приняты мы весьма ласково. 9 июля, 
по отслужении молебна, отец игумен с прочими монашествующими прово-
дил св. икону за три версты от пустыни, по дороге на село Конобеево. Во 
всех населенных пройденных нами местностях встречи и провожания были 
торжественные как со стороны духовенства, помещиков, так и крестьян; 
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только замечательно было равнодушие со стороны крестьян села Рыбного, 
где не только они не выходили навстречу и на провожание св. иконы, но и те, 
которым случайно приходилось встретиться с нею, бежали и старались 
укрыться. Из одного крестьянского дома вышел было мальчик посмотреть на 
шествие со святой иконой; но раздавшийся вслед ему из окна голос: “Назад”, 
– остановил и воротил его домой. (Рыбное населено молоканами – Прим. 
авт.). 

Святою нашею обязанностию почитаем описать два весьма замеча-
тельных случая, бывшие во время крестного сего хода, – в селе Вановье и де-
ревне Щацких двориках. При входе в первое, навстречу св. иконе вышло 
удивительное множество детей обоего пола. Эти мальчики, коленопрекло-
ненные, молились Царице Небесной со всею горячностию невинных душ 
своих. В Двориках же, при расположении на ночлег, оказалось, что нет масла 
для зажжения пред иконою на ночь. Какая-то бедная старушка – крестьянка 
охотно вызвалась принести немножко оставшегося у нее масла и принесла с 
полрюмки, которое было налито в лампаду и зажжено пред иконою. Вставши 
утром увидели, что масло в лампаде горит, но нисколько не убавилось» [2, с. 
357–358]. 

О торжественной встрече и о пребывании чудотворного образа в Мор-
шанске рассказывает материал благочинного г. Моршанска протоиерея Тро-
ицкого кафедрального собора А.Я. Воскресенского, опубликованный также в 
журнале «Тамбовских епархиальных ведомостях»: «12 минувшего июля в 6 
часов по полудни икона Божией Матери встречена была духовенством всех 
церквей г. Моршанска в полном облачении с хоругвями, запрестольным кре-
стом и иконами, при колокольном звоне всех церквей и многочисленном сте-
чении народа и по принесении иконы в новый соборный храм совершено бы-
ло тем же духовенством всенощное бдение с величанием, а на другой день 13 
июля совершена поздняя литургия и по окончании оной молебное пение Ца-
рице Небесной, при чем произведен тройной колокольный звон» [3, с. 142]. 

19 августа состоялись проводы иконы, которая «после пятинедельного 
пребывания ее в г. Моршанске препровождена была обратно в пустынь при 
многочисленном собрании народа и с тою же торжественностию, с какою 
учинена была и встреча оной. – Порядок и благочиние в обоих случаях не 
нарушались и никаких неприятных возмутительных для чувства случаев не 
было. Командированные настоятелем пустыни – два иеромонаха, рясофор-
ный диакон и 6 монашествующих для служения молебствия в домах жителей 
г. Моршанска во все время бытности их вели себя примерно хорошо и требо-
ваниями жителей относительно служения молебствий в домах их удовлетво-
ряли с истинным смирением и покорностию и служение молебнов соверша-
лось благочинно и благоговейно» [3, с. 142–143].  

Чтобы познакомить православных с историей чудотворного образа Бо-
жией Матери Казанской Вышенской в 1867 г. на страницах «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» был опубликован очерк настоятеля храма в честь 
святителя Николая Чудотворца села Аксельмеева Шацкого уезда о. Феодора 
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Иаковича Бельского, рассказывающий об истории иконы «Вышенская чудо-
творная икона Казанской Божией Матери» [4]. В очерке содержалось свиде-
тельство об особом свете, который изливался перед чудотворным образом.  

Спустя несколько месяцев после публикации исторического очерка, в 
октябре того же года, о. Феодор Иакович Бельский опубликовал в журнале 
еще один материал «Благодатное исцеление от молитв пред Вышенскою Ка-
занскою иконою Божией Матери» [5], в котором рассказал об исцелении сво-
его прихожанина волостного старшины Ив. Я. М–кина, который в результате 
болезни оказался практически оказался недвижим. О. Феодор посоветовал 
больному отслужить молебен перед чудотворным образом в Вышенской пу-
стыни, а потом принять икону крестным ходом в своем доме. После молитвы 
больной получил исцеление. В очерке содержалось свидетельство о последо-
вании крестного хода из монастыря в частный дом.  

Крестные ходы с чудотворным образом Божией Матери Казанской 
Вышенской до революции проходили в Шацке, Моршанске и Тамбове и др. 
городах в течение восьми месяцев в году. Традиция крестных ходов была 
возобновлена в 2001 году. 

 
Список использованной литературы: 

1. Указы Святейшего Правительствующего Синода // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. Офиц. 1862. № 2. 15 июля. С. 23–24. 

2. Кобизев и Марков. Перенесение иконы из Вышенской пустыни в н. 
Моршанск. Тамбовские епархиальные ведомости. Приб. № 9. 1 ноября 1862. 
С. 357–358. 

3. Известия и объявления // Тамбовские епархиальные ведомости. 
Офиц. № 10. 15 ноября 1862. С. 142–143. 

4. Феодор Бельский, свящ. Вышенская чудотворная икона Казанской 
Божией Матери // Тамбовские епархиальные ведомости. Приб. 1867. № 12. 15 
июня. С. 544–546. 

5. Феодор Бельский, свящ. Благодатное исцеление от молитв пред Вы-
шенскою Казанскою иконою Божией Матери // Тамбовские епархиальные 
ведомости. Приб. 1867. № 19. 1 октября. С. 258–262. 

 
 

О ДРЕВНОСТИ РУССКОГО НАРОДНОГО УЗОРА. 
А.Е.Фёдоров (Москва) 

 
В настоящее время существует множество, порою взаимоисключаю-

щих, представлений о прошлом нашего Отечества. Большинство из них ос-
новывается на данных археологии, лингвистики, истории. Но, начиная с кон-
ца XX века, стали бурно развиваться биохимические методы изучения попу-
ляций и археологических останков людей (изучение гаплогрупп человека). 
Данные, полученные с помощью этих методов, привели к созданию новой 
науки – ДНК-генеалогии, призванной создать непротиворечивую концепцию 
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исторического и культурного развития народов [1, 2], в том числе и народов, 
населяющих Русскую равнину [1, 2].  

По данным ДНК-генеалогии около 5000 лет назад жившие на Балканах 
и в Центральной Европе носители субклада R1a-Z645, в виде двух дочерних 
ветвей Z93 и Z283-Z282-Z280 перешли за Карпатские горы и поселились на 
Русской равнине [1, 2, 3]. Прямые исследования останков из захоронений 
11000 – 2000 летней давности показали, что носители гаплогруппы R1a по-
явились на Русской равнине ещё раньше – ок. 11000 лет назад (Дереивка на 
Днепре); самое древнее захоронение на Русском Севере имеет возраст 7000 – 
7600 лет (Южный Олений остров на Онежском оз.) [4].  Всего (по состоянию 
на август 2017 года) было исследовано 73 захоронения, причём в 28 опреде-
лена гаплогруппа R1a. Число определений гаплогрупп, имеющих возраст 
6000 – 2000 лет, составило 31. Среди них 24 определения показали гапло-
группу R1a. Около 4000 лет назад часть носителей гаплогруппы R1a, живших 
на территории Русской равнины (ветвь Z93), начала движение на юг, от них 
произошли народы имеющие иранскую и индийскую културы [1, 2, 3]. 
Оставшиеся, по предложению Л.П.Грот, получили имя древние русы [5].Они 
стали предками русского народа (великоросов, малоросов, белорусов). Гап-
логруппа R1a обнаруживается сейчас у половины русского мужского населе-
ния, а в некоторых населённых пунктах она достигает 100% [1, 2, 3].  

Впоследствии, после миграции на территорию Русской равнины из За-
уралья носителей гаплогруппы N1c1 (что началось около 3000 лет назад) [2] 
возникли новые народы, отнесённые в XIX веке, исключительно по лингви-
стическим данным, к выделенной тогда же лингвистической группе «фнно-
угров» [2]. При этом культурные особенности этих народов, живущих в Цен-
тре Русской равнины, и во многом по своей культуре очень близких русско-
му народу, не были приняты во внимание. Народы же эти наряду с гапло-
группой N1c1 содержат другие гаплогруппы, и при том очень высокий про-
цент гаплогруппы R1a (30 – 40 %), например, мордвины имеют: R1a 36%, 
N1c1 20% (ср. с финнами, чья культура имеет очень мало общего с русской. 
У финнов в Финляндии R1a 5 %, N1c1 61%) [6]. Таким образом, эти народы 
так же являются потомками древних русов и, соответственно, наследниками 
их культуры. Наследниками древних русов являются также латыши и литов-
цы (R1a 40%, N1c1 40%) [6]. Но в наибольшей полноте, как показали наши 
исследования, культура носителей гаплогруппы R1a сохранилась у русского 
народа [6 – 15]. 

Культура, созданная носителями гаплогруппы R1a, после распада их 
общности, продолжала развиваться на Русской равнине, и отдельно на Индо-
стане и Иранском нагорье, став впоследствии «русской» и индийской, иран-
ской культурами. Все ценности, религиозные, этические, эстетические пред-
ставления, стереотипы поведения, язык, символы, – всё то, что включала 
культура древних носителей гаплогруппы R1a, составило основу русской и 
индо-иранской культур. В число носителей этих культур вливались носители 
других гаплогрупп, усвоившие эти культуры. Соответственно, их потомки, и 
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потомки носителей гаплогруппы R1a, породнившись, стали впоследствии 
русcкими людьми, индийцами, иранцами. 

Сравнение узоров на изделиях, обнаруженных при археологических 
раскопках – в Волосовской, Фатьяновской культурах (III – II тыс. до Р.Х.), а 
так же в более поздних (II – I тыс. до Р.Х.), с русскими народными узорами 
показывает их полную идентичность; более того, русские народные узоры 
идентичны иранским и индийским [6, 7, 8]. Надо заметить, что поданным ис-
следований ДНК из захоронений фатьяновской археологической культуры, 
фатьяновцы были носителями гаплогруппы R1a [1, 2, 3]. Выделяются доста-
точно сложные узоры, построенные на квадратных матрицах (мировороты), 
имеющие космогонические смыслы (по индийским данным), нигде более, 
кроме русской, иранской и индийской культуры, не встречающиеся. Эти узо-
ры являются маркерами  культуры древних носителей гаплогруппы R1a. Вы-
деляются также маркеры-композиции. 

Рассмотренные композиции, и мировороты, являются священными 
космогоническими знаками русов, иранцев, индийцев [8, 9], несущими числа, 
находящие объяснение в индийской нумерологии [8. 9, 10]. Это говорит о 
том, что космогонические представления, нашедшие отражение в этой нуме-
рологии, сама нумерология, и индийская космогоническая система система 
Васту Пуруша мандала [8] сложились до ухода части носителей гаплогруппы 
R1a с Русской равнины на юг. Соответственно, на Русской равнине всё это 
было уже 4000 лет назад. Здесь существовала высокоразвитая цивилизация, 
основывавшаяся на Вселенском Законе Правды (русск. Рота, санскр. 
та, иранск. Арта) [11]. О существовании этой цивилизации говорит так же 
сравнение русской сакральной лексики с санскритом и с иракскими языками 
[12], и русской архитектуры и строительной лексики с индийской [13, 14, 15]. 
Прямым наследником культуры, созданной древними носителями гаплогруп-
пы R1a, стала Русская культура, сохранившаяся в значительной своей части 
в сельской местности (вплоть до начала XX в.) и в Русской Православной 
Церкви. 
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К ТОПОНИМИКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ:  
ПУШКИНО, ЧЕРКИЗОВО, КЛЯЗЬМА 

И.Б. Прокуронов (г. Пушкино, Московская обл. ) 
 
Если обратиться к современной трактовке многих исторических назва-

ний, можно обнаружить множество, мягко говоря, несоответствий не только 
нормам русского языка, но и просто логике. 

Вот, например, ПУШКИНО, старинное село на реке Уче, ныне центр 
Пушкинского городского округа Московской области. Впервые «Пупковское 
(Попковское) на Уче» упоминается в 1401 г. как владение князя серпуховско-
го и боровского Владимира Андреевича Храброго [1]; позже, в 1499 г. гово-
рится о митрополичьем селе Пушкино [2]. 

Однако до сих пор, в том числе и в научной литературе, упорно про-
двигается версия об изначальной принадлежности селения Григорию 
Морхинину-Пушке, предку великого поэта. Особенно последовательно от-
стаивал эту позицию С.Б Веселовский, хотя, по нашему мнению, выдвигае-
мая им аргументация была крайне сомнительной: так, из многих названий 
принадлежащих предкам А.С. Пушкина селений, ни одного с названием соб-
ственно Пушкино (а их в Подмосковье не одно и не два) отмечено не было 
[3; 4; 5; 6].  

С другой стороны, еще в XVIII в. Г.Ф. Миллер по поводу Пушкино за-
мечал: «Можно бы было думать, что название сие произошло от некоторой 
известной фамилии, которая бы имела во владении сие село, но с самых 
дальних времен иных владетелей, кроме прежних московских митрополитов 
и патриархов, неизвестно…» [7]. 

Да и современный исследователь вполне резонно заметил, что доку-
ментальные связи ойконима Пушкино с Григорием Пушкой отсутствуют [8]. 

А уж если говорить об этимологии названия, то селений с наименова-
нием Пушкино, Пупки, Пышки и т.п. – превеликое множество. И, безуслов-
но, прав был В.И. Даль, утверждавший, мол, в звуке «ПУ» заключается поня-
тие вздымания, расширения. С чем мы и имеем дело. 

Вот и наше Пушкино расположено как раз на высоком берегу р. Учи – 
«на пупке», «на пышке», «на пушке»… 

Теперь о ЧЕРКИЗОВЕ, бывшем селе в том же Пушкинском округе, на 
р. Клязьме.  

Впервые о нем упоминается в начале XVI столетия: в данной и отвод-
ной грамоте волоцкого князя Федора Борисовича Троице-Сергиеву монасты-
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рю 1504 г. [9] и в «Записи Михаила Васильева сына Дятлова и келаря Трои-
це-Сергиева м-ря Нифонта» 1505-1526 гг. [10]. 

И здесь на основании работ С.Б. Веселовского, вплоть до настоящего 
времени происхождение села бездоказательно связывается с неким «татар-
ским царевичем Серкизом/Черкизом»; впрочем, надо отдать должное масти-
тому историку: как и в предыдущем случае, Степан Борисович всегда отме-
чал лишь «возможность», «предположительность» своих построений  [11].  

Как бы то ни было, поиски Серкиза-Черкиза-Чекиза-Саркиса-Секизбея 
привели к неутешительному результату: современные исследователи не 
нашли документальных подтверждений такого исторического лица, а его 
«татарская» атрибутика подвергается сомнению [12; 13 и др.].  

Как представляется, все то же можно отнести и к другим Черкизовским 
селам, в том числе к с. Серкизову (Серкiзiв) на Украине (!). 

А «ларчик просто открывался»: все дело в том, что на Руси черкизами-
черкасами издавна именовали… казаков! Которые вместе с летописными 
торками, «черными клобуками» и берендеями являлись основной воинской 
силой русских боевых дружин [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 и др.]. И не отсюда 
ли так много «казачьих» названий по всей европейской России: Черкасск и 
Новочеркасск в Ростовской и Пензенской областях, Красноярском крае; од-
ноименные деревни и село в Башкирии, хутор в Курской области, села в Ли-
пецкой, Оренбургской и Тульской областях, деревня в Пензенской области, 
микрорайон в Твери? К этому же – села и деревни с названием Черкасово во 
Владимирской, Ярославской, Тверской, Калужской, Ленинградской, Псков-
ской, Челябинской областях; в Алтайском крае, Марий Эл, Татарстане. Не 
говоря уж о названиях Берендеево, Берендеевка, Берендино и т.п. во Влади-
мирской, Ярославской, Костромской, Московской и др. областях. И, конечно, 
многочисленные селения Казаково, Казаковка, Казаковщины, Казачий и 
проч. в тех же областях… 

Ну и, наконец, та самая река КЛЯЗЬМА, на берегу которой стоит одно 
из сел с названием Черкизово. 

Опять же по традиции, многие полагают, что этот гидроним некоего 
«угро-финского» происхождения. Дескать, жили у нас безвестные «угры», 
все водотоки обозвали по-своему, а потом загадочным образом исчезли, а 
нам достались непонятные имена родных рек. 

По этому поводу можно заметить, что еще в 1920-х гг. против такой 
версии, – категорично, но, правда, очень деликатно, – выступил будущий 
академик М.Н. Тихомиров [21]. И абсолютно правильно! 

Ведь наименование Клязьмы вполне отчетливо читается по-русски: 
«кля» – это клей, вязь, что-то кляклое, склизкое; а «зьма» – это земля, место 
(ср. «земеля», «земляк»). Получается, что наша река обозначает клякло-
вязкое место-низину. Что вполне соответствует «качеству» ее влажной доли-
ны. (Впрочем, учитывая, что «клей», по Далю, это нечто «для сплоченья в 
одно частей чего либо», – Клязьме вполне подойдет название «соединяющей 
реки», как бы скрепляющей русские земли на огромном водном пути «Из Ру-



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

66 
 

си в Булгары и Хвалисы»: с Балтики, через Западную Двину, Днепр, Москва-
реку, Яузу – на Оку и Волгу. А промеж Окой и Клязьмой раскинулась всем 
известная Мещера, где издавна были известны тоже наши – Мещерские каза-
ки!)... 

Вот и все. 
И никаких, порой так любимых нами экзотических корней… 
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К ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ ПАВЛОВО КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Сироткин (Москва) 
 
В верхотине речки Серги в лесах стоит деревенька Павлово, а за рекой 

чуток пониже ее будет Петрово. Петры и Павлы… А сказывают, раньше-то 
немного в сторонке стояло еще Борисово. Были, мол, три брата сродные: 
Петр, Павел да Борис. От них и пошли эти селения. Селиться вместе не 
захотели, земли мало. Петр облюбовал правый берег Серги, Павел – левый, а 
старший брат, Борис, пошел жить за Митрофанов дол на лесные кулиги. 
Говорят, что Борисово-то и постарше будет всех окрестных деревень. Одним 
словом, каждый брат сам по себе, а все рядышком. Ныне Борисово жилье 
нарушилось, а вот Петры да Павлы еще живут. Кто они и откуда пришли, 
первые жители, никто уже и не упомнит, а предание о трех братьях в памяти 
держится твердо. 

В нашем рассказе мы остановимся на истории одной из трех деревенек. 
На Павлове… 

Павловские пути-дороги. 
Дойти до Павлова можно разными дорогами. Одна, путаная, из 

Понурова через Заречный поселок мимо староверского Петрова скита и 
Енафина колодчика, что у самой речки Серги, рядышком с елошником. Его, 
еще быть может, укажут вам петровские старожилы. Подзамыло его водой. 
Молва приписывает его матушке-игуменье Енафе. Она, мол, сюда ходила за 
целебной водой. Поверье держится в народе, что в источнике вода и «живая» 
и «мертвая». Если тяжко захворал человек, лежит долго ни жив ни мертв, то 
идут на ключик матери Енафы и дают напиться больному. Он либо 
выздоровеет, быстро на поправку пойдет, либо тотчас помрет. От колодчика, 
что у фермы, до Петрова всего ничего, рядышком. От деревни этой влево 
пошел путь на село Шляпино Большое с заброшенной церковкой. Купол ее от 
времени и непогоды свернуло набок и держится он на честном слове. Еще 
пара верст и впереди замаячит Сермягино, от которого ныне почти ничего не 
осталось. А в лесу меж селом Шляпиным и Петровым в сторону Фатеева есть 
Горелый дол, он пал в Сергу с западной стороны. На нем некогда стояли 
знаменитые на весь Ковернинский край Шляпинские кельи. Но то особый 
разговор и отдельная дорога. А нам от Енафина ключика надобно идти 
дальше, по улице петровской, и вниз к Серге по покосам, а там по «лавам»-
жердочкам и ты уже позади павловских усадов. Этот путь, что я вам указал, 
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от Понурова на Петрово и Большое Шляпино, пожалуй, неудобным будет. В 
старые, петровские, времена им и не пользовались, не было здесь дороги, как 
не было еще и Петрова. А вот Павлово в начале «осмнадцатого» столетия уже 
стояло. Было тогда только Понурово, «Шляпино Большо да Мало», Павлово и 
Сермягино.  

Другой путь, прямой и, пожалуй, более древний, от Понурова к школе, 
перед ней влево и по разбитой дороге, минуя слева заброшенный стадион – 
футбольное поле, с потемневшими старыми крестами на кладбище 
понуровском. То старообрядческие могилки. А в прошлом – Понуровские 
кельи. В старину стоял здесь Понуровский старообрядческий скит-кельи. И 
сейчас еще, нет-нет да услышишь от старых жителей: «Пойдем по грибы под 
Кельи». То как раз и будут Понуровские кельи у староверческих могилок. По 
рассказам, прежде на погосте была гробница, теперь и появу от нее не 
осталось. Время неумолимо, все меняется, ничего не остается неизменным. 
Где в Кельях над Сергой «черемохи» свисали над водой, место это звали 
Бутырками. А чуток ниже в речке – Черная или Бездённая яма. Тут иконы из 
староверского храма, что Кельях Понуровских стоял, затоплены были при 
Советской власти. Всё в бучило покидали. И колоколó в яму-омут, говорят, 
вслед за иконами бросили. Такого колоколà, как вспоминали старики, нигде 
во всем мире не было. Стадион же на месте келий был построен, едва ли не в 
70-е годы прошлого столетия. 

Как лес минуешь, слева за речкой на взгорке проглянется Петрово, а 
нам шагать прямо, не ошибешься. Старая асфальтовая дорога выведет 
прямиком в Павлово, небольшую деревню на левой стороне Серги. 
Спрашивал я когда-то жителей, отчего так речку назвали. Они посмеялись да 
и говорят: а ты посмотри, как наша речушка течет, змеей-серьгой свивается, 
вот и поймешь все без объяснений. 

От Павловского жилья в старые времена шел путь на староверскую 
деревню Малое Шляпино через поле, долок, и на Плехан, большой дол-
топун. Там и прежде-то утонуть было можно, а теперь и тем более. Дорогу 
затянуло, настил через болото весь огнил, оступишься не ровен час, и зыбун 
радостно тебя примет, затянет трясина и снова сомкнется. Не доходя Плехана 
будет вправо отворотка – Келейная дорожка. Она приведет на урочище 
Старцы. Сначала колхозным лесом. Дальше будет едва заметная визирка-
просечек, что отделяет колхозный лес от гослесфонда. 

Как только минуешь Келейный долок-ложбинку, который пересек 
дорожку, тут смотри внимательнее. Метров через триста по левой стороне 
появятся березы с затесами, а на них вырезаны осьмиконечные кресты. То 
знак: сворачивай с дороги и иди едва приметной тропкой, ориентируясь по 
затесам-лыскам с крестами, в старый ельник. Тропка ведет по склону вниз… 
Впереди под елью – падина, рукотворная яма-сруб. Это Старцев ключик. Дно 
его песчаное, твердое, а в нем вода с тиной, но вода хорошая. Из сруба вниз, в 
дол Голубихи тихо струится ручеек. Немного ниже он расширяется. Здесь, по 
рассказам, прежде у старцев была стирня, или портомойня. Вода в Старцевом 
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колодчике издавна считалась, как и в Енафине ключике, особой. Ее также 
дают пить тяжело больному человеку. Если уж ему суждено умереть или 
выздороветь, то выпив воды, он или будет здоров или умрет. Рассказывал мне 
один из павловчан случай с его теткой – она долго болела, лежала. Принес он 
воды, дали ей напиться и тут же обмерла. Так, что и кружка в руке осталась. 

Скит был мужским. Отсюда и его наименование: «Старцев» или 
«Старцы». Выше по долу было жилье и огороды монахов. Грядки и кладбища 
скитские были еще дальше на кулигах «Голубихи». Оттуда идет дол Голубихи 
или Голубихин к Плехану и реке Серге мимо Старцева ключика. Лет 50 тому 
назад еще видны были грядки и кладбище, но затем после лесоразработок все 
пропало, затянуло мелколесьем, и следа не найдешь. Сюда, к роднику, в 
прошлом ходили молиться староверы с Понурова и шляпинские с той 
стороны дола Голубихи на Пасху. Раньше Келейной дороги не было, и шли к 
Старцам от Павлова по шляпинской дороге к Плехану, а от него пробирались 
лесом по тропке вверх по долу Голубихе. Поговаривали еще, что у прежних 
старцев, что жили еще при Елисавет Петровне и при Екатерине Великой, на 
другую сторону топкого дола через зыбуны страшные вела потайная тропа, 
им одним ведомая, чтобы при малейшей опасности быстро перебраться через 
топь и уйти лесами. Судя по всему постройки скита были уничтожены 
пожаром. Толи это было дело рук человеческих, толи по лесу прошел 
быстротечный пал. Сейчас уже никто не скажет. А на другой стороне 
Голубихи на Спорненском долу, который тоже идет к Плехану, находятся 
Шляпинские могилки. Сюда носили покойников со Шляпина Малого. Плехан 
был естественным рубежем между павловскими и шляпинскими  угодьями. 

Начало… 
Когда возникло Павлово, когда оно отстроилось, точно никто не скажет. 

Ушло не меньше восьми, а то и девяти поколений людей, если считать на 
каждое колено по 25 лет. Одно известно точно. Деревня эта – ровесница 
Понурова, Шляпина Большого и Малого, Сермягина и Воронина, а других в 
круге еще не было. В 1710 г. в Понурове было 22 крестьянских двора, в 
Болшом Шляпине – 9 дворов крестьянских, 2 двора бобыльских и 2 двора 
нищих, в Малом – 6 дворов, в Сермягине 10 дворов, в Дранишном (Воронино 
тож) 19 дворов, а в Павлове жилых три двора, в которых по переписи 
числилось 3 души «мужеска» полу и 6 душ «женска» полу. Ближайшие 
соседи – Понурово и Малое Шляпино, где сели на землю и поставили дворы 
Потап Григорьев с сыновьями и другими соседями. От него потом пошел род 
старообрядцев Потаповых. Через два столетия потомок Потапа, Петр 
Андреевич Потапов, стоял во главе шляпинской моленной, был наставником 
здешних старообрядцев, за что и поплатился. В 1937 г. он был репрессирован. 
Наследники его перебрались в городецкую деревню Воронино, а после в 
Нижний (РГАДА. Ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки». Оп. 1. д. 
474. Л. 724 об. – 746). 

Через семь лет, в 1717 г., власти снова провели перепись населения, 
результаты которой были зафиксированы в переписной книге Юрьевецкого 
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уезда. К этому времени, в деревне осталось только два жилых двора, в них 
было зафиксировано 13 мужчин и 7 женщин. Жители третьего двора в 1714 г. 
«бежали безвесно». А в одном из оставшихся двух дворов числился Павел 
Романов. Писцы переписали во дворе как «мужеск», так и «женск» пол: «Во 
дворе Павел Раманов 61, у него жена Анна Степанова 50, у него ж после 
переписи 710 году сын Еремей 19 лет, у него ж зять Григорей Яковлев 27, у 
него жена Офросинья Павлова 22, у него ж в особой избе племянник ево 
Фома Митрофанов 27, у него жена Маланья Иванова 27, у них дети: Иван 3 
лет, Анна полугоду, а в переписных книгах 710 году Павлов сын Еремей и 
зять Григорей Яковлев, и племянник Фома Митрофанов з женами не 
написаны, во время той переписи Еремей был в работе у Соли Камской, а 
зять ево Григорей и Фома з женами бродили в мире, а вдова Агафья Семенова 
умре в 712-м году, погребена у церкви Илии Пророка попом Матфеем 
Михайловым» (Там же. Л. 744 об.–746).  

Видимо, по имени хозяина двора, первопоселенца, и была названа 
деревня Павлово. Тогда она писалась как «починок Павлов Перевоз». 
Любопытно, что речка Серга небольшая, и перевоза того давно уже нет. 
Впоследствии название селения было усечено и в документах оно будет 
писаться только как Павлово. Поскольку налогообложение шло с двора, то в 
одном дворе крестьяне ставили несколько изб, как правило две или три, 
чтобы избежать излишних податей. Но Петр I решил пополнить государеву 
казну и перейти к подушной подати, взимая налоги с мужской души, и эта 
крестьянская хитрость-смекалка уже не действовала. Учитывая, что селение в 
1710 и 1717 гг. писалось как починок, можно смело утверждать, что Павлово 
возникло в самые первые годы XVIII века. Хоронить покойников возили на 
погост Ильи Пророка, находившийся между деревнями Ковернино и Беляево. 
В первые годы существования Павлова церкви в Ковернино еще не было. По 
крайней мере ее не было в 1717 г., а Понурово тоже еще было деревней. 

В 1723 г. священник церкви Илии Пророка дворцовой Рыбновской 
волости Юрьевецкого уезда Петр Михайлов подал властям сказку на жителей 
своего прихода, в т. ч. и на крестьян починка Павлова, в котором теперь уже 
было 5 дворов с 32 жителями мужского пола. Среди них в сказке упоминается 
основатель деревни дворовладелец «Павел Романов 70, у него сын Еремей 30, 
на том же дворе у него зять Григорей Яковлев 40, у него сын Василей 7 
недель, у него ж брат отставной рекрут Петр Яковлев 20». Если мы 
посмотрим на возраст Павла Романова, то заметим, что в 1717 г. ему шел 61 
год, а в 1723 г. – 70, но нас это несоответствие не должно смущать. В то время 
паспортов еще не было, как не было и метрических книг в церквях. Поэтому 
свой возраст крестьяне знали весьма приблизительно, а с годами старались 
его прибавить.  

На время подания сказки в Павлове дворов было больше, чем в 
Понурове. На 1 двор… Но населения все же в Понурове числилось больше – 
77 мужчин. По соседству появился однодворный починок Борисов, 
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основанный Борисом Панфиловым (Там же. Оп. 2. Д. 4159. Л. 1145-1148, 
1150 об.). 

Годом ранее, в 1722 г. у Павла Романова, записного старообрядца, взяли 
сказку, которая сохранилась в копии. Благодаря этому документу 
устанавливается примерное время прихода и основания деревни, а также его 
прежнее местожительство: «1722-го февраля в день по указу его величества 
Петра Великого, императора и самодержца всеросийского, в канцелярии 
свидетельства мужеска полу душ раскольщиков от ковалерии Олонецкого 
полку перед капитаном Михаилом Григорьевичем Исленьевым Юрьевецкого 
уезду Поволского новоприписной дворцовой Рыбновской волости деревни 
Павлова раскольщик Павел Романов сказал: от роду мне семьдесят лет, у 
меня сын Еремей дватцати пяти лет, у меня ж племянник Данило Антипин 
дватцати лет, у меня ж племянник Иван Клементьев сорока пяти лет, а 
родиною мы Суздальскаго уезду дворцовой Юмохонской волости деревни 
Вишни старинные крестьяня, ис той деревни сошли в помянутую волость в 
деревню Павлово тому дватцать два года и живем своим двором во 
крестьянстве и пребываем в расколе, а больши у нас во дворе мужеска полу 
душ раскольщиков никого нет, а ежели я, Павел, в сей скаске сказал что 
ложно или в душах мужеска полу расколщиков кого утаил и за тое мою 
ложную скаску и утайку указал бы императорское величество учинить мне 
смертную казнь. 

К сей скаске вместо вышеписаннаго роско[л]шика Павла Романова тое 
ж волости крестьянин Дмитрей Михайлов по ево велению руку приложил». 
Ныне территория Юмохонской волости Суздальского уезда находится между 
гг. Юрьевцем и Кинешмой на р. Юмхне» (Там же. Д. 4163). 

Кроме этой сказки, сохранились сказки и других жителей Павлова. 
Теперь можно точно сказать, кто и откуда были павловские новоселы, 
срубившие избы рядом с избой Павла Романова, основателя деревни. 

Через два десятилетия в переписной книге Юрьевецкого уезда 1748 г. в 
Павлове было записано 15 душ мужского пола. Основателя деревни Павла 
Романова к этому времени в живых уже не было, но числился его сын: 
«написанной в прежнюю перепись Еремей Павлов 54 [лет], у него сын, после 
переписи рожденной, Иван 9». Материалы 2-й ревизии 1744 г. населения 
деревни, а Павлово теперь уже писалось не починком, а именно полноценной 
деревней, показали значительную убыль людей, жителей стало в два раза 
меньше, чем было ранее. Сокращение численности было связано с налогами 
и войнами, ведение которых требовало значительных финансов и рекрутских 
наборов. Народ раззорялся, платить налоги было нечем и население бежало 
на Волгу, на уральские заводы Демидова, Осокина и др. Кроме того, многие 
павловчане, будучи официально зарегистрированными старообрядцами, были 
вынуждены платить двойной оклад, что заставляло их либо стать тайными 
староверами, либо также подать в бега (Там же. Д. 4168. Л. 316 – 316 об.).  

Так начиналась история ковернинской деревни Павлова… 
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ИЗ ИСТОРИИ КЕРЖЕНСКОЙ ДЕРЕВНИ  
ОЗЕРО В XVII ВЕКЕ СЕМЁНОВСКОГО  

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
С.В. Сироткин (Москва) 

 
Деревня Озеро Семеновского района Нижегородской области находится 

в среднем течении р. Керженец на левом берегу несколько в отдалении от 
реки. Деревенские избы вытянулись вдоль озера Юрьево, первое известие о 
котором относится к 1608 г.  

История населенного пункта уходит корнями в первую половину XVII 
в. и связана как с Ветлугой (Лапшанский стан Втлужской волости Унженской 
осады Галичского уезда), так и с Нижегородским Заволжьем (Нижегородским 
и Балахнинским уездами). Эта территория во 2-й половине XVI в. в 
административно отношении тянула к дворцовой Толоконцевской волости 
Нижегородского уезда и ее активно использовали в хозяйственной 
деятельности толоконцевские бортники. Здесь находился так называемый 
Великовский бортный ухожей. В нижегородских платежницах 1619 г. было 
сказано: « У заволжских бортников у Федки Васильева, у Парфенка Иванова 
по реке по Кержанцу в Великовском ухожее с озера Юрьева оброку рубль, 
пошлин 10 денег» (Действия НГУАК, Т.6. Н.Новгород, 1905. С.104). В 1623 г. 
думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин получил жалованную вотчинную 
грамоту, по которой в его вотчине находился и Великовский бортный
 ухожей вместе с озером Юрьевым (Там же. Т. 7. Н.Новгород. С. 642- 
649). После смерти Грамотина земли эти отошли по завещанию думного 
дьяка к Троице-Сергиеву монастырю. Бортники Толоконцевкой волости 
Ивашка Игнатьев сын Тарасовский из д. Тарасовы, что на р.Везломе, да 
Якушка Дмитриев из д. Юрасовы с товарищами взяли бортный ухожей и 
рыбные ловли на данной территории, а оброк они платили в монастырскую 
казну. В 1646 г. по указу царя Алексея Михайловича велено было вотчину 
Троице-Сергиева монастыря с. Толоконцево с деревнями и с починками 
отписать на государево имя. На тот момент в 1646 г. в д. Тарасове на реке 
Везломе писцы зафиксировали крестьянский двор Ивашка Игнатьева сына 
Тарасовского с тремя сыновьями: Степаном, Иваном и Григорием (РГАДА. Ф. 
1239. Оп. 2. Д. 1496. Л. 42–42 об., 54 об., 69 об.–70). Несомненно, что в 
бортных и рыбных угодьях толоконцевских бортников, отстоявших на 
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значительном расстоянии от их деревень, должен был находиться стан-
зимница, но точное местонахождение его неизвестно. 

 В то же время в начале и первой половине XVII в. шла активная 
крестьянская колонизация земель Поветлужья. К середине века почти все 
удобные для земледелия территории в Лапшанском стане были захвачены. 
Оставались неосвоенными земли только в стороне от Ветлуги и на 
водоразделе с Керженцем. В Заветлужье захват угодий был весьма 
проблематичным, ибо земли здесь принадлежали ясашной луговой черемисе 
(марийцам) Царевосанчурского уезда, которая ревностно охраняла свои 
территории, всячески препятствуя их захвату. Но рядом находились 
керженские леса, тем более что лесные угодья в верховьях Керженца на левой 
его стороне числились в бортных угодьях Лапшанского стана Ветлужской 
волости Унженской осады Галицкого уезда. По смерти боярина князя Бориса 
Михайловича Лыкова, захватившего, а потом завещавшего земли и деревни 
по Керженцу Троицкому Макарьевскому Желтоводскому монастырю, 
территория в среднем течении реки стала объектом спора между монастырем 
и помещиками-вотчинниками с Ветлуги. На какой-то период, а именно в 50 – 
70-е гг. XVII в., эти земли были захвачены князьями Львовыми, которые были 
заинтересованы в быстрейшем заселении спорной территории, чтобы 
поставить власти перед фактом бесспорного собственного владения. Так, на 
Керженце в среднем его течении, а именно, в деревнях и починках Заозерье 
(оно же Озеро), Абрамово (Пустынь тож), Бараниха, Никитино, Павлово, 
Аксеново, Ивановское, Пятницкое тож, и Хвойное, появились ветлужане, от 
которых впоследствии пошла Верхокерженская, а затем Богоявленская 
волости. В результате судебной тяжбы выяснилась правая сторона – 
Макарьевский Желтоводский монастырь, которому и отошли спорные земли, 
и, соответственно, правовым нормам того времени, крепостные крестьяне 
князей Львовых. Но еще длительное время ветлужские вотчинники пытались 
оспорить решение судебных органов XVII в. Таким образом, монастырь 
вышел победителем из судебной схватки с боярским кланом Львовых, и, 
стоит поверить, что победа далась ему нелегко. 

За те же земли у властей Макарьевского монастыря шла борьба с 
дворцовыми крестьянами Толоконцевской волости Балахнинского уезда, и в 
этом случае монастырь выиграл судебное дело с волостью, а крестьян, к тому 
времени поселившихся в керженских починках Заозерье, Абрамове, выслал 
вон со спорных земель, хотя несомненно правы в тяжбе были государевы 
крестьяне, ибо монастырь получил угодья по завещанию от боярина 
Б.М.Лыкова, который, пользуясь своим родством и положением, захватил эту 
территорию у толоконцевских крестьян. 

Именно поэтому колонизационные потоки на земли у озера Юрьева 
шли с двух сторон: от дворцовых земель Балахнинского уезда и от 
княженецких львовских поместий и вотчин Поветлужья. Возобладала 
последняя, ветлужская сторона, но и она была подчинена макарьевским 
монастырским властям. 
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Первое упоминание деревни Озера относится к 1653/1654 г.: « в 
поместье за окольничим князь Дмитрием Петровичем Львовым в Ветлужской 
волости в ево даче в угодьях на лесах займище Гришки Иванова на речке на 
Керженце, пашни пеннику полосмины, лесу бору и рамени вдоль на 6 верст, а 
поперег на 3 версты, сена по речке по Керженце 50 копен» (РГАДА. Ф. 1321. 
Оп. 2. Д. 2985. Л.176-177). Кто же он, основатель будущей д. Озера? 

Зная, что колонизационный поток на среднее течение Керженца шел со 
стороны Ветлуги из поместья князей Львовых, возможна попытка 
«вычислить» искомую личность, хотя для этого и придется отсмотреть 
десятки разнообразных документов. Интуиция не подвела: в ходе поисков 
удалось найти и частично проследить историю семьи первопоселенца 
Григория Иванова. А история эта такова. Отец основателя деревни, Иван 
Иванов в 1629 г. числился в составе причта и жил в церковном дворе на 
церковной же земле в пономарях при церкви с.Баки на р.Ветлуге. В 1635 г. 
двор отца был уже пуст, а сын его в следующем 1636 г. писался в своем 
крестьянском дворе в д. Плошенихе. Спустя 12 лет, в 1648 г., он по-прежнему 
фиксируется писцами в д. Плошинихине, что находилась в поместье князя 
Дмитрия Петровича Львова: «Во дворе Гришка Иванов сын Пономарев». С 
ним же проживал его родной сын Никита, у которого в свою очередь было 
три сына: Василий, Прокофий и Федор. Затем сведения об этой крестьянской 
семье на Ветлуге исчезают: нет их ни в Плошенихе, ни в любой другой 
деревне. Отыскалась семья пономарского сына на Керженце. Объявился он в 
починке Баранихе, где и был записан в 1665 г. вместе с сыном и тремя 
внуками. Итак, из д. Плошенихи Григорий Иванов перешел жить на 
Керженец и обосновался в починке Баранихе, что стояла на ручье 
Андрюшице, причем переселился он из Плошенихи на р. Андрюшиху, 
согласно документам, не ранее 1654, ибо по переписи 1653/1654 г. в Баранихе 
его еще не было. Т.о., Григорий Иванов сын Пономарев, стал разрабатывать 
земли на озере Юрьеве, живя еще в д. Плошенихе на Ветлуге. В переписи 
1678 г. Григория Иванова и его сына в Баранихе уже не числилось. Возможно, 
что их уже в живых не было. По каким-то причинам, нам неизвестным, 
заимщик предпочел поставить избу в починке Баранихе. Возможно, что 
противниками его поселения при Озере выступили дворцовые 
толоконцевские крестьяне, которые вели хозяйственную эксплуатацию 
бортного Великовского ухожея и богатых рыбных ловель на озере и 
Керженце. Им конкурент был не нужен. Понимая, что ветлужский помещик 
Дмитрий Петрович Львов, вот-вот переселит часть своих крепостных на 
озеро, дворцовая волость одобрила переселение некоторых дворцовых 
крестьян от Толоконцева и Заузолья. Так при озере Юрьеве появился починок 
Заозерье, ибо со стороны р.Керженца селение действительно стояло за 
озером. Второе имя «Красный» починок получил за «лепоту»-красоту 
урочища. Причем в документах Приказа Большого дворца, который ведал 
дворцовыми землями и крестьянами, традиционно известны только эти два 
починошных наименования, а вот третье, ветлужское – займище и починок 
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Гришки Иванова, им не известно, ибо ветлужский топоним был связан с 
поместными землями князей Львовых, а все поместные и вотчинные земли 
ведались в Поместном приказе. Отюда и две традиции в названии будущей д. 
Озера: вначале как займище Гришки Иванова, Гришкино займище тож, 
починок Красный и Заозерье тож. А затем, после подтверждения 
владельческих прав на починок Макарьевского Желтоводского монастыря, 
утвердилось название, которое существует и поныне – д. Озеро. 

Сама деревня, как видно из документов, была основана около 1653 
года. Одно из первых датированных упоминаний деревни относится к 1665 г. 
Тогда селение носило два имени: починок Красный или починок Заозерье: 
«Починок Красной, а в нем 12 дворов пустых крестьянских, крестьяне в нем 
жили пришлые, и вышли в государеву Заузолскую волость на старину, а под 
починком Юрьево озеро, а сенные покосы у того починка по реку по 
Кержанцу». 

В переписной книге 1666 г. новоприбылым деревням и починкам 
Заузольской волости Балахнинского уезда переписи Богдана Жедринского и 
подьячего Киприана Васильева сказано следующее: 

«Лета 7174 (1666 г.) июня в 8 день по государеву цареву и великого 
князя Алексея Михайловича…указу и по грамоте ис Приказу Болшаго дворца 
за приписью дьяка Евстрата Фролова Дмитрей Ивановичь Плещеев велел 
Богдану Жедринскому да подьячему Кипреяну Васильеву ехать в государеву 
дворцовую Заузолскую волость и взять у прикащика у Никиты Ушакова 
новым деревням и починкам за ево рукою роспись, и взяв, тех деревень и 
починков досмотреть, а старост и целовалников, и крестьян лутчих людей 
роспросить вправду, на каких землях новоприбылые крестьяне поселились: 
на оброчных ли пустошах, и что с тех пустошей великого государя… или те 
крестьяне поселились росчищая лес, и каковы под ними земли, добрые или 
средни, или плохие, и сколко в которой деревне дворов, и что пожиточных и 
бедных, и сколко у кого в семье детей и братей, и племянников, и сколь 
велики, и что в которой деревне в полях пашут пашни и косят сена, и в 
котором году кто поселились, и на какове тягле хто сидит, и что великого 
государя в казну платят всяких податей и прикащиком указной хлеб и 
денги… 

Починок Заозерье, а в нем крестьянских дворов: во дворе Кузка 
Осипов. У него детей: Федюнка, женат, Ивашко 12 лет, Сенка 4 лет, скуден, 
перешел де он из государевы Коряковские волости из деревни Новоселок 
тому лет 5; 

во дворе Ортюшка Тимофеев, у него сын Тишка 4 лет, средней, 
перешел де он государевы из Заузолской волости из деревни Колобова, от 
отца отделился в нынешнем году; 

во дворе Гришка Мартынов, у него сын Стенка 4 лет, скуден, перешел 
из государевы Коряковские волости из деревни Безрядина тому лет с шесть, 
него ж живет племянник Гордюшка Михайлов, у него два сына: Симонко 12 
лет, Тришка году, скуден; 
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во дворе Тишка Архипов, унего детей: Сенка 8 лет, Васка 4 лет, 
средней, у него ж брат, живет в розделе своим двором – Афонка, у него сын 
Тишка 3 лет, у него ж брат Ортюшка 5 лет, перешли из государевы деревни 
Красногорки тому другой год, пай здал соседу; 

во дворе Макарко Кирилов, у него детей: Ортюшка 15 лет, Трошка 
полугоду, скуден, перешел де он из Заузолской волости деревни Малахова в 
нынешнем году, пай здал соседу; 

во дворе Калинка Филатов, прозвище Мартьянко, у него детей: Васка 
15 лет, Савка 13 лет, Ивашко 6 лет, Онтропко 4 лет, скуден, из государевы 
Заборские волости деревни Галецкова тому четвертой год; 

во дворе Савка Сидоров сын Поросятев, у него детей: Янка 7 лет, 
Микифорко 2 лет, средней, перешел де он из деревни Шабалина тому другой 
год, пай здал соседу; 

во дворе Тимошка Васильев, у него сын Ротка, женат, у него сын 
Трошка, женат, скуден, перешел де он из государевы Ячменские волости из 
деревни Хохалихи тому пятой год; 

двор Исачка Григорьева, а взяли де ево, Исачка, в монастырской 
вотчине макарьевские старцы у церкви в нынешнем году, а куды де ево дели, 
того крестьяня не ведают, а тот де крестьянин Исачко пришел из Заузолской 
волости. 

Всего 9 дворов. А сказали того починка крестьяня: поселился де тот 
починок на раменной новоросчистной земле тому лет с 13, прозвище 
Заозерье, пашни пашут в поле 6 четвертей, а в дву по тому ж, и лежали де они 
на лготе 12 лет, а в нынешнем де во 174 году положены они в тягло с трех 
денег, и в государевы всякие подати платят денежные и хлебное с выти по 
розвытке с волостью равно, и в мирские росходы, и прикащику указное денги 
и хлеб дают». К этому времени один из заозерских крестьян, Лукоян 
Федоров, жил в починке Абрамове (ныне д.Пустынь на Керженце). Прежде 
он был дворцовый крестьянин Коряковской волости Юрьевецкого уезда, но в 
1659 г. перешел на Керженец в д.Заозерье, а через 4 года перебрался в 
починок Абрамов (РГАДА. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 1496. Л.1136, 1215 об. – 1217 
об.). 

Третий по счету из ранних источников – отказная запись 1670/1671г., 
данная крестьянами дворцовой Заузольской волости Балахнинского уезда 
властям Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря об отказе 
дворцовых крестьян жить на монастырских землях в починке Заозерье: «Во 
178 году Заузолской волости деревни Красногорки да деревни Малаховы два 
человека крестьян Афонки Архипова да Макарка Кирилова дали они на себя 
запись в Лыскове Макарьева монастыря Желтовоцкого архимандриту 
Пахомию з братиею, написано: он, Афонка, по приказу отца своего Архипка 
Левонтьева, а Макарка по ево ж Архипкову приказу, и деревни Мокеевы 
Максимка Иванова в том в прошлом в 7173 году из Заузолской волости 
вышли они, и отец ево Афонкин, Архипко Леонтьев з детми, а Макарка с 
товарыщи жили в Нижегороцком уезде новые дачи Макарьева монастыря 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

77 
 

Желтовоцкого в починке Заозерья, Красной он же, что по указу великих 
государей и по отказу дан им в монастыре… 

А во 177 (1678/1679) году по прежнему указу по отказу из Нижнего 
подьячего Якима Павлова жить им в том починке не велено, и тот починок 
очистили» (ЦАНО. Ф. 998. Оп. 588. Д. 334. Л. 7). 

Невзирая на выгонку государевых крестьян со спорной земли, писцы, 
посланные в 1678 г. для описания дворцовых и других земель Балахнинского 
уезда, по-прежнему, несмотря на решение Поместного приказа считать эти 
владения монастырскими, провели перепись деревни. Такое очевидное 
неисполнение судебных решений было связано с разноведомностью соседних 
территорий, с подчинением дворцовых волостей не Поместному приказу, а 
Приказу Большого дворца. 

Посмотрим на историю деревни со стороны ветлужских владений 
князей Львовых: 

«И во 161 (1652/1653) году бил челом боярин князь Дмитрей Петрович 
Лвов. Поместья за ним в Галицком уезде в Ветлужской волости, ис того де 
ево поместья крестьяне ево отделились от отцов дети, и брат от брата, и от 
дядей племянники поселились вновь в той же ево даче и в ево угодьях по 
речке по Керженцу, и по иным речкам на лесах и на займищах поставили 
деревни и починки, и живут вновь. И повелено б ему дать грамоту в Галич, и 
те деревни, починки и займища, в которых крестьяне вновь поселились в ево 
угодьях, переписать и сметить, и о том отписать.   

И во 161 (1652/1653) году послана грамота в Галич к межевщику к 
Климу Шипову, а велено ему против челобитья боярина князь Дмитрея 
Петровича Лвова в Галицкой уезд в Ветлужскую волость боярина князя 
Дмитрея Петровича в поместье новоприбылные деревни и починки, и 
займища описать, а описав, сыскать по наказу болшим повалным обыском в 
Галицком уезде в Ветлужской волости боярина князя Дмитрея Петровича на 
поместной земле новоприбылые ево деревни и починки, и займища по речке 
по Керженцу, и по иным речкам на лесах и на займищех поставлены, и на 
каких урочищах, и с чьеми землями смежны, и ни х каким землям не 
приписаны ль, и спору с кем не будет ли. 

Да буде то в обыску скажут, что боярина князя Дмитрея Петровича в 
ево угодьях по речке по Керженцу и по иным речкам, и на лесах, и на 
займищах деревни и починки, и селища, и займища поставлены в поместье и 
в вотчину, а некому не отданы и не владеет нихто, опричь боярина князя 
Дмитрея Петровича, и спору не будет, и те деревни, и починки измереть… а 
мерные книги велено прислать к Москве и подать в Поместном приказе. 

Да в описных книгах описи Клима Шипова 162 (1651) году ноября в 11 
день написано: отписано и измерено в поместье околничего князя Дмитрея 
Петровича Лвова в Галицком уезде в Ветлужской волости в ево даче в 
угодьях на лесах по речке по Керженце и по иным речкам…займище Гришки 
Иванова на речке по Керженце, пашни пеннику полосмины, лесу бору и 
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рамени вдоль на 6 верст, а поперег на 3 версты, сена по речке по Керженце 50 
копен…. 

И во 176 (1667/1668) году по указу великого государя и по памяти ис 
Приказу Болшого дворца за приписью дьяка Андрея Селина 173 (1662/1663) 
году то поместье боярина князя Дмитрея Петровича Лвова дано племяннику 
ево родному столнику князю Михаилу Васильеву сыну Лвову в вотчину со 
всякими угодьи вместо кашинские ево вотчины 3 чети села Кимры. И во 185 
(1676/1677) году тое князя Михайла Васильева сына Лвова вотчины в 
Ветлужской волости в Лапшанском стану половина села Николского, Баки 
тож, с селы и з деревни, и с починки, и с займищи дано в приданые зятю ево 
столнику князю Федору княж Юрьеву сыну Ромодановскому в вотчину со 
всеми угодьи и отказано. 

И в отказных книгах отказу балахонские площади подьячего Обросима 
Вершинина 185 (1676) году декабря в 28 день написано: отказано столнику 
князю Федору княжь Юрьеву сыну Ромодановскому шурина ево князь 
Михайлова вотчина княж Васильева сына Лвова в Галицком уезде в 
Ветлужской волости в Лапшанском стану половина села Николаевского, Баки 
тож, на реке на Ветлуге… Да против той же дачи з горные стороны от реки от 
Ветлуги лес болшой до речки до Керженца. Да в вотчине ж князь Михайла 
княж Васильева сына Лвова, что в Поместном же приказе объявилось за 
боярином за князем Дмитреем Петровичем Лвовым по даче 162 (1653/1654) 
году ево ж поместье новопоставленные деревни и починки, и селища, и 
займища по речке по Керженцу… 

Да половина деревни, что было займище Гришки Иванова, что было 
займище Гришкино тож. А по скаске понятых та де деревня починок займище 
Гришкино стоит на речке на Керженце у озера Климова, а в ней крестьян: во 
дворе Мартьянко Кирилов сын с детми с Самсонком да с Фомкой, да со 
внуком с Оверчкою Трофимовым. 

Во дворе Исачка Иванов з детми с Микиткою да с Мосейком, да с 
Сенкою. 

Во дворе Ивашка Кузмин з братом с Сенкою, у Ивашка сын Конашка. 
Во дворе Гришка Володимеров з зятем с Савкою Микулиным, у Савки 

сын Васка. 
Двор пуст Родки да Онтипки, да Фомки, да Микитки Зотеевых детей, а 

они живут в подмонастырной деревне Макария Желтовоцкого монастыря… 
Да половина рыбных ловель… да по речке по Керженцу озеро Климово… Да 
сенных покосов к новопоставленным деревням на тое половину вотчины по 
речке по Керженцу… да к починку Гришки Иванова на половину сенных 
покосов 10 копен… 

И во 185 (1676) году князь Михайловой вотчины княж Васильева сына 
Лвова в Галицком уезде в Ветлужской волости в Лапшанском стану другая 
половина села Николаевского, Баки тож, пашни 112 чет в поле, а в дву по 
тому ж, дано другому ево зятю Якову Степанову сыну Пушкину и отказано, а 
в отказных книгах отказу балахонские площади подьячего Бориса Вершинина 
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185 (1676) году декабря в 28 день написано:…Да половина деревни, что было 
займище Гришки Иванова, что было займище Гришкино тож, а по скаске 
понятых та де деревня починок займище Гришкино стоит на речке на 
Керженце у озера Климова, а в ней крестьян: во дворе Митка Григорьев з 
детми с Косткою да с Косткою ж. 

Во дворе Ивашко Софроньев з детми с Гришкою да с Савкою. 
Во дворе Викулка Кирилов з детми с Петрункою да с Олешкою, да с 

Ывашком. 
Во дворе Ивашко Андреев з братом с Максимком. 
Во дворе Пашко Карпов сын з братом з Демкою… Да по речке по 

Керженцу озеро Климово» (РГАДА. Ф. 1321. Оп. 2. Д. 2985. Л. 547 об.–548, 
176–176 об.,181 об.–182, 187 об.–188, 189–189 об., 194 об.–195 об.). 

По переписи 1719 г. в Верхокерженской вотчине Макарьевского 
Желтоводского монастыря Закудемского стана Нижегородского уезда в д. 
Озере считалось 35 душ пахотных крестьян, а в пополнительной сказке, 
поданной в 1721 г. «села Ивановского, Пятница тож, старостою Симоном 
Степановым, деревни Озера десятником Леонтьнм Григорьевым» об 
утаенных, прописных и из «бегов явшихся» было дополнительно учтено 10 
человек. По сказке 1722 г. выяснилось, что в деревне появилось еще 2 
новорожденных, 1 человек пришел из бегов, 7 душ было в бегах, да умерло 2 
крестьянина (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2034. Л. 372–372 об.). 

В перечневой ведомости 1726 г. Нижегородского уезда Нижегородской 
губернии на расположение полков, а именно, на Новотроицкий полк, 
составленной по материалам I-й ревизии, написано: вотчины Макарьева 
монастыря Желтоводского в деревне Озеро 38 душ мужского пола (РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 3. Д. 749. Л. 178).  

Такова, вкратце, изначальная история современной керженской деревни 
Озеро. С 1779 г. населенный пункт числился в Семеновском уезде, входя в 
состав Верхокерженской, а потом Богоявленской волостей. В Советское 
время у селения прошла железнодорожная линия, связавшая города Нижний 
Новгород и Киров. Благодаря появившейся станции и платформе деревня не 
запустела. Керженец, озеро Юрьево, леса немало способствовали появлению 
в здешних краях многочисленных дачников.    

Ныне деревня условно делится на несколько частей: 1. край Осиновка; 
2. край Чечера – это середина деревни, где находится магазин и памятник 
погибшим в Великую Отечественную войну; 3. край Завалиха, Завражные, За 
Врагом тож; 4. край Заскочиха – к ферме. 

Коренные фамилии: Барышевы, Безруковы, Веселовы, Мироновы, 
Сорокины, Худяковы и др. Ныне в деревне много дачников, а всего около 200 
домов. В основном резали ложки. Праздник в деревне был на Троицу. Его 
затем перенесли на 9 мая, чтобы не мешать посевной кампании. 

Это о своей малой родине писал уроженец керженского края поэт 
Владимир Миронов: «Мы рубили суки еловые, 

Ствол распиливали на кряжи 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

80 
 

И вворачивали, двухметровые 
Их на сани, крепя гужи… 

 
Свечерело. И приморозило 

Сани к снегу. Вокруг – бурелом, 
Где там, матушка, наше Озеро?! 

Я зубами скрипел молчком». 
(Миронов В. О жизни и любви. Стихи. Н. Новгород. 2006. С. 28). 
Уехав в дальные края, поэт всегда возвращался к родным истокам: 

Настигнутый вселенским злом, 
Сбегаю, как отступник – в келью, 

За Керженец, в родимый дом, 
Проконопаченный метелью. 

(Миронов В. Черный ворон на белом снегу. Стихи. Н.Новгород. 2004. 
С.80).  

Сохранились записки поэта о себе и о родной деревне в коротенькой 
автобиографии под заголовком «Вместо послесловия». Ниже мы приведем 
выдержки из них: «Полторы сотни изб, в основном пятистенных, высоких, 
срубленных из выстоянных кондовых сосен, расположились козырьком на 
берегу озера Юрьева. Деревня Озеро: широкая улица, вековые тополя, ивы. 
Деревня окружена лесами, где еще в незапамятные времена тетерева к осени 
табунились в большие стаи, водились рыси и волки, залегали в берлоги 
медведи. В озере кишела рыба, по Керженцу, огибавшему деревню за озером, 
в дубняках и дуплах роились дикие пчёлы, а в рощах и болотах таилось 
несметно грибов и ягод. 

Мать моя, Любовь Андреевна, в ночь на тридцатое октября сорок 
шестого года, поднимая зябь на тракторе, почувствовала потуги и, оставив 
работу, истопила баню, намылась добела и ушла утором в село Богоявление, 
где и родила меня – весом почти на тринадцать фунтов… Кроме работы в 
колхозе и на своих подворьях и усадах, мужики промышляли охотой, рыбной 
ловлей, держали ульи, теслили ложки, вили верёвки, плотничали, мастерили 
санки и кадки – короче всё, что необходимо в крестьянском быту. Озерские 
мужики, надо сказать, самородки: крутые и добродушные, злые и 
насмешливые, каждый со своей изюминкой, с характером, закалённым в 
скитаньях по лесам и рекам, на покосах и лесосплаве. И не раз он 
проявлялся, этот характер, когда в престольный праздник под гармошку 
стыкались стенка на стенку. Сызмальства мужики натаскивали нас, пацанов, 
на рыбалку и охоту, приучали к крестьянскому труду и нещадно били за 
озорство и проступки» (Миронов В. Черный ворон на белом снегу. Стихи. Н. 
Новгород. 2004. С. 91-92). 

 
ИЗ ИСТОРИИ КЕРЖЕНСКОЙ ДЕРЕВНИ НОВОСЕЛЬЕ 

СЕМЁНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.В. Сироткин (Москва) 
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Новоселье изначально была основано в Семеновском уезде 

Нижегородской губернии, и ныне записана в Семеновском районе. Находится 
она в легендарной Лыковщине в среднем течении р. Керженца, территория 
которой названа по фамилии ее владельца боярина князя Бориса 
Михайловича Лыкова. Он, в свою очередь, завещал вотчину Троицкому 
Макарьевскому Желтоводскому монастырю.  

В прошлом деревня носила еще три прозвания: Ухтыш, Петрово, 
Кусакино. Причем в XIX в. в официальных бумагах ее именовали только 
«Ухтыш», и не иначе. Добраться сюда непросто, либо пешком от Хахал через 
Двудельное, Телки, а от них через зарослое лесом Кувыкино поле да через 
речку Колотушку, а там и попадешь в Новоселье, маленькую, ныне почти 
безлюдную деревушку на правом берегу болотистой речки Ухтыша. Поля 
здесь песчаные, поросли лесом и давно уже не распахиваются. 

По преданиям старожилов, первый дом в деревне поставил некий 
крестьянин по имени Руин, он поселился первый среди соснового леса и 
срубил топором избу. Рубил прямо на месте в лесу.. И теперь тот дом стоит у 
дороги, а на фронтоне избы вырезана дата «181…» год, а кто читает иначе – 
«1856» год. Если взглянуть на избу внимательно, то, действительно, заметно, 
что он рублен топором. Руин, по позднейшим рассказам, жил сначала за 
рекой на левом берегу на поле «Руине», тут были дома, и не один, а затем он 
срубил первый дом в Новоселье. По другой версии, Руино поле было 
изначально кожихинским, и овины на поле были поставлены. Новосельские 
мужики были недовольны тем, что у них «под боком» появилась новая 
деревня. И так земли было мало. Вот они и не дали селиться на Руине, 
отвоевали поле у кожихинских мужиков, которые сначала здесь задумали 
строить деревню. Руинцы вынуждены были все бросить и уехать за р. Малый 
Ухтыш и там основать д. Кожиху. Следы Руина селения, говорят, и сейчас еще 
видны. 

Таковы предания. Первым летописцем деревни был уроженец 
Новоселья С. Углев, родившийся в 1890 г. Он еще застал старожилов, которые 
еще помнили времена царя Николая I. В 1974 г. Углев написал в районной 
газете заметку «Моя деревня Новоселье»: «Там, где маленькая речка 
Колотушка впадает в неторопливый Ухтыш, где глухая тайга веками 
смотрелась в спокойные зеленоватые воды, однажды поутру, оглашая 
окрестности звонким перестуком, застучали топоры. Повалились на землю 
высокие сосны, испуганные олени ушли подальше от водопоя, а на берегу 
Ухтыша выросли четыре ладных деревянных избы. На новоселье пригласили 
хозяева родичей из деревни Телки, что стояла неподалеку. Веселое новоселье 
сыграли, шумное. А деревенька так и стала называться с тех пор – Новоселье. 
Было это лет 200 назад, но и сейчас с благодарность. Вспоминаем мы первых 
поселенцев – хорошее место они выбрали для нашей деревни». 

А теперь перейдем от легендарной истории к документальной. 
Попробуем восстановить истинные события того времени, не отбрасывая, 
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впрчем, предания коренных обитателей края. В 1805 г. состоялся указ 
Нижегородской казенной палаты о новопоселенной д. Ухтыш. По решению 
губернского органа власти, ведавшего бывшими монастырскими поселянами, 
из д. Телков в 1805 г. выселились 4 семьи на берег болотистой реки Ухтыш: 
Петр Герасимов 67 лет с сыном Василием, Василий Моисеев 32 лет с тремя 
сыновьями, Платон Борисов 33 лет с девятилетним сыном, и Кирилл Ефимов 
40 лет с сыном Никифором. Причины перехода на новое место жительства 
были вовсе не в решениях начальства. При ближайшем рассмотрении они 
оказываются весьма прозаическими. На момент переселения Телки считались 
весьма крупным населенным пунктом, в них было около 20 дворов. 
Примерно столько же было в Осинках, и лишь Хахалы, Заскочиха и Святицы 
превосходили вышеназванную деревню по числу жителей. Малоплодородная 
земля, неудобицы, пески да болота толкали крестьян к поиску новых земель, 
еще неистощенных почв. Здесь как раз и не лишним будет вспомнить избу с 
вырезанной на фронтоне датой «181…». Видимо, воспоминания жителей 
соответствуют истине, и действительно, дом наряду с другими был поставлен 
во 2-м десятилетии XIX в., т. е. в первые годы существования деревни. Через 
6 лет после переселения телковцев на Ухтыш, т. е. в 1811 г., в селении по-
прежнему насчитывалось 4 двора, в которых проживало 11 мужчин от 
«сущаго младенца» до стариков, а среди них покидыш 1 году, подброшенный 
к семье Петра Герасимова. Вероятно, тот кто принес свой «грех», хорошо 
знал, что у Василия, сына Петра Герасимова, нет наследников по мужской 
линии, и подкидыша охотно возьмут на воспитание. 

По седьмой ревизии 1816 г. в д. Ухтыше, названной по реке, на берегу 
которой она выстроилась, по-прежнему было 4 двора, но мужчин теперь 
было 14 чел. и 13 женщин. Перепись 1834 г. отметила, что число дворов в 
селении осталось прежним, а жителей заметно прибавилось (21 мужчина и 18 
женщин). Из основателей деревни к этому времени уже не было в живых 
Петра Герасимова и Кирилла Ефимова (первый умер в 1823 г. в возрасте 80 
лет, а второй – в 1830 г. в возрасте 60 лет. Запомним имя умершего Петра 
Герасимова. Оно нам еще попадется. Оставшимся первопоселенцам, 
хозяевам двух других дворов, Василию Моисееву и Платону Борисову 
считалось по шесть десятков лет. 

Именно в 20-е или 30- годы произошло столкновение между жителями 
Ухтыша и основателями д. Кожихи. Возможно, что эта интерпретация 
событий не совсем верна и страдает изъянами, но все же, на наш взгляд, 
выглядит вполне убедительной. Известно, что Кожиха была основана в 1831 
г. переселенцами из д. Заскочихи. Первоначально они выбрали удобное для 
деревни место в лесу между реками Большим и Малым Ухтышами, совсем 
рядом с д. Ухтыш. Завели пашню, поставили овины, а кое-кто уже срубил 
избы. Но подобное соседство не устраивало ухтышцев, так как ограничивало 
их в расширении сельскохозяйственных угодий. В ходе вспыхнувшего 
конфликта противная сторона вынуждена была покинуть урочище Руино и 
обосноваться на ином месте, известном как Кожиха. Спустя годы, потомки 
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первых жителей многое подзабыли, кто-то утверждал, что руинцы 
перебрались в Новоселье (Ухтыш тож), а иные говорили о переходе Руина в 
Кожиху. Ныне уже трудно отделить правду от вымысла. Но так или иначе 
новосельцы до сих пор помнят о Руином поле и столкновении за землю. 

По 9-й ревизии 1850 г. в селении по статистике была та же дворность (4 
двора), а жителей «обоего пола» 50 чел. (29 мужчин и 21 женщина). Умерли 
последние первопоселенцы: Василий Моисеев в 1839 г. – 66 лет и Платон 
Борисов в 1846 г. – 72 лет. Но жив был еще премный отец подкидыша – 
Василий Петров. Ему насчитывалось 77 лет. Через 8 лет после 9-й ревизии, в 
1858 г. правительство провело новую перепись – 10-ю ревизию. Ревизские 
сказки поселян вскрыли интересную картину. С 1850 по 1858 годы 
количество дворов с 4 выросло до 13, а число жителей «обоего пола» 
достигло 54 человек (31 мужчина и 23 женщины). Любопытно, что хотя 
новосельцев стало больше только на 4 человека, дворность же увеличилась в 
3 раза, что свидетельствовало о процессе выделения сыновей от отцов в 
отдельные хозяйства. С 1858–1861 гг. впервые казенная деревня Ухтыш в 
документах стала именоваться Новосельем, Петровым, Кусакиным. Это, 
конечно, не значит, что до упомянутых годов, селение называлось только 
Ухтышем. Ухтыш – так именовали в официальных документах, а в народе же 
бытовали иные прозвания: Новоселье, Петрово, Кусакино. Почему Кусакино? 
Пожалуй, ныне это никто объяснить не сумеет, а вот «Петрову» есть причина 
так назваться. Вспомним, что в 1805 г. среди первых новоселов в документах 
назван Петр Герасимов, старейший житель Ухтыша. Видимо его именем и 
была названа деревня в обиходе у лыковчан. Кроме д. Ухтыша = Новоселья = 
Петрова = Кусакина на той же речке в низовьях стояла д. Аристова, второе 
название которой также было «Ухтыш». Со временем в народной памяти 
забылись и официальное название д. Ухтыша в верховьях реки, и незаметно 
второе наименование «Новоселье» вытеснило первое. Впрочем и другие 
неофициальные прозвища забылись окрестными жителями. Что же касается 
д. Аристова, то о втором имени поселения ныне почти никто не помнит. К 
этой топонимической путанице названий можно добавить еще одну 
подробность. Выше д. Новоселья в нескольких  километрах на р. Ухтыше на 
том же правом берегу после Великой Отечественной войны до пожара 1972 г. 
существовал лесозаготовительный поселок Ухтыш, больше известный как 
«Пятидесятый». Название его произошло от местоположения поселка в 50-м 
квартале. Сейчас от поселка ничего не осталось, поляна заросла лесом. 

На этом топонимические казусы Новоселья не кончились. Вплоть до 
XX века д. Заскочиха, что в десяти-пятнадцати верстах. также называлась 
Новосельем, и лишь после революции старое название окончательно 
забылось. Таким образом, Ухтышем именовались три селения на реке Ухтыш: 
Новоселье, Аристово и 50-й, а Новоселья было два: современное Новоселье и 
нынешняя д. Заскочиха. 
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Шло время, строилась деревня, крестьяне расчищали кулиги, сеяли, по 
осени убирали урожай, зимой работали в лесу, ходили на охоту. Еще и сейчас 
заметны, – писал С. Углев, – в лесах места, где были ловушки для оленей. 

Но, говорят, такое житье продолжалось недолго. Напала на оленей 
сибирская язва – повымерли стада. Первый летописец деревни вспоминал, 
что в довершение всех несчастий на вольные земли хозяин нашелся. Приехал 
землеустроитель Муравьев, установил границы на землю. «Земля-то наша, он 
ее в кузове унесет что-ли, – рассуждали мужики, – уедет – и опять все по-
старому пойдет». 

Но так и осталась земля у казны, а крестьянские малые наделы, 
обрабатываемые деревянной сохой да мотыгой, с каждым годом скудели. 
Хлеба своего хватало только до февраля, а потом приходилось идти в кабалу. 
Беднели земли, беднели крестьяне. Самотканая рубашка, лапти да холщевые 
штаны – вот и весь крестьянский гардероб. А в избах из мебели кутник 
(широкая скамейка), вместо кровати полати, лавки возле стен. По 
воспоминаниям Углева грамотных в деревне не было. До революции 
ближайшие школы находились в Хахалах, Кожихе, а и самая ближняя в 3 км – 
в Телках, открытая в 1901 г., но беднякам учеба была не по карману. Если 
новосельцам требовалось что-то купить, они шли в Телки в бакалейную 
лавку Субботина или в с. Хахалы, где кроме бакалейных лавок существовали 
трактирное заведение и винная лавка. Впрочем, сейчас нет магазинов ни в 
Телках, ни в Двудельном. Сюда ныне наезжают только автолавки. Родовые и 
уличные прозвища дали начало современным новосельским фамилиям: 
Дубовы, Платоновы, Бодриловы, Черновы, Углевы, Троновы, Козины. 
Престольным праздником в деревне, как и в Телках, был Ильин день, т. е. 2 
августа. В тот день деревня гуляла и ходила гоститься к «своим» в Телки. 
Почти все жители придерживались официальной церкви и ходили молиться в 
лыковскую церковь, туда и покойников носили на погост. Собственное 
новосельское кладбище появилось с 1935 г. на другой стороне Ухтыша к 
Руину. В 1891 г. после того, как сгорел храм в с. Лыкове крестьяне деревень: 
Хахал, Двудельного, Телков, Хомутова и в том числе Новоселья в связи с 
отдаленностью от приходского села и неудобству сообщения в распутицу 
решили построить храм в с. Хахалах. А потому кто-то из деревенских ходил 
«по старине» в Лыково, а кто-то в Хахалы. 

По мнению новосельских старожилов, староверов в деревне нет и 
никогда не бывало, «старой-то веры в Желнухе держались». Между тем в 
Нижегородском губернском правлении по отношению Нижегородской 
консистории 22 августа 1861 г. разбиралось дело об уклонении в «раскол» 
крестьянина д. Ухтыш Семеновского уезда Василия Васильева с семьей. На 
документе был поставлен гриф «секретно». В те времена к духовным делам 
относились весьма серьезно. Васильев крестил своего новорожденного сына 
у проезжавшего старообрядческого священника, хотя сам был крещен и 
венчан в православном храме села Лыкова. Крестьянину и его семейству по 
решению преосвященного Антония было сделано увещевание, но оно не 
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возымело никакого действия. Они не пожелали перейти ни в лоно 
официальной православной церкви, ни в примиренческое единоверие, и 
остались по-прежнему «в расколе беглопоповской секты» (ЦАНО. Ф. 5. Оп. 
46. Д. 84 за 1861 г. Л. 1–2). 

В сохранившейся копии с владенной записи 1871 г. на д. Новоселье (д. 
Малый Ухтыш) Хахальской волости Семеновского уезда Нижегородской 
губернии сказано: 

«I. К первому числу января месяца 1871 года в селении числится 
ревизских 10-ой народной переписи мужскаго пола душ крестьян – 32. 

II. Означенное селение лежит в общей генеральнаго межевания даче 
сел: Лыкова и Святиц с деревнями. 

III. Во владении этого селения имеется земли:  
а) под угодьями, составляющими крестьянский надел: удобной – сто 

двадцать восемь и шесть десятых десятин; неудобной – три и восемь десятых 
десятин. 

б) под лесом, назначенным для продовольствия крестьян лесным 
материалом: леса – тридцать две десятины; неудобной – четыре десятых 
десятины. 

Всего во владении крестьян 164,8 десятин различнаго качества земли. 
IV. Приведенное пространство крестьянскаго надела находится в 

северо-восточной части дачи и расположено двумя участками, а именно: при 
селении и в участке общаго нераздельнаго пользования крестьян 
описываемаго сления с крестьянами деревни Телков… 

VIII. За предоставленный в постоянное пользование крестьян 
земельный надел, они обязаны вносить в узаконенные сроки государственной 
оброчной подати со всего селения сорок восемь рублей и двадцать копеек…» 
(ЦАНО. Ф. 280. Оп. 264. Д. 276. Л.13–14). Кроме того, во владенной записи 
упоминались Лыковская и Дощаниковская оброчные статьи, которыми 
пользовались жители деревни. 

После революции осенью 1931 г. на сходе было решено организовать 
колхоз, а с 1950 г. последовало укрупнение колхоза, объединились деревни 
Новоселье, Кожиха, Феофаниха, Желнуха и назвали коллективное хозяйство 
«Авангард». К 1969 г. в Новоселье считалось 22 хозяйства, а в них 62 жителя. 
Ныне же жителей и десятка не наберется, обезлюдела деревня. 

Писатель С. В. Афоньшин, воспевший керженские леса и Лыковщину, в 
«Сказе про Сосновый край» вспоминал: «Про Кожиху на Лыковщине 
нелестно отзывались. В Кожихе да в Новоселье все игроки-картежники. И 
рассказывали, как один из бедняков, Федя Шумилов проиграл своему соседу 
последнюю корову. Этот же Федя Шумилов в годы коллективизации со своим 
другом, тоже Шумиловым, пытались упрятать в тюрьму своего 
однодеревенца из тех, кто не сразу в колхоз пошел. Для этого они 
сговорились в лесу дру другу ноги прострелить, а свалить все на того 
середнячка, что им непокорен был. Затаскали мужика по допросам. Но он, 
разумеется, знать ничего не знал. Жила в те годы в Хвостикове Дуня 
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Тиханцова. Ее с первых дней революции делегаткой прозвали. Вот эта Дуня-
делегатка и взялась за дело. Туда и сюда ходила, в «Крестьянскую газету» 
писала и вызволила мужика из беды. А симулянтов и клеветников Шумилова 
с дружком под суд отдали и судили» (Семеновский историко-краеведческий 
музей. ВСП 214/1 – 10. Л. 23). 

Новоселье неоднократно горело. В 1933 г. выгорело полдеревни. Пожар 
был большой силы, детей пришлось вытащить в луга по Ухтышу. Другой раз 
бедствие произошло 2 октября 1969 г., когда огонь уничтожил 14 хозяйств. И 
всегда выгорал нижний край деревни, т. е. тот, который был ниже по течению 
реки. 

Небольшие поля, кулиги в лесах: Ветлужское поле, там, где шла дорога 
на Ветлугу, Руино поле. А выше от Новоселья покосы на ухтышских лугах: 
Пиманов, Верхний да Нижний Иванов, да Типаков. Все эти угодья затянуло 
лесом, чапыжником, иной раз и не поверишь, что здесь «ходила коса да 
топор» новосельского мужика. Отсюда до Кожихи считалось 5 верст, а кто 
говорит, что 6 км. Лес в стрелке, где сошлись Большой и Малый Ухтыш, 
называли «Вилы». Где был? Да на Вилах ходил, – говорили мужики. 
Перейдешь Ухтыш, дойдешь до Крестов, тут дороги расходятся, налево – к 
бывшему поселку Дощанику, а вправо – на Желнуху. Тут же за Ухтышем поле 
«Куба», вправо от дороги – тут уголь зноили, куба стояли, их было 4, а ныне 
одни бугры остались от них. Собственно говоря, куб – это яма, выложенная 
кирпичем. Зимой готовили лесоматериал на уголь, из печи кирпичной 
выгребался уголь, который попадал в яму, где он остывал. С тех пор прошло 
много лет, печи обвалились и остались бугры. С 1 км от Новоселья ранее 
стоял спиртопорошковый завод, нарушенный после войны. По дороге на 
Телки, недоходя их вправо, на так называемой «Линии» – трассы на Лещево 
времен лесозаготовок – находился Аммональный склад, хранили взрывчатку 
для добычи осмола, т. е пеньков, которые возили за Шахунью на Вахтан и там 
перерабатывали. Когда-то Линия называлась Ледянкой, в войну на лошадях 
возили лес, ледянку обливали водой, дорога замораживалась и сани легко 
скользили по дороге. Для Ледянки вдоль трассы копались ямы-колодцы с 
водой. Один из таких колодцев близ Пятидесятого на Ухтыше до недавних 
пор еще был виден. Если новосельским жителям требовалась ключевая вода, 
они ходили за ней через Жареную речку по Верхней Жареной дороге к речке 
Быстрене, что вышла из Быстряновского болота и впала в Ухтыш. Раньше 
говорили, что вода быстреновская «оченно уж вкусна». Много занятных 
былей и небылиц могли бы поведать нам новосельцы. Да вот беда, некому эти 
были рассказывать. Мало, очень мало осталось здесь жителей. 
 

ИГРУШКА В ТРАДИЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
РУССКОГО НАРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

О.В. Коротких (г. Елец, Липецкая обл.) 
 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

87 
 

Каждый народ сохраняет себя благодаря исторически сложившейся си-
стеме воспитания. Из всех национальных традиций важнейшими являются 
воспитательные, в конечном счёте, именно они определяют духовный облик 
народа, его мораль и традиции социального поведения. Ядром отечествен-
ных, в том числе народных педагогических традиций являются игры и иг-
рушки, корни которых восходят к древним религиозно-мифологическим ве-
рованиям. Значение русской народной игрушки для становления личности 
отражено в трудах Е.А. Покровского, Г.Л. Дайн, Д.С. Лихачёва, Э.В. Поме-
ранцевой, Б.А. Рыбакова, К.Д. Ушинского и др. В процессе воспитания важ-
но максимально использовать огромные возможности регионального народ-
ного искусства, местных традиций, которые воздействуют на внутренний 
мир ребёнка, расширяют его эмоциональный опыт, окружают ребенка миром 
добрых образов, учат понимать богатство культуры родного края.  

В народной игрушке находит выражение своеобразный язык художе-
ственного творчества с закодированными в нем этническими образами-
символами, постоянно живущими в памяти народа. Для восприятия ребенка 
важны образность, яркость, эмоциональность, конкретность игрушек, что со-
ответствуют психофизиологическим особенностям зрительного восприятия 
детей. Игрушка – это предмет-знак, обеспечивающий для ребёнка возмож-
ность самого лёгкого, занимательного и доброжелательного по отношению к 
его ранимой душе вхождения в национальную культуру. В процессе создания 
предметов прикладного искусства, в том числе и народных игрушек, мастер 
всегда чувствует свою духовную причастность к культурной традиции род-
ного края, а она, в свою очередь, создаёт в каждой культуре особый нацио-
нально-психологический образ мира. Именно поэтому игрушки разных наро-
дов так неповторимы, настолько рельефно отличаются друг от друга. 

Своей спецификой обладает и народная игрушка Орловской губернии, 
которая представляет собой яркое и самобытное произведение прикладного 
искусства региона. Она передаёт черты национального самосознания, отра-
жает особый национальный и региональный колорит. Игрушка, созданная 
народом, опирается на близкую ему природу, наполняется традициями наци-
онального образа жизни (быт, костюм и т.д.), характеризует страну и взгляды 
определенного народа.  

Традиционные тряпичные куклы разделяют на три вида: обрядовые, 
обережные, и игровые. Обрядовая кукла тесно связана с календарной и се-
мейно-бытовой жизнью крестьян. Она отгоняла злых духов, помогала чело-
веку соприкоснуться с природой. Жизнь человека  от рождения до смерти 
сопровождала масса обрядов. Обрядовые куклы самые многочисленные. Ин-
тересны обрядовые куклы-лихоманки. К концу зимы организм человека был 
наиболее подвержен простудным заболеваниям. Наравне со здоровым пита-
нием одним из главных условий поддержания сил организма они считали ак-
тивный образ жизни. Говорилось: «Кто спит под вечер в феврале, тот наспит 
Кумоху». Кумохой в нашей местности крестьяне называли весеннюю лихо-
радку. По верованиям, Кумоха – женщина, живущая в лесу со своими двена-



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

88 
 

дцатью сёстрами, похожими друг на друга, как близнецы.  Ростом и дородно-
стью сёстры под стать  старшей, и во всём ей послушны. Зовут их: Авваре-
уша, Глазея, Глухея, Желтея, Наркуша, Ледея, Немея, Акея, Отпея, Пухлея, 
Трясея, Храпуша. 

«Домашняя Масленица» – кукла, бытовавшая в Орловской, Тульской 
губерниях. Она представляет собой небольшую, высотой 20-25 сантиметров, 
соломенную или лыковую куклу с белым тряпичным лицом. Домашняя Мас-
леница символизировала крепкий достаток и здоровое потомство молодой 
семьи. Она считалась сильным оберегом жилища, выполняя заветы хозяев 
дома. Хранили эту куклу в красном углу или у входа в жилище. В один из 
дней праздничной масленичной недели, когда молодые приходили к тёще на 
блины, эту куклу выставляли в окне дома.  

Одной из самых интересных кукол была «Зольная кукла». Шарообраз-
ный зольный комок, сбитый как мяч, полностью соответствовал по величине 
охвату ладоней, рукам, которые и служили универсальной мерой. Это очень 
древняя кукла, связанная с культом предков, хранительница домашнего оча-
га. Единственная кукла, которая без головного убора, без волос. Она считает-
ся свадебной, потому что ее дарила мать своей дочери (невесте), передавая 
вместе с куклой силу родного огня. И невеста в дом к жениху уносила этот 
огонь и благословение своего рода, своих предков. Таким образом, на огнен-
ном уровне соединялись два рода. А так же ее делали при переезде в новый 
дом, чтобы забрать с собой не только домового, но и силу огня из очага. Де-
лала женщина ее как оберег своему любимому, когда он отправлялся в даль-
ний путь по делам или военные походы.  

Кукла «Зарянка» приносила удачный день и символизировала светлую 
зарю. На палочки разной величины наматывали красную или розовую ткань, 
подпоясывали жёлтым, оранжевым пояском, выделяли голову, туловище и 
прикрепляли её на плетень, или вешали на деревья. Обязательно использова-
ли ткань жёлто-оранжевого цвета (как лучи солнца на заре) С «Зарянкой» во-
дили хороводы, парень прятал за пазуху куклу. И если девушка угадывала, у 
кого она, это считалось началом сватовства. Весь хоровод шёл к дому-избе 
этой девушки, трижды обходили его и низко кланялись.   

Кукла «Кукушка» бытовала с глубокой древности, она была связана с 
обрядом «похорон кукушки». Это посвящение двенадцатилетних девочек в 
девушки и их вступление в мир взрослой жизни. Проводили этот обряд перед 
Троицей. Он состоял в следующим: девочки уходили в лес и следили, чтобы 
за ними никто не последовал. Там они водили хороводы, пели песни и «ку-
мились». В знак того, что две подружки на один год становились кумами, 
они обменивались венками и, специально сделанными для этой цели, кукла-
ми. Эти куклы являлись отражением хозяйки, ведь делая эту куклу, девочка 
вкладывала в неё частичку своей души. После троекратного целования де-
вочки обменивались куклами и считались кумами. После обмена куклами де-
вочки наряжали в тряпочки и лоскутки, специально сделанную для этого 
случая, травяную куклу. Изготавливали её из высушенной травы «кукушки-
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ны слёзки». Потом девочки хоронили её, не обязательно закапывали, а в 
смысле – прятали, избавлялись от неё. Тем самым, они избавлялись от тех 
качеств, которые присуще кукушке. После проведённого обряда девочка счи-
тается девушкой. Таким образом, этот обряд демонстрирует отказ от «куку-
шества», провозглашение материнства. Девочки прощаются со своим дет-
ством, принимая на себя обязательства «не быть кукушкой».  

К обрядовым куклам относят «Зерновушку» («Крупеню»). Это матер-
чатая кукла без лица, сшитая из разноцветных лоскутков, набитая зерном. 
Первые горсти для посева брали из потаенного мешочка, сшитого в виде не-
большой куколки. С горстью этой отборной крупы новому урожаю старались 
передать сбереженные силы кормилицы земли. После уборочной страды кук-
лу-мешочек вновь наполняли отборной крупой нового урожая, затем наряжа-
ли и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы рядом с ико-
нами, веря, что только в этом случае следующий год будет сытным и доста-
точным. Зимой с ней играли дети, а весной зерно из неё доставали и сеяли.  

Куклы «Куватки» делали по несколько штук из однотонной ткани раз-
ных цветов и развешивали возле детской колыбели. Количество фигурок, как 
правило, было нечетным. Интересно, что обе стороны куклы – лицевые. Для 
шитья использовалась ткань ярких цветов. Цель яркости красок – восприятие 
нежным зрачком ребёнка красоты окружающего мира.  

Повсеместно существовала обрядово-игровая кукла «Плодородие». Де-
ти, играя с ней, словно «привязывали» богатый урожай. Техника её изготов-
ления была самой простой: для туловища сворачивали в трубочку ткань, вы-
деляли грудь (грудь – символ плодородия, и чем она больше, тем выше уро-
жай). На краю  поля, где должны были проходить полевые работы, из комков 
земли одинакового размера делали куклу, по типу снеговика. Она способ-
ствовала хорошему урожаю, доброй пахоте, щедрому плодородию. На куклу 
обязательно надевали бусы из стекляруса или бисера (это плоды). Лицо такой 
куклы иногда припудривали мукой, мелом – на благодатные хлеба и пироги 
из нового урожая. 

Специальная кукла, которая называлась «Кукла на выхвалку», шилась 
уже самой девочкой в 10-12 лет, когда она подрастала. Куклу нужно было не 
только сшить, но и одеть и обуть. Потом эту куклу девочка приносила на по-
сиделки к старшим девушкам. Они рассматривали её и решали, готова ли 
девчонка к тому, чтобы посещать посиделки, где девушки занимались руко-
делием, а ребята присматривали себе невест. О готовности говорило мастер-
ство, с которым была сшита и обряжена кукла. Эта кукла помогала прохо-
дить так называемое возрастное посвящение, когда девочка начинала счи-
таться невестой. Шили куклы «на выхвалку» в основном во время Рожде-
ственского и Великого постов, а весной, после Пасхи гуляли по деревне, хва-
стались нашитыми куклами. В некоторых местностях эти куклы имели своё 
название. Первая кукла – «простоволосая». Вторая – «кукла с косой». Третья 
– «молодуха». Четвёртая – «кукла нарядная», она и была тем экзаменом, что 
отделял детство от юности. 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

90 
 

Нельзя не затронуть вопрос о тех народных игрушках, которые стреми-
тельно превращаются в наши дни в сувенирную продукцию, не предназна-
ченную для ребенка и не требующую педагогического сопровождения. 
Именно народная игрушка традиционно выступала в качестве инструмента 
сохранения культурного наследия.  
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                                                                                     Музей в Желанном издавна стоит, 
                                                                                     Где экспонаты вглубь веков взывают. 
                                                                                     Душою создан был людской, 
                                                                                     Любить Отчизну всех нас призывает. 
                                                                                              Карпов Олег Михайлович,  
                                                                                              с. Купля (Шацкий р-н) – Москва,  
                                                                                                                                    20.07.2014 г. 
 

«…надо уметь вглядываться в жизнь, ведь она у нас такая богатая. В каждой 
деревушке можно найти свои замечательные страницы истории, своих героев. Музеи 
можно и нужно создавать всюду!…» – эти слова принадлежат инциатору создания и 
первому директору Желанновского сельского краеведческого музея, кандидату филологи-
ческих наук, заслуженному работнику культуры РСФСР, «Отличнику народного просве-
щения РСФСР», Почетному гражданину Шацкого района Николаю Илларионовичу Пани-
ну33. 

В декабре 2001 г. на VIII научно-практической конференции Общества «Энцикло-
педии российских деревень» в г. Орле прозвучал доклад «Желанновский сельский крае-
ведческий музей Шацкого района», подготовленный коллективом авторов непосредствен-

                                                           
33 См. Жизнь, отданная людям. Николай Илларионович Панин (1927-2005). – Шацк: Шацкая тип., 

2009. – С. 3 фото. – [всего в книге 384 с.: ил.. фот.]; рец.: Мельничук Г.А., Сухоруков В.М. Сельский учё-
ный-подвижник // Библиография. – 2010. – № 6(371). – С. 60-63; Мельничук Г., Степанова Н., Антоновская 
А. Николай Панин – шацкая «глыба»: [о праздновании 11 октября 2017 г. в Желанновском сельском крае-
ведческом музее 90-летия Н.И. Панина] (в разделе «Земляки-подвижники») // Есенинский бульвар (газета 
Рязанского землячества в городе Москве). – 2018. – Январь. – № 1(26). – С. 11.  
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но причастным к его деятельности34. За прошедшие годы произошли значительные изме-
нения, однако музей по-прежнему, как было отмечено в статье остаётся «желановским 
феноменом крестьянской культуры».  

Следует напомнить, что история создания Желанновского краеведческого музея 
уходит своими корнями в 50-е годы XX века. В октябре 1958 года в Желанновской семи-
летней школе Шацкого района открылся небольшой краеведческий уголок, и было поло-
жено начало музейной коллекции, что фактически признаётся временем основания сель-
ского краеведческого музея. Организаторами музея стали местные учителя-краеведы во 
главе с директором школы Н.И. Паниным (11.10.1927-27.11.2005), который вложил в дело 
его создания огромные силы, энергию и любовь, сформировал актив из краеведов. Вот эти 
люди: учитель, фронтовик-разведчик, кавалер трёх орденов «Красной Звезды»,  натура-
лист Николай Терентьевич Кошелев35, учитель георгафии Виктор Илларионович Панин36, 
учитель русского языка и литературы Александра Фёдоровна Панина37, краевед Софья 
Ивановна Кошелева. 

Учителя и учащиеся Желанновской школы во главе с Н.И. Паниным принимали ак-
тивное участие в археологических раскопках38, проводимых в Шацком районе. Организо-
вывали экспедиции по сёлам, собирали и записывали фольклор и устное народное творче-
ство, занимались поиском местных полезных ископаемых, налаживали связи с геологами, 
художниками, учеными, с различными организациями. Найденные предметы впослед-
ствии становились музейными экспонатами, которые размещались в небольшой, менее 30 
квадратных метров комнате. 

В 1960 году из краеведческого уголка выделяются естественный и биологический 
отделы, и краеведческий уголок превращается в школьный музей. Через год создаются 
еще два самостоятельных отдела: геологии и искусства. К 1961 году общее количество 
экспонатов школьного музея насчитывало более двух тысяч. Музей стал пользоваться по-
пулярностью не только у школьников и жителей села Желанное и деревни Завидное. Из-
вестность о нём распространилась по всему Шацкому району, поэтому решением бюро 
Шацкого РК КПСС и исполкома райсовета Желанновский школьный музей был реоргани-
зован в сельский народный на общественных началах. Из года в год постепенно попол-
нялся фонд музея, предметы собиралась в Шацком районе и за его пределами. Дарителями 
были как частные лица, так и различные организации.  

Большой вклад в формировании собрания Желанновского краеведческого музея 
внесли коллеги из областных музеев. В 1961 году Рязанский областной краеведческий му-
зей (ныне Рязанский Кремль) передал в музей экспонаты, среди которых наиболее инте-

                                                           
34 См.:  Мельничук Г.А., Байдина В.Л., Антоновская А.В., Скотникова Ю.Н., Кулешова Л.П., Мерте-

шова Л.И., Савостина Н.Г. Желанновский сельский краеведческий музей Шацкого района Рязанской обла-
сти // Сельская Россия: прошлое и настоящее: докл. и сообщ. 8-й науч.-практ. конф., Орел, нояб. 2001 г. // 
редкол: А.В. Петриков (отв. ред.), З.В. Рубцова (отв. ред.), Е.Н. Мачульский, Д.М. Савинов, В.Ф. Козлов, 
Е.Н. Перкин. – М., 2001. – С. 121-123. 

35 Кошелев Н.Т. [09.12.1923-01.02.2003]. С любовью к природе…. – Шацк : Шацкая тип., 2006. – 95 
с. : ил., портр.; см. о нём: Песков В.[М]. [советский писатель, журналист, фотокорреспондент, тележурна-
лист]. Натуралист // Комсомольская правда. – 2003. – 5-12 сент. – С. 35: фото; То же: Перепечатка: На земле 
шацкой (г. Шацк, Рязанская обл.). – 2003. – 10 сент. – № 109(10403). – С. 3.  

36 Памяти Виктор Илларионовича Панина: [31.01.1933-07.12.2014)] // На земле шацкой. – 2015. – 16 
янв. – № 3(11807). – С. 8: фото. 

37 Мельничук Г., Степанова Н. Учительница, жена, коллега: [к 75-летию А.Ф. Паниной] // На земле 
шацкой. – 2005. – 28 сент. – № 117(10723). – С. 1; Мельничук Г., Степанова Н. Потихоньку уходят из жизни 
хорошие люди… : [памяти А.Ф. Паниной (1930-2009)] // На земле шацкой. – 2010. – 13 января. – № 1(11284). 
– С. 3: фото. 

38 Мельничук Г., Степанова Н., Антоновская А. Вклад Николая Панина в шацкую археологию, или До-
кументы – в Москве, экспонаты – в Желанном (в разделе «Краеведение») // На земле шацкой (г. Шацк, Ря-
занская область). – 2017. – 13 октября. – № 41(12001). – С. 5: фото. 
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ресны кости вымерших животных (мамонта, шерстистого носорога), русские монеты 
XIV–XVII вв., курительные трубки времени Петра I, дореволюционные медали. 

От Рязанского областного художественного музея на постоянное хранение в Же-
ланное поступило 14 подлинных работ известных рязанских художников: Сырова А.В., 
Булоховитина Н.И. и др. Среди них подлинная гравюра академика Петербургской Акаде-
мии художеств Ивана Петровича Пожалостина, выполненная им в Париже в 1870 году. 
Рязанский художник Игорь Храмченко передал в музей свою работу – скульптуру муже-
ственного рязанца Евпатия Коловрата. Услышав о музее, многие шатчане, энтузиасты из 
Рязани, Москвы и других городов передавали в музей различные предметы, среди них: 
самовары, предметы этнографии и быта, монеты из Борковского клада начала XVII века, 
личные вещи и документы Героя Советского Союза П.Ф. Плетнёва, картины неизвестных 
художников XIX века и др. Заметно росла и посещаемость музея и в 1964 году музей уже 
посетили 2000 человек. 

Увеличившаяся коллекция музейных предметов уже с трудом умещалась на скром-
ных школьных площадях, поэтому было принято решение о постройке нового здания для 
музея. Строительство велось с 1964 по 1968 год инициативной группой и силами обще-
ственности с привлечением государственных средств. При постройке музея был применен 
так называемый «метод народной стройки», активное участие принимали жители села, 
работавшие на строительстве на субботниках и воскресниках. Для музея построено здание 
общей площадью 750 квадратных метров, из них 550 квадратных метров – экспозицион-
ные залы. 

С июля 1968 года музей получает статус государственного и становится филиалом 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника со своим штатом и бюджетом в 
системе просветительных учреждений Министерства культуры РСФСР. Главным событи-
ем этого периода стало торжественное открытие музея 15 октября 1969 года, когда он 
распахнул свои двери для посетителей. Это стало новой ступенью в развитии сельской 
культуры. Воплощена в жизнь заветная мечта сотрудников музея, когда они переехали в 
новое здание. Специально к юбилею музея была выпущена листовка методического каби-
нета Рязанского областного управления культуры тиражом 2000 экземпляров, которая со-
общала об открытии сельского краеведческого музея в селе Желанное Шацкого района. 

Музейный фонд продолжал пополняться экспонатами и в 1980 году уже насчиты-
вал более 10000 единиц хранения. Это богатейшее собрание позволило Желанновскому 
краеведческому музею стать учебной и воспитательной базой для школ Шацкого района и 
Рязанской области, вести большую работу по патриотическому и эстетическому воспита-
нию населения. В течение двадцати лет – с 1970 по 1991 год Н.И. Панин вместе с коллек-
тивом музея вел борьбу за сохранение от разрушения ценнейшего историко-
архитектурного ансамбля Никольского Чернеева монастыря (с. Старочернеево Шацкого 
района). В 1991 году монастырь был передан Русской Православной Церкви. 

С 1996 года музей становится самостоятельным государственным учреждением. На 
рубеже XX-XXI вв. происходила смена поколений. На смену, ушедшим на заслуженный 
отдых ветеранам, пришли молодые сотрудники, среди них много бывших учеников Нико-
лая Илларионовича Панина. В 2005 году директором музея стала Антоновская Анна Ва-
сильевна, выпускница Историко-архивного института Российского государственного гу-
манитарного университета (ИАИ РГГУ), получившая в столичном вузе специальность 
«историк-архивист». Свою дипломную работу она посвятила Желанновскому сельскому 
краеведческому музею39. Основываясь на полученных в университете теоретических зна-

                                                           
39 См. Козлов В.[Ф]. [зав. кафедрой краеведения и региональной истории (ИАИ РГГУ), канд. ист. наук, про-
фессор]. «Отлично», Анна! [о защите дипломной работы А.В. Антоновской] // На земле шацкой. – 2004. – 28 
июля. – № 90(10540). – С. 1-2. – [На снимке научный сотрудник музея А.В. Антоновская с председателем 
Союза краеведов России, академиком Российской академии образования, профессором Сигурдом Оттови-
чем Шмидтом в Историко-архивном институте РГГУ (Москва) 18 июня 2004 г., после защиты дипломной 
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ниях, и приобретённом практическом опыте, «с огоньком в глазах» руководит музеем в 
родном селе. Сотрудник музея  Николай Терентьевич Кошелев часто публиковал свои 
статьи о природе в районной и областных газетах, которые и сейчас читаются на одном 
дыхании. В одной из публикаций он рассказывает, о заботе школьников о птицах; «ребята 
постоянно следят за тем, чтобы угощения для них не скудели. Самые верные и заботливые 
друзья птиц – восьмиклассник Витя Даншиков, пятиклассница Аня Урубкова…». До чего 
мудрым и прозорливым оказался бывший разведчик Н.Т. Кошелев, когда в деревенских 
школьниках рассмотрел своих единомышленников, так пятиклассница Аня Урубкова – 
это Анна Васильевна Антоновская, ныне директор Желанновского краеведческого музея, 
бывший восьмиклассник Витя Даншинов, также сегодня трудится в музее40. Учитывая за-
слуги перед музеем, селом, районом – Николай Терентьевич Кошелев, как и Н.И. Панин, 
был удостоен высшей награды района. Ему было присвоено звание «Почётный гражданин 
Шацкого района», а на здании музея двум единомышленникам установлены мемориаль-
ные доски. 

Изменения, прошедшие в обществе, повлияли на содержание работы музея. За по-
следние годы значительно расширились тематика исследований и формы работы с посе-
тителями. Наглядно эти изменения проявились в новой экспозиции и выставках, где пред-
ставлены вновь открытые темы, коллекции. В 2018 г. в рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 60-летию со дня основания музея, из областного бюджета были выделены 
денежные средства на реконструкцию музейной экспозиции. Была создана практически 
новая экспозиция, но сохранилась прежняя структура и самобытность музея.  В обновлен-
ных залах музея появилась возможность показать многие уникальные экспонаты, которые 
до реконструкции находились в запасниках.  

У каждого музея есть свое лицо, свой неповторимый облик. Есть он и у Желаннов-
ского краеведческого музея, который является важным звеном в культуре Шацкого района 
и Рязанской области, он интересен и уникален своей самобытностью. В нем находится са-
мая обширная информация об истории местного края, его культуре и природных богат-
ствах. Уже более полусотни лет Желанновский краеведческий музей остается связываю-
щей нитью между прошлым и настоящим Шацкого края. Он обучает и воспитывает, со-
единяет и связывает различные поколения людей, эпохи и традиции. Сегодня музей – не 
только хранитель памятников истории и культуры, это культурный центр, который ставит 
перед собой научные, просветительские, эстетически-воспитательные и другие задачи, он 
причастен ко всем сферам духовной жизни человека. Несмотря на то, что он находится в 
сельской глубинке – это один из наиболее посещаемых музеев Рязанской области. Музей 
живет активной жизнью, он принимает более восьми тысяч гостей не только из Рязанской 
области, но и из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посеще-
ние музея – неотъемлемая часть всех официальных визитов в район любого уровня. Во-
круг музея – сплоченная общественность, друзья, которые всегда рядом и оказывают вся-
ческую поддержку музею. 

На протяжении всей истории Желанновского краеведческого музея, начиная с его 
становления, накопления и роста коллекции разные поколения музейщиков, преодолевая 
всякого рода трудности, создавали основу для его благополучия, старались сохранить и 
приумножить собранную по крупицам коллекцию, достойно представить ее посетителям. 
Музей обладает и прекрасной библиотекой насчитывающей около 18 тыс. книг и других 

                                                                                                                                                                                           
работы «Желанновский сельский краеведческий музей Рязанской области: история и современность (1958-
2004 гг.)». Фото Г.А. Мельничука]. 
40 Мельничук Г., Степанова Н. Век дружбы и любви – газета и читатель (в разделе «К 100-летию районной 
газеты») // На земле шацкой (г. Шацк, Рязанская область). – 2017. – 2 июня. – № 22(11982). – С. 4, фото. 
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изданий41, начиная с середины XVIII века, она по объёму она значительно превосходит 
многие сельские библиотеки района и области. 

В составе музейного собрания сегодня находится более 16 тысяч памятников, от-
ражающих основные аспекты историко-культурного и природного наследия Шацкой зем-
ли. Это коллекции предметов этнографии и быта, нумизматики и археологии, документов 
и фотоматериалов, живописи и графики, предметов естественного происхождения терри-
тории Шацкого района. Музейная коллекция по археологии считается одной из самых бо-
гатых в Рязанской области. Интересны палеонтологические экспонаты, среди которых 
окаменелости, кости животных четвертичного периода, каменные орудия труда эпохи 
неолита и пр.  

При организации отдела природоведения, где были намечены два основных разде-
ла:  флоры и фауны, стал вопрос пополнения естественнонаучной коллекции музея. Эту 
задачу взял на себя учитель труда и рисования Н.Т. Кошелев. Он организовывал походы с 
детьми в лес, в луга и каждый раз они приносили интересные находки, которые и стали 
предметами естественнонаучной коллекции. Это разные породы деревьев, капы, чучела 
животных и птиц Шацкого края и пр. Началом формирования коллекции живописи и гра-
фики послужила поступившая в музей первая подлинная картина неизвестного художника 
XIX века. Художественное направление вела учительница русского языка и литературы 
А.Ф. Панина.  

Сегодня в коллекции живописи и графики находятся работы известных рязанских 
художников XIX–XX вв.: Ю.Ю. Клевера, С.А. Пырсина, А.В. Сырова, С.Ф. Якушевского, 
К.К. Шелковенко, В.П. Корнюшина, В.Е. Куракина, А.М. Титова, М.К. Шелковенко и др., 
а также работы Абрамова, В.И. Сыроешкина, В.Н. Горобца и др. 

Большой интерес представляет нумизматическая коллекция, которая насчитывает 
свыше 3000 единиц. Это коллекции серебряных монет XV – XVIII вв. и русских монет из 
кладов, найденных на территории Шацкого района, монеты советского периода, монеты 
иностранных государств и пр. Гордостью музея является геологическая коллекция, со-
бранная со всей территории бывшего Советского Союза. Она считается одной из интерес-
нейших не только в Рязанской области, но и среди краеведческих музеев страны. Это ми-
нералы, горные породы, в числе которых драгоценные и декоративные камни, руды бла-
городных и редкоземельных металлов. Ее формированием занимался учитель географии 
В.И. Панин, который по специальности был инженер-геолог. Пополняя геологическую 
коллекцию, соавторы настоящеё публикации привезли в музей геологические экспонаты с 
самой Западной точки Европы – мыса Рока (Португалия); из итальянского г. Бари, места, 
где покоятся мощи святителя Николая Чудотворца Мирликиийский; с острова Сицилия 
(Италии) с наивысшей точки вулкана Этна42. 

Сегодня в музее сосредоточены этнографические коллекции Шацкого района и Ря-
занской области, собранные в основном в результате многочисленных походов по селам 
района. Они отражают материальную и духовную культуру жителей местного края XIX–
XX веков. Среди них коллекции предметов хозяйственной деятельности, крестьянской 
утвари, одежда и пр. Большинство предметов относится ко второй половине XIX – первой 

                                                           
41 См.: Мельничук Г.А., Антоновская А.В., Мертешова Л.И. Библиотека краеведческого музея села 

Желанное, в Шацком районе Рязанской области // Библиотека в контексте истории: Материалы 9-й между-
народной научной конференции, Москва 3-4 октября 2011 г. // сост. М.Я. Дворкина. – М.: Пашков дом, 2011. 
– С. 193-200; Мельничук Г., Антоновская А., Мертешова Л. Книжный кладезь в шацкой глубинке: [о биб-
лиотеке Желанновского сельского краеведческого музея] (в разделе «Краеведение») // На земле шацкой. – 
2012. – 30 марта. – № 25(11517). – С. 4.  

42 См.: Мельничук Г., Степанова Н. С мыса Рока в Желанное (в разделе «Дар сельскому музею») // 
На земле шацкой. – 2010. – 17 дек.. – № 101(11384). – С. 5. – [Фото Н.В. Степановой «Г.А. Мельничук с 
камнем»]; Мельничук Г. «Сицилианец» с Этны в Желанном (в разделе «Музейное пополнение») // На земле 
шацкой. – 2016. – 4 нояб. – № 45(11953). – С. 5. 
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половине XX вв. Интерес представляют коллекции глиняной и деревянной посуды, сель-
скохозяйственных орудий труда, вышивки, ткачества и прикладного искусства.  

Значительное место среди музейных предметов занимают вещественные, наград-
ные, документальные и фотоматериалы о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
обширна коллекция фронтовых писем – реликвий нашей истории. Музейное собрание – 
это национальное богатство России, которое хранится, исследуется и широко использует-
ся в научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и культурно- просветитель-
ской деятельности музея. Комплектование музейного фонда для дальнейшего изучения и 
сохранения исторического наследия Шацкого края и Рязанской области, формирования 
целостности коллекций и построения новых экспозиций и выставок является одной из 
главных задач музея. Коллекции музея постоянно пополняются. Основная часть поступ-
лений идет за счет активных контактов музея с посетителями и населением, а также с вы-
ставок. Среди последних поступлений: большая коллекция предметов из школьного музея 
Кучасьевской школы Шацкого района, переданная в музей Лесно-Конобеевской средней 
школой. Это предметы этнографии и быта (детская кроватка, старинное зеркало, сушилки, 
часы и пр.), прикладного творчества (детское одеяло, вышитые полотенца и пр.); книга с 
автографом сестры Сергея Есенина Александры Александровной Есениной, которую пе-
редала жительница с. Кучасьева Шацкого района Материкина В.В.; художественные фо-
тографии биолога-натуралиста Ивана Павловича Назарова, на которых представлены жи-
вописные места рязанщины. 

Одним из значимых подарков музею стали живописные работы и гравюры на ли-
нолеуме известного художника из Санкт-Петербурга, члена-корреспондента Петровской 
академии наук и искусств Махонина Ф.Ф.43, уроженца с. Спасск-Печины Шацкого района, 
которые передали в музей наследники художника.  

Экспозиционно-выставочная деятельность – одно из основных и сложных направ-
лений деятельности музея. Она всегда насыщенна и разнообразна, включает работу над 
экспозициями, тематическими стационарными и передвижными выставками, организацию 
выставок из фондов своего и областных музеев, других фондов и частных коллекций. В 
настоящее время в музее работают постоянно действующие экспозиционные отделы: 
«Современная флора и фауна Центральной полосы России», «История Шацкого края с 
древнейших времён и до настоящего времени», «Произведения известных художников 
XX века», «Минералы и горные породы». 

Важнейшим направлением в научно-экспозиционной работе музея признаётся ор-
ганизация новых выставок и расширение их тематики. Это дает возможность показать по-
сетителям как можно больше предметов из основного фонда музея и повышает интерес 
посетителей к музею, а с другой – увеличивает оборот показа музейных предметов. В му-
зее проводятся различные выставки из своих фондов, а также из фондов музеев Рязанской 
области, других учреждений и частных коллекций. Многие годы Желанновский краевед-
ческий музей сотрудничает с собирателем и коллекционером русского народного костю-
ма, членом Союза художников России и Международной Федерации художников, членом 
Ассоциации искусствоведов России Сергеем Анатольевичем Глебушкиным, уроженцем 

                                                           
43 См. о нём: Мельничук Г.А., Потехин В.Е. Махонин Филипп Фёдорович (К 85-летию со дня рож-

дения художника-графика, члена Союза художников СССР, члена ВТОО «Союз художников России», чле-
на-корреспондента Петровской академии наук и искусств) // Календарь знаменательных и памятных дат Ря-
занской области на 2014 год» / авт.-сост.: А.Д. Сурина, О.Я. Азовцева, Р.Д. Кудякова и др. Рязань: Сервис, 
2013. – С. 62-70; Мельничук Г.А., Степанова Н. Кистью пишет историю. В марте известному художнику 
Филиппу Федоровичу Махонину исполнилось 85 лет// Рязанские ведомости. – 2014. – 7 марта. – № 
287(4599) – С. 21; Мельничук Г. Прощайте художник (в разделе «Память»): [памятный материал о Ф.Ф. Ма-
хонине (02.03.1929-06.02.2016)] // На земле шацкой. – 2016. – 4 марта. – № 9(11917). – С. 7; Мельничук Г., 
Степанова Н. Художник живёт в своих картинах: [к 90-летию Ф.Ф. Махонина] (в разделе «Земляки») // Ря-
занские ведомости. – 2019. – 22 марта. – № 21(5726). – С. 23.  
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шацкого села Выша. Один раз в два года проходят выставки традиционного костюма из 
его коллекции: «Куды казак, туда и яво баба», «По платью видно кто идет», «Я снова 
здесь в краю родном» и др. 

Музей ведет активную просветительскую деятельность, предлагая широкую тема-
тику экскурсий, лекций и интерактивных занятий для разных возрастов и социальных 
групп. Сотрудники музея проводят мероприятия военно-патриотической тематики: уроки 
мужества, встречи с участниками локальных конфликтов в Чечне и Афганистане, с ху-
дожниками и поэтами, другими известными людьми, тематические вечера, часы истории, 
посвященные землякам и истории края, музейные праздники, мероприятия экологической 
направленности и пр. 

Ежегодно проходят мероприятия, посвященные Международному дню музеев, 
Дню защиты детей, Дню знаний и др. Музей является постоянным участником междуна-
родной акции «Ночь в музее», Всероссийской акции «Ночь искусств». Интересно и разно-
образно проходят новогодние мероприятия. Большой интерес у населения вызывают 
праздники традиционного народного календаря: Рождественские каникулы, Крещенские 
встречи, Широкая Масленица, Михайлов день и др. Традиционными стали музейные 
праздники: «День Победы», «День птиц», фестиваль самобытной культуры «Под синим 
небом желанновских раздолий», а также Дни открытых дверей в рамках Дня Победы (8 
мая), Международного дня музеев (18 мая), Дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 
сентября), Дня пожилого человека (1 октября), всероссийской акции «День в музее для 
российских кадет» (17 октября), Дня народного единства (4 ноября), Дня инвалидов (3 де-
кабря). Действуют интерактивные и игровые музейные программы для различных катего-
рий посетителей: «У самовара», «Гуляют ребятки в зимние святки», «Желанновские поси-
делки» – для детей 10-15 лет; «На завалинке» и «Ангельская душка» – для дошкольников; 
«Расписные рушники» и «В гостях у тетушки Аринушки» – для школьников; «Рожде-
ственские посиделки» – для молодежи; «Некогда стареть» – для пожилых людей и др. 

Сотрудники музея хранят и популяризируют местную традиционную народную 
культуру: проводят мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол («Желаннушка», 
«Травница», «Зернушка», «Куватка» и др.), цветов из гофрированной бумаги «Желаннов-
ские самоцветы», тряпичных бус; по обучению старинным ремеслам (прядение шерсти 
«За самопряхой») и пр. Развитие досуговых форм деятельности заметно разнообразило 
традиционные направления работы музея, способствовали привлечению новой аудитории 
в музейные залы. 

Музей переживал в разные годы очень сложные времена. Был момент, когда рас-
сматривался вопрос о переносе его в районный центр город Шацк. Хорошо, что эта бредо-
вая идея не осуществилась. Неспроста бытует народная пословица, что «один переезд ра-
вен двум пожарам», когда при переезде на новое место что-то теряется, портиться исчеза-
ет. Был бы потрян музей! Руку к сохранению и спасения музея приложил Вячеслав Ми-
хайлович Филин – доктор технических наук, профессор, авторитет в области космонавти-
ки и ракетостроения. Уроженец шацкого села Новочернеево, он в юности покинул родные 
места. С 1963 г. в течение нескольких десятилетий трудился в области ракетостроения: 
принимал участие в разработке лунного корабля, участвовал в космической программе 
советской многоразовой транспортной системы «Энергия–Буран», был одним из руково-
дителей плавучего космодрома «Морской старт»44. После двадцатилетнего отсутствия в 
2000 г. вернулся на малую родину, которая приняла его с распростёртыми объятиями. 
Здесь он на берегу реки Цны построил дом, часто бывает на малой родине, помогает зем-

                                                           
44 См. о нём: Филин В.М. Орбиты жизни. – Шацк : Шацкая тип., 2013. – 543, [1] с., [13] л. цв. ил. : ил. – рец.: 
Гусев Б.В. [президент Российской инженерной академии], Куколев В.Б., Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
Взгляд с орбиты жизни (в разделе «Биопанорама: космонавтика и ракетостроение») // Библиография и кни-
говедение. – 2017. – № 3(410). – С. 143-158. – режим доступа: 
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/bibliografia_i_knigovedenie/2017/3/143-158.pdf 
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лякам. Учитывая его заслуги шатчане в 2004 г. избрали его первым «Почётным граждани-
ном Шацкого района». С коллективом музея у В.М. Филина установились творческое со-
дружество. Благодаря этому в музее появился космический уголок. Вячеслав Михайлович 
помог с экспонатами, так витрины сельского музея пополнили редкие предметы: двигате-
ли космических кораблей «Союз» и «Буран», костюм и образцы питания космонавта, кни-
ги, фотографии. Подобные раритеты вряд ли можно увидешь в музеях страны, более бога-
тым  выбором экспонатов может похвалиться разве только Музей космонавтики. В.М. 
Филин, исходя их своей фамилии, коллекционировал фигурки филинов. Свою коллекцию 
филинов – Филин В.М. он подарил музею45. 

При музее существует и настоящий зоопарк!  
Восстановим словами, корреспондента журнала «Огонёк» Натальи Радуловой, 

написанными в 2008 г. в статье «Корабль туризма», как при музее появился зоопарк. 
«Тридцать километров пути от районного центра по разбитой дороге и, ей-богу, ни 
одной машины. Только лес стеной да комментарии водителя: “Места тут грибные, 
ягодные. И ежевика есть, и грузди, и черныши. Один раз даже волка встретил”. Но 
едем мы смотреть не на волков. Верблюд Василий – вот цель нашего путешествия. 
Три года назад по району прошел слух: в одной заброшенной деревне зимует диковин-
ное животное из Казахстана. Верблюда привез туда дачник, любитель экзотики. 
Привез, порадовался, посмеялся, а что делать дальше – не решил. Поэтому осенью 
оставил он Василия на попечении местных мужиков и отбыл в город. А какие мужи-
ки в заброшенной деревне? Известно какие – пьющие. Так что жизнь у Васи началась 
не очень комфортная. И на следующее лето хозяин сообразил: подарю-ка я верблюда 
району. Пусть построят ему какой-нибудь зоопарк, что ли. Местные чиновники 
очень обрадовались и долго отказывались от подарка. Но потом вспомнили, что как 
раз рядом с Василием, километрах в двадцати, находится село Желанное. А в селе – 
краеведческий музей. Вот пусть туда верблюда и берут на довольствие. Глава района 
так и сказал сотрудникам музея: “Василий будет привлекать к вам туристов”»46. В 
настоящее время между Шацком и Желанном достойная асфальтированная дорога.  

Верблюд Василий стал можно сказать первым живым экспонатом в музее. В до-
полнении к нему в скором времени, от  того же дачника, привезли в музей и ослицу Ма-
шу. Так они и живут в музейном зоопарке. 

В телевизионной программе «Первого канала» музейным животным был посвящён 
сюжет, из которого зрители узнали, что «селу Желанному, похоже, и желать теперь 
нечего. Вася и Маша поднимают престиж села и районной культуры…  Животных 
кормят так же, как свиней и коров: сено, очистки. Из обязательного пункта в меню 
лакомство – буханка черного хлеба… Обычно у Васи и Маши – нежная дружба, но 
ссоры всё же бывают. Если не поделят внимание или какое-то угощение. Принцип “в 
дружбе всё поровну” здесь точно не действует…  Анна Антоновская, директор крае-
ведческого музея с. Желанное [говорит]: “Очень ревнует он, когда Машку кормим. Ко-
гда разговариваем - тоже. Когда внимание от него уходит. Ревность у него просыпа-
ется”… Сами музейщики популярность питомцев уже поставили на поток. С изоб-
ражением верблюда и ослицы они продают сувениры. Имена Васи и Маши, может 
быть, даже впишут в историю села. О том, как однажды Желанное получило самый 
желанный подарок»47. 
                                                           
45 Воронкова Н. Лучше Филина о филинах никто не расскажет // на земле шацкой. – 2016. – 26 февр. – № 
8(11918). – С. 3: фото.   
 
46 Радулова Н. Корабль туризма // Огонёк. – 2008. – 15 июня. – № 24(5050). – С. 33. – режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/2300914 
47 Борисова Е. В одном из музеев Рязанской области живут необычные экспонаты: [телепередача 21.12.2010 
г. на программе «Новости» на Первый канал, длительность ролика 2 минуты 18 секунд]. – режим доступа: 
http://www.1tv.ru/news/economic/167527 
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В 2018 г. в связи с 60-летним юбилеем музея ему подарили и пони, вскоре выясни-
лось, что она ждёт пополнение. Имя пони придумывали всем миром, и решили остано-
виться на варианте – Ночка, а 7 июня 2019 г. у пони появился жеребёнок48. 

Необходимо сказать о Шацкой типографии и его директоре Николае Степановиче 
Коняшкине – полиграфисте, краеведе, члене Союзов журналистов и писателей России, 
Почётном гражданине Шацкого района. Он с 1983 года возглавляет типографию, превра-
тив её из типографии печатающий районную газету в современное полиграфическое 
предприятие выпускающую продукцию отвечающую последним мировым стандартам. На 
протяжении многих лет Н.С. Коняшкин помогает безвозмездно Желанновскому музею 
своими изданиями. За свой свёт типография выпускника книги Н.И. Панина и Н.Т. Коше-
лева:  

– Панин Н.И. Село Желанное. Шацкий район Рязанской области : (происхождение). 
– Шацк, 2001. – 6, [1] с. : ил. 

 – Панин Н.И. Музей в селе. Желанновский краеведческий и российский: с. Желан-
ное Шац. р-на Ряз. обл. отражает природу, историю и искусство края и России. – Шацк : 
Шац. тип., 2004. – 48 с. : табл., факс., цв. ил. – (Рязанские факты российской культуры).  

– Три сюжета на одну тему: [Поклонись дереву; Убежавший... на фронт; Несколько 
слов спустя]. – Шацк : Шац. тип., 2005. – 53, [2] с. : ил., портр. – (Рязанские факты россий-
ской истории). – На обл.: к 60-летию Победы совет. народа в Велик. Отеч. войне. – рец.: 
Мельничук Г. Последняя книга Николая Панина // На земле шацкой. – 2005. – 10 окт. – № 
122(10728). – С. 3; Мельничук Г. А. Вышли в свет // Отечественные архивы. – 2006 – № 1 
– С. 136. 

– Кошелев Н.Т. С любовью к природе... – Шацк : Шацкая тип., 2006. – 95 с. : ил., 
портр. – рец.: Мельничук Г., Степанова Н. Книга – награда за труд // На земле шацкой. – 
2006. – 15 дек. – № 149-150(10909-10910). – С. 3. 

– Панин Н.И. Борковские посиделки: что такое посиделки в научном их толкова-
нии? : посиделочный быт одного села: о российской значимости прошлого Шацка в ариф-
метическом измерении. – Шацк : Шацкая тип., 2006. – 55 с. : портр. 

–  Панин Н.И. Беспокойная жизнь. – Шацк : Шацкая тип., 2006. – 95, [1] с. : ил.  
– Жизнь, отданная людям. Николай Илларионович Панин (1927-2005). – Шацк: 

Шацкая тип., 2009. – 384 с.: ил.. фот. –  рец.: Мельничук Г.А., Сухоруков В.М. Сельский 
учёный-подвижник // Библиография. – 2010. – № 6(371). – С. 60-63. 

Для ООО «Шацкая типография», стало доброй традицией выпускать на мелован-
ной бумаге к юбилейным датам Желанновского музея издания расказывающие о деятель-
ности музея и музейных работников:  

– Желанновский сельский краеведческий музей (с. Желанное, Шацкого р-на, Рязан-
ской обл.) // сост. Н.И. Панин. – Шацк : Шацкая тип., 1999. – 20 с. : ил. – рец.:  Мельничук 
Г. Музей об истории района, книга об истории музея, или И о нашем музее есть книга : [к 
40-летию музея с. Желанное Шацкого р-на] // На земле шацкой. – 1999 – 15 окт. – № 
98(9883)  –С. 2; Фролов А.И. Желанный музей // Библиография. – 2000. – № 3. – С. 117-
118. 

– Желанновский краеведческий музей: отражает природу, историю и искусство Ря-
занского края: [(к 50-летию со дня основания)]. – Шацк : Шацкая тип., 2008. – 52 с. :  ил., 
портр., факс., цв. ил., портр., факс. 

–  Желанновский краеведческий музей: 60 лет : листая страницы истории / [авт.-
сост. А.В. Антоновская]. – Шацк : Шацкая тип., 2018. – 48, [2] с. : ил. 

Отмечаемый в 2018 году 60-летний юбилей музея стал определённой вехой в его 
истории. Отрадно было получить поздравления их разных мест страны. Особо запомни-

                                                           
48 Пони Ночка родила жеребёнка (в разделе «С прибавлением!») // На земле шацкой. – 2019. – 28 июня. – № 
26(12091). – С. 5. – [Фото Елены Ивановой «Теперя вдвоём…»]. 
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лось поздравление председателя Общества «Энциклопедия российских деревень», акаде-
мика Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора А.В. Петрико-
ва, который подметил, что «далеко за пределами Шацкого района и Рязанской области 
известен Желанновский сельский краеведческий музей. Задуманный первоначально как 
школьный уголок, он с годами превратился в центр славной истории Шацкого края. 
Музей стал первым сельским музеем на Рязанщине. 60-летняя музейная история сви-
детельствует о важности научно-просветительского очага в сельской глубинке. Хочу 
отметить, что музей в организационно-методическом плане не уступает городским, 
а многочисленные конференции, тематические выставки, творческие встречи сви-
детельствуют о постоянной и успешной работе, проводимой в нём»49.    

Коллектив Желанновского сельского краеведческого музея на сегодняшний день: 
Антоновская Анна Васильевна, директор музея с 2005 г. Ей проделана большая ра-

бота по созданию новой экспозиции музея, по сохранению и обеспечению музейного фон-
да, по расширению спектра услуг для посетителей, по укреплению материально-
технической базы В 2013 г. за большой вклад в социально-экономическое развитие регио-
на и личные достижения удостоена чести быть занесенной на Доску Почета Рязанской об-
ласти. В 2015 году признана лучшим работником муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Рязанской области. В 2018 г. – награжде-
на медалью «Рязанского землячества в Москве». – «Сергей Есенин». А.В. Антоновская – 
первый заместитель председателя Совета Шацкого краеведческого общества. 

Скотникова Юлия Николаевна, главный хранитель фондов музея. Ответственный и 
грамотный сотрудник. Имеет большой опыт работы в области сохранения и учета музей-
ных предметов и музейных коллекций. В 2013 году признана лучшим работником муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Рязан-
ской области. Трудится в музее с 1992 г. 

Мертешова Людмила Ивановна, старший научный сотрудник музея. Занимается 
экспозиционно-выставочной деятельностью. Ведет большую работу по организации вы-
ставочных проектов в музее, привлечению выставок из фондов разных музеев и организа-
ций, частных коллекций, а также представляет коллекции из своего музея. Выявляет 
местных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества. Работает в музее с 
1998 г.  

Серова Ирина Васильевна, научный сотрудник музея. На протяжении многих лет 
занимается обеспечением хранения музейных предметов в надлежащих условиях и веде-
нием учетной документации первого уровня. В 2014 году признана лучшим работником 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 
Рязанской области. В музее работает с 2004 г.  

Савостина Людмила Сергеевна – молодой специалист. Ведет работу по организа-
ции научно-просветительской деятельности в музее. Тесно сотрудничает с учреждениями 
культуры и образования Шацкого района.   

Савинова Марина Александровна, младший научный сотрудник. Отвечает за куль-
турно-образовательную деятельность, которая является важным компонентом музейной 
коммуникации и одним из ведущих направлений музейной работы. Она организует меро-
приятия для различных категорий населения, особое внимание уделяет детской аудито-
рии, подросткам и молодежи. Пришла работать в музей в 2009 году. 

                                                           
49 Петриков А.[В]. [председатель научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия рос-
сийских деревень», академик РАН, д.э.н., профессор]. Уважаемые сотрудники Желанновского сельского 
краеведческого музея: [поздравление с 60-летним юбилеем] // На земле шацкой. – 2018. – 23 нояб. – № 
47(12060). – С. 5. 
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Им помогают  в работе музейные смотрители: Сафронова Татьяна Федоровна, Кре-
четова Валентина Петровна, Сафронова Ольга Ивановна – ответственно и серьезно отно-
сятся к сохранности экспонатов в залах музея. 

О всех последних новостях в жизни Желанновского сельского краеведческого му-
зей, можно узнать на музейном сайте: https://zhelan-museum.rzn.muzkult.ru/ 

Оценку деятельности музея можно дать словами участников научно-практической 
конференции «Шацк: 465 лет в истории России». Когда специалисты из разных мест 
написали в книге отзывов: «Дорогие сотрудники Желанновского музея! Мы участники 
научно-практической конференции с глубоким интересом изучили экспозицию пре-
краснейшего музея расположенного в Рязанской глубинке на Шацкой земле. У вас в 
музее прекрасно показана крестьянская корневая культура. Экспонаты грамотно по-
добраны и размещены в экспозиционных залах. Музей соответствует всем современ-
ным нормам, которые требуются для таких заведений культуры. Культурное про-
странство в залах передает дух различных эпох, отражают природу Центральной 
части России. От всего сердца хотелось бы пожелать сотрудникам музея успехов, 
неиссякаемого оптимизма в работе и также яркого горения в глазах с какими они 
встречают посетителей и проводят экскурсии»50. Думаем, лучше и не скажешь! 

 
ХРОНИКА XIV ВСЕРОССИЙСКЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «СЕЛЬСКАЯ РОССИЯ: ПРОШЛОЕ И  
НАСТОЯЩЕЕ». (Г. МОСКВА, 18-19 ДЕКАБРЯ 2014 г.)  
Г.А. Мельничук, Н.В.Степанова, Л.Я.Мельничук (все Москва) 

 
25-летний юбилей своей деятельности научное и культурно-

просветительское общество «Энциклопедия российских деревень», отметило 
проведением 18-19 декабря 2014 г. в Российском государственном аграрном 
университете – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева) XIV Всероссийской научно-практической конференции «Сель-
ская Россия: прошлое и настоящее». Её организаторами выступили Институт 
российской истории РАН, Всероссийский институт аграрных проблем и ин-
форматики им. А.А. Никонова (ВИАПИ им. А.А. Никонова), РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева совместно с Обществом «Энциклопедия российских 
деревень», Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации. Общество, созданное в 
1989 году, основной своей задачей ставит комплексное изучение крестьян-
ского прошлого и популяризацию знаний о сельской корневой культуре, бы-
те, традициях. С этой целью проводятся всевозможные научные форумы, из-
даются книги, публикуются статьи в различных изданиях. 

Председатель Общества «Энциклопедия российских деревень», статс-
секретарь, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции, академик РАН, профессор А.В. Петриков, открывая конференцию, 
определил деятельность Общества как одного из центров по изучению и со-

                                                           
50 См.: Желанновский краеведческий музей посетили участники научно-практической конференции «Шацк: 
465 лет в истории России»: [сайт «Музеи Рязанской области», размещено 20.06.2018 г.]. – режим доступа: 
http://www.musrzn.ru/news/detal/5009 

 

https://zhelan-museum.rzn.muzkult.ru/


Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

101 
 

хранению историко-культурного наследия российского села. Он напомнил, 
что на протяжении многих веков «в крестьянских семьях все знания переда-
вались от отца к сыну многими-многими поколениями», а «древние римляне 
и греки относили сельское хозяйство к благородным работам наряду с фило-
софией, правом, медициной, искусством». Деловой тон, заданный председа-
телем Общества сохранился на протяжении всей конференции, которая рабо-
тала по двум проблемным секциям – «История российской деревни» и «Про-
блемы российского села ХХ – начала XXI века». Ректор РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева докт. экон. наук, профессор В.И. Нечаев приветствуя гостей 
и участников научного форума рассказал, что «тимирязевка» основанная в 
1865 году, сегодня крупнейший аграрный вуз страны, имеющая многолетний 
опыт научно-педагогической работы, в котором трудятся 1,5 тысячи высоко-
квалифицированных сотрудников и обучаются более 20 тыс. студентов по 55 
важнейшим сельскохозяйственным специальностям. 

Об итогах всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Ро-
дина» сообщил зам. председателя Центрального совета Российского союза 
сельской молодёжи (РССМ) Е.А. Литвинов, отметивший, что в рамках фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», было подано более 2 тысяч ра-
бот и представил новый всероссийский портал Российского союза сельской 
молодёжи «Культурно-историческое наследие села» (www.nasledie-sela.ru), 
который поможет обобщать информацию и расширять географию реализа-
ции проекта в будущем. Руководитель группы исторической географии Ин-
ститута российской истории РАН докт. ист. наук К.А. Аверьянов рассказал 
об истории и работе Общества «Энциклопедии российских деревень», кото-
рое за время своего существования выпустило 180 книг, а на научно-
практических конференциях было заслушано более 1350 сообщения по акту-
альным вопросам крестьянской жизни, при этом 25% всех выступивших – 
это доктора наук из различных мест страны, а также исследователи из ближ-
него и дальнего зарубежья. 

«Взаимодействие аграрного хозяйствования и поселенческой структу-
ры села» – тема сообщения вед. науч. сотр. Института аграрных проблем 
РАН (г. Саратов) докт. филос. наук, профессора П.П. Великого в которой он 
проследил зависимость соотношения деревни в Российской Федерации от ор-
ганизации хозяйственной жизни. Исследователь внёс предложение выделять 
группы сёл, находящихся на развилке – идти по традиционному пути, т.е. пе-
рейти в тип «без населения» или в режим устойчивости развития; однако при 
принятии такой модели рекомендуется делать упор на малые формы хозяй-
ствования. Профессор Удмуртского института истории, языка и культуры 
УрО РАН, докт. истор. наук Г.А. Никитина на примере традиционной куль-
туры показала современные проекты и технологии, позволяющие демонстри-
ровать образцы местной культуры на языке, понятном молодому так называ-
емому "электронному" поколению, а также представителям разных этниче-
ских культур. Она презентовала долгосрочные проекты "Новая песня Древ-
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ней земли", и представила образцы пластинок, компакт-дисков, изданий му-
зыкального фольклора северных удмуртов, удмуртов республик Татарстан, 
Башкортостан, Марий Эл, Пермского края, русских, чувашей, марийцев, бе-
сермян, татар и кряшен Удмуртии; рассказала также и о выпуске 4-х альма-
нахов "Аутентичная география" повествующих о четырёх группах – ватка, 
калмез, закамских и завятских удмуртах, описывающих их прошлое и совре-
менное состояние духовной и материальной культуры. 

Глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 
А.В. Шадриков в сообщении «Повышение деловой активности сельского 
населения (на примере Республики Татарстан)» поделился опытом того как, в 
возглавляемом им районе, происходит привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство, сообщил о творческом «подходе к работе аграрного сектора, при 
котором нет ни одного метра неиспользуемой земли», а также о строитель-
стве современных спортивных, культурных и религиозных сооружений на 
территории населённых пунктов района . Победитель Всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая родина» 2014 года в номинации «Соци-
альная печатная и видео-реклама на тему "Верим в село! Гордимся Россией! 
"», ученик 10 класса МБОУ Петрово-Дальневской средней школы Красно-
горского района Московской области И.А. Черников в докладе «История мо-
его села Петрово-Дальнее» рассказал о жизни своей малой родины и проде-
монстрировал фрагмент конкурсной работы – видеоролика, посвящённого 
населённому пункту . Небезынтересно отметить, что эта работа оказалась 
единственным представителем Московской области среди победителей и 
призёров, а была выполнена под руководством учителя истории и социаль-
ных дисциплин, заведующей школьным краеведческим музеем Петрово-
Дальневской средней школы Г.В. Абрамовой. 

«Усадьба бояр Романовых в подмосковном селе Пушкино середины 
XVII в.» – тема выступления стар. науч. сотр. Института российской истории 
РАН канд. ист. наук В.С. Румянцевой, показавшей поселение после Смутно-
го времени и воцарения новой династии Романовых. Пушино в это время 
значилось как дворцовое и патриаршее село, и в нём находилась усадьба бо-
ярина и дворецкого Никиты Ивановича Романова (1607-1654) – «незаурядно-
го и честного предпринимателя» известного в России и за рубежом. Научный 
сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никонова, член Союза писателей России Е.Н. 
Мачульский в докладе «Памятные события Отечественной войны 1812 года 
на территории Волоколамского района Московской области» сопоставив 
различные архивные документы (фонды: предводителя дворянства, уездного 
суда, ревизские сказки) показал положение крестьян, ход военных действий и 
широкий размах партизанского движения, а также проследил перемещение 
военно-партизанского «летучего корпуса» генерала барона 
Ф.Ф.Винцингероде (1770-1818) и отметил, что в условиях войны прослежи-
вается ярко выраженное «единение народа и армии». Об истории села Перви-
тино поведала учитель химии МОУ Крючковская основная общеобразова-
тельная школа (ООШ) Лихославского района Тверской области Е.В. Титова 
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сообщившая, что в 1981 г. благодаря усилиям краеведа И.В. Зорина (1919-
1993) был организован народный музей, в котором представлена информация 
о населённом пункте, её жителях, сельской школе открытой в 1878 году, а с 
1931 года обосновавшейся в главном здании усадьбы местного помещика 
Хворостова. 

«Картографические и списковые архивные материалы XIX в. как эле-
мент автоматизированного информационного ресурса, по истории россий-
ских деревень» – тема работы стар. науч. сотр. ООО «Верто-Тверь» канд. 
техн. наук В.Г. Щекотилова в которой он, основываясь на картах середины 
XIX века «съёмки А.И. Менде» и картах Европейской России, сообщил о со-
зданном интернет-ресурса представляющем межевые и военные карты сов-
местно с геокодированными списками населённых мест (boxpis.ru). 

Научный сотрудник НП «Научно-исследовательского центра Древно-
сти» (г. Вологда) А.Л. Грязнов, привлекая сведения по землевладению князей 
Кепских, Ухтомских и Шелешпальских в Белозерье и Пошехонье и разных 
ветвей ростовских князей, рассмотрел проблему преемственности границ, 
политических и административных образований XIV–XV вв., родовых кня-
жеских вотчин XV–XVI вв. и волостей XVII в. и установил, что администра-
тивная структура в разных районах Северо-восточной Руси, фиксируемая ка-
дастрами XVII в., хотя и обладает определённой преемственностью, но за-
метно отличается от границ XV–XVI вв. Поэтому исследователям необходи-
мо более осторожно применять ретроспективный метод при реконструкции 
княжеских владений XIV–XV вв. Вопросу законодательной политики Екате-
рины II в отношении крестьянского и дворянского землевладения посвятила 
сообщение доцент Глазовского государственного педагогического института 
им. В.Г. Короленко (Республика Удмуртия) канд. истор. наук И.А. Кабирова 
установившая, что земельная политика императрицы проводилась в пользу 
дворянства, а привилегии крестьян в земельных вопросах постепенно своди-
лись на нет, однако в целом Екатерининские указы демонстрируют желание 
императрицы отрегулировать земельные вопросы на благо Отечества. Доцент 
Петрозаводского госуниверситета канд. истор. наук В.В. Ефимова выяснила 
роль архангельского генерал-губернатора Ф.Ф. Клокачёва (1768-1823) в ре-
шении вопроса малоземелья Олонецких казённых крестьян в начале 1820-х 
гг., когда казённым крестьянам губернии разрешалось делать в пополнение 
душевного надела земли (до 15 десятин), подсеку в казённых лесах и описала 
механизм принятия этого решения, а также его реализацию Олонецкими гу-
бернскими присутственными местами. С сообщением «Лесные ресурсы Рос-
сии как фактор формирования пашенных земель XIX в.» выступила главный 
научный сотрудник Института российской истории РАН докт. истор. наук, 
профессор Э.Г. Истомина. 

О состояние и формах функционирования торгового предприниматель-
ства жителей села Дединово Коломенского уезда (ныне Луховицкий район 
Московской области) в XVII веке сообщила доцент ГАОУ ВПО «Москов-
ский государственный областной социально-гуманитарный институт» (г. Ко-



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

104 
 

ломна) канд. истор. наук А.В.Барсукова отметив, что наиболее развитыми 
были: торговое солодоращение (искусственное проращивание зерна для со-
лода) и питейное дело, а дединовцы проявляли активное участие к рынкам 
Коломны, Зарайска, Орла, Мценска, Курска. Аспирант Казанского (При-
волжского) федерального университета А.Р. Мустафин в докладе «Хлебные 
цены в России в XVIII в.: верификация источников» представил анализ до-
стоверности данных о хлебных ценах в городах России и общероссийских 
средних цен и показал, что данные о годовых средних ценах в городах Рос-
сии XVIII в. требуют критического отношения, в тоже самое время в силу 
сглаживания погрешностей при генерализации, динамика общероссийских 
цен имеет достаточную степень достоверности. Начальник отдела публика-
ции и использования документов Государственного архива Архангельской 
области канд. истор. наук Т.А. Санакина выявила влияние географических и 
климатических условий на развитие сельского хозяйства (земледелия, жи-
вотноводства) и промыслов (скота, рыболовства и др.) крестьян Пинежского 
уезда Архангельской губернии в XIX в. и проследила существующие в них 
отличия в зависимости от места поселения крестьян. «Роль отходничества в 
занятости сельского населения Центральной России» – тема исследования 
научного сотрудника Института географии РАН канд. геогр. наук. К.В. Авер-
киевой проследившей историю этого явления и предпосылки к развитию со-
временного отходничества, автором было установлено, что в современных 
отхожих «промыслах» заняты от 10-60% селян в трудоспособном возрасте, 
при этом заметны территориальные диспропорции и показано влияние от-
ходничества на социально-экономическое положение домохозяйств и сёл в 
целом. 

«Новые отрасли сельского хозяйства в колхозах Марийской АССР в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» тема выступления зав. от-
делом истории Марийской научно-исследовательского института языка, ли-
тературы и истории им. В.М. Васильева канд. истор. наук О.А. Кошкиной, 
которая сообщала о попытке внедрения и создания в республике в эти годы 
сырьевой базы двух отраслей – шелководство и выращивание кок-сагыза , 
однако они не прижились, т.к. регион не располагала достаточными ресурса-
ми и необходимой базой для их дальнейшего развития. Ведущий научный 
сотрудник Институт российской истории РАН канд. истор. наук, доцент Б.У. 
Серазетдинов исследовал процессы, происходивших в годы Великой Отече-
ственной войны в отдельных отраслях аграрного сектора экономики Запад-
ной Сибири, а также состояние его материального и людских ресурсов, про-
следил воздействие негативных факторов военного времени на территориях 
Кемеровской, Омской, Новосибирской, Тюменской, Томской областей и Ал-
тайского края в их современных границах. «Выселение колхозников Смолен-
ской области по Указу Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г.» такое со-
общение сделал стар. науч. сотр. Мемориального комплекса «Катынь» – фи-
лиала ФГБУК «Государственного центрального музея современной истории 
России» (Смоленская обл., Катынское сельское поселение, восточнее д. 
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Козьи Горы) канд. истор. наук С.В. Александров отметивший, тяжелейшее 
положение крестьянства после войны, когда колхозы не имели «ни денежных 
средств» ни средств пропитания, а власти боролись не с причинами, а со 
следствием, и только после 1953 г. «наверху» пошли не пересмотр отноше-
ния государства и колхозов. Проблемам послевоенного восстановления сель-
ского хозяйства Курской области в условиях засухи и её последствиям в пер-
вые послевоенные годы посвятил свой доклад студент 4-го курса ФГБОУ 
ВПО «Курского государственного университета» О.Н. Аргунов, подчерк-
нувший, что «удержаться крестьянству и проводить весенний сев помогало 
государство, которое выделяло своевременную, пусть и малую помощь (до-
полнительные семена, организовало питание в поле)», а восстановительные 
работы проходили с большим трудом и продолжались до середины 1950-х гг. 

Учитель Эссойльской средней школе (Республика Карелия) канд. ис-
тор. наук Е.А. Калинина рассказала об истории сельских школ Европейского 
Севера (1825-1856 гг.), когда в период правления Николая I, школы открыва-
лись различными ведомствами: Министерством народного просвещения, 
удельным ведомством, горным правлением, Министерством внутренних дел, 
Министерством государственных имуществ, Святейшим Синодом, что дава-
ло возможность детям крестьян получать начальное образование . О роли 
сельскохозяйственных выставок в просвещении крестьян Европейской Рос-
сии в годы столыпинской реформы сообщила доцент Центрального филиала 
Российского государственного университета правосудия (Воронеж) канд. ис-
тор. наук М.Д. Книга отметившая, что в этот период они получили новые 
импульсы для своего развития; стали фактором кооперативной интеграции; 
их влияние на производственную культуру крестьян усилилось; экспозиции 
стали соответствовать запросам конкретных категорий населения, а также 
появился также новый тип выставок – выставки малого района. 

Доклад-презентацию сделала гл. научный сотрудник ФГБУН «Инсти-
тут экологических проблем Севера УрО РАН» докт. культурологии А.Б. 
Пермиловская на тему «Часовня как феномен русской народной культуры», 
в котором показала, что одним из наиболее ярких проявлений народной ар-
хитектуры были часовни, которые как безалтарные храмы были предназна-
чены для упрощённого богослужения без литургии; проанализировала при-
чины постановки их исходя из типологических признаков и связанных с их 
функциями, а также познакомила со своей монографией «Культурные смыс-
лы народной архитектуры Русского Севера» (Екатеринбург [и др.] : УрО РАН 
[и др.], 2013. – 605, [2] с.ил., цв. ил., карты, портр., цв. портр.). «Повседнев-
ность крестьянства Татарии 1930-х гг.: отражение в деревенском фольклоре» 
тема сообщения стар. науч. сотр. отдела новой и новейшей истории Институ-
та истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Ка-
зань) канд. истор. наук И.И. Ханиповой в котором она отметила, что в 
народных частушках и поговорках показано настроение и эмоции деревен-
ских жителей их боль и отчаяние, иногда протест против власти, а в целом 
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фольклор помогает понять повседневную жизнь крестьян изнутри, так назы-
ваемом «взглядом снизу». 

Делопроизводителю земледельческого ведомства Министерство госу-
дарственных имуществ Николаю Викторовичу Понамарёву посвятила доклад 
директор МБУК «Балахнинского музейного историко-художественного ком-
плекса» канд. истор. наук М.В. Карташова сообщившая, что он с 1888 по 
1902 г. фактически курировал всю кустарно-промышленную работу департа-
мента земледелия и занимался исследованием состояния кустарных промыс-
лов в России и Западной Европе, а его труды считаются ценным источником 
по данному вопросу. Ведущий специалист Государственного архива Смолен-
ской области Л.Л. Степченков рассказал о деятельности И.И. Орловского 
(1869-1909) и продолжателя этого труда Н.Н. Редькова (ок. 1870 – после 
1922) по составлению описания сёл и приходов Смоленской епархии, срав-
нил программы по описанию приходов и дал краткий обзор фонда «Орлов-
ского Ивана Ивановича» хранящегося в смоленском архиве. «Эрнест Михай-
лович Щагин (1933-2013) – выдающийся исследователь аграрной истории 
России» – тема доклада учитель истории ГБОУ «Гимназия № 1797 «Богород-
ская» (Москва) канд. истор. наук М.А. Виноградова, в своём выступлении он 
рассказал о его жизни и основных направлениях, на которые учёный обращал 
внимание, а именно: социально-экономическое развитие Рязанской губернии 
на рубеже XIX–XX вв., Дальний Восток в период революции 1916 г. и Граж-
данской войны, Столыпинская аграрная реформа, вклад советской деревни в 
победу над фашизмом, сталинская «революция сверху» и др., тем самым по-
казал, что учёный проводил работы по главным вопросам аграрной истории 
России конца XIX – начала XX вв. В совместном сообщении краеведов Е.П. 
Копытенковой, Л.Я. Мельничук, Г.А. Мельничука (докладчик), М.Г. Бар-
башова  «Родословная шацких сельчан Копытенковых: поиски и находки» 
прослежены предки крестьянской семьи (образовавшейся в 1909 году) Давы-
да Григорьевич Копытенкова (1888-1961) и его супруги Василисы Михай-
ловны (1891-1964), урождённой Цибезевой с середины XVIII века, и показана 
судьба их 45 потомков, которых жизнь за двадцатое столетие разбросала по 
разным местам, а 14 из них не разу не были на родине предков – в шацком 
селе Кермись. 

Учёный секретарь Центра семьи и демографии Академии наук Респуб-
лики Татарстан (г. Казань) канд. социол. наук Ч.И. Ильдарханова установила 
что для развития села кроме факторов институциального характера, важным 
признаётся доминирование активной возрастной общности на селе которая 
задаёт стиль кооперации населения и благодаря которому происходит разви-
тие сельской территории. «Сельское население Республики Марий Эл совре-
менные социально-экономические демографические процессы» – так озагла-
вила выступления стар. науч. сотр. отдела социологии Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васи-
льева канд. истор. наук Г.С. Зеленеева, в котором рассмотрев современные 
демографические процессы и показала сельское население республики . 
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Задачи создания и развития принципиально новой теории и практики 
расселения людей обрисовал гл. науч. сотрудник ВИАПИ им. А.А.Никонова, 
докт. экон. наук, М.Я. Лемешев, профессор основываясь на идеях В.И. Вер-
надского и А.Л. Чижевского о связи «человека с землёй» представил проект 
создания 50 тыс. экологических деревень на базе разрушенных сельских по-
селений и малых городов. «Концептуальные проблемы формирования опти-
мальной структуры сельскохозяйственного производства» тема доклада А.В. 
Варламова – научного сотрудника ВИАПИ им. А.А.Никонова, показавшего, 
что сегодня в сельской местности с юридической точки зрения присутству-
ют: предприниматели, наёмные работники и безработные и нет концептуаль-
но крестьянина-труженика. Выступивший призвал к необходимости возрож-
дения статуса крестьянина, как ведущего трудовое хозяйство, что создало бы 
базу для формирования сельских обществ, развитию работающей кооперации 
и возрождение села, как альтернативы существующего хозяйствования. 

Об опыте микроисторического изучения советской деревни в Татар-
стане рассказала стар. науч сотр. Института истории им. Ш. Марджани Ака-
демии наук Республики Татарстан (г. Казань) докт. истор. наук А.Г. Галямо-
ва и представила издания творческой группы «Альметеевская энциклопедия» 
выпустившей более 20 книг, в которых авторы «без излишнего упрощенче-
ства и строгой объединяющей схематизации» воссоздали прошлое и настоя-
щее сел и деревень республики. 

Помимо научных докладов гостям и участникам конференции была ор-
ганизована интереснейшая культурно-познавательное программа. Они по-
знакомились с «тимирязевкой», осмотрели усадьбу Петровско-Разумовское и 
усадебный парк. Увлекательную экскурсию по научно-художественному му-
зею коневодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева провела заведующая 
отделом музея Ю.Н. Кузнецова. 

Конференция продемонстрировало неподдельный интерес к крестьян-
скому прошлому, обрисовала современное положение в изучения российских 
сел и деревень. По установившейся традиции увидел свет сборник материа-
лов научного форума: «Сельская Россия: прошлое и настоящие. Материалы 
XIV Всероссийской научно-практической конференции, 18-19 декабря 2014 
г.»/ Ред. кол.: А.В. Петриков (пред.), К.А. Аверьянов, Е.Н. Мачульский; отв. 
ред. К.А. Аверьянов. – М., 2015. – 240 с., ил. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ»: КОНФЕРЕНЦИИ,  

ИССЛЕДОВАТЕЛИ, КНИГИ 
Г.А. Мельничук, Н.В. Степанова, Л.Я. Мельничук (все Москва) 

 
Двадцатый век с бурным развитием индустриализации привел к большому оттоку 

населения из сельской местности в промышленные города. Вопросы изучения истории 
сельской жизни и культуры, в советской период отечественной истории, уделялось незна-
чительное место. На излёте существования Советского Союза родилась идея создать об-
щество, которое бы занималось изучением прошлого сельской жизни в нашем Отечестве. 
Понятно, что это вечная и неисчерпаемая тема. С таким предложением выступил прези-
дент ВАСХНИЛ, академик АН СССР Александр Александрович Никонов (1918-1995), 
имеющий крестьянские корни и не понаслышке знавший сельскую жизнь. Его инициативу 
поддержали Союз писателей РСФСР, Институт истории СССР Академии наук СССР, 
ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. 

29 апреля 1989 г. состоялась учредительная конференция научного и культурно-
просветительского общества «Энциклопедия российских деревень», поставившее своей 
основной целью «изучение, сохранение и развитие историко-культурного наследия рос-
сийского крестьянства»51. Здесь небезынтересно отметить два факта: первое – с этой ини-
циативой выступили экономисты, которые анализируя процессы, происходящие в стране 
в «перестроечные» годы как ничто другой понимали необходимость комплексного (крае-

                                                           
51 Петриков А.В. «Энциклопедия российских деревень» и проблемы изучения историко-культурного 

наследия российского крестьянства //  Методика и опыт изучения сельских поселений Центрального Чернозе-
мья: [материалы научно-практической конференции, Курск, 29-30 ноября 1990 г.] // [редкол.: А.А. Никонов, 
А.В. Петриков (отв. за выпуск), А.М. Кузнецов, Ю.Ф. Мелихов, А.Н. Курцев]. – М., 1990. – С. 4. 
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ведческого) изучения и сохранения крестьянства; во-вторых – общество было создано на 
год ранее, прежде чем объединились в своей Союз отечественные краеведы52. 

Более тридцати лет прошло с момента создания Общества. Не вдаваясь в трудно-
сти, и проблемы, с которыми сталкивались Общество, хотелось бы отметить, что оно су-
ществует, ведёт работу и в связи с юбилеем представить его работу. Цифры говорят сами 
за себя. За время своего существования Общество издало более 180 книг, провела 14 все-
российских конференций, в сборниках трудах конференций на 4200 страницах опублико-
вано около 1450 докладов и сообщение 1120 авторов из различных регионов Российской 
Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Высокий научный потенциал ра-
бот подтверждает, то, что 55% авторов имеют учёные степени, из 22% – это доктора наук. 

Общеизвестная методика публикации материалов. Исследователь сначала выпол-
няет ту или иную работу, выступает с ней на конференциях (семинарах, круглых столах и 
др.), первоначально публикует свои результаты в сборниках конференции, затем в журна-
лах или брошюрах, а обобщённые результаты, как правило, издаёт отдельной книгой. Ис-
ходя из этого принципа мы решили показать деятельность Общества, представив её через 
конференции, исследователей и книги. Поэтому ниже представляеи проведённую работу 
по следующим разделам: 

Раздел 1. Указатель к сборникам конференций Общества «Энциклопедия россий-
ских деревень». 

Раздел 2. Алфавитный список членов редакционных коллегий сборников «Энцик-
лопедия российских деревень». 

Раздел 3. Авторы статей в сборниках Общества «Энциклопедия российских дере-
вень». 

Раздел 4. География участников конференций Общества «Энциклопедия россий-
ских деревень». 

Раздел 5. Книги Общества «Энциклопедия российских деревень»: библиография. 
 

Раздел 1.  
Указатель к сборникам конференций 

Общества «Энциклопедия российских деревень» 
 

Указатель представляет библиографическую роспись сборников 15 конферен-
ций (примечание: включены в роспись и материалы сборника настоящей 15 конфе-
ренции). Материалы в некоторых сборниках разбиты на разделы и подразделы (в том 
виде как они были представлены в трудах конференций). Дана нумерация, опублико-
ванных работ начиная с первой конференции, в последующих сборниках нумерация 
суммируется. После названия автора (авторов), указывается регион (город, район, се-
ло), название работы и страницы, на которых она опубликована. В сборниках конфе-
ренций пронумерованы разделы и подразделы, для того чтобы читатели могли сори-
ентироваться сколькой и каких работ затрагивают ту или иную проблему сельской 
жизни.  

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (73 доклада) 
Методика и опыт изучения сельских поселений Центрального Черноземья: 

[материалы научно-практической конференции, Курск, 29-30 ноября 1990 г.] // [ред-
кол.: А.А. Никонов, А.В. Петриков (отв. за выпуск), А.М. Кузнецов, Ю.Ф. Мелихов, 
А.Н. Курцев]. – М., 1990. – 116, [1] с. – Из содержания: 

                                                           
52 Мельничук Г.А., Степанова Н.В. Два десятилетия российского краеведения // Библиография. – 

2010. – № 5(370). – С. 43-48. 
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социально-экономическая ситуация в сельской местности Нечернозёмной зоны РСФСР. – 
С. 105-107.  

122. Зубаревич Н.В. (Москва). Периферия Нечернозёмной зоны: специфика сель-
ского социума в поселениях разного функционального типа (на примере Горьковской об-
ласти). – С. 107-110. 

123. Гаврилов О.В. (г. Бузулук, Оренбургская обл.). Опыт историко-
географического изучения сельских поселений на примере Бузулукского района Орен-
бургской области. – С. 110-113. 

Раздел II. История сельских поселений (№ 124-144) 
124. Мазуров А.Б. (г. Коломна, Московсаая обл.). «Коломенские волости» Ивана 

Калиты. – С. 115-117. 
125. Аверьянов К.А. (Москва). Выявление средневековых подделок актовых источ-

ников по ранней истории Подмосковных сёл. – С. 117-119. 
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126. Шватченко О.А. (Москва). Эволюция типов сельских поселений по материалам 
писцовых и переписных книг ХVI–XVII вв. – C. 119-121.   

127. Иванов В.И. (Москва). Село Щуерецкое в ХVI–XVII вв. – C. 121-122.   
128. Селин А.А. (г. Ленинград). О двух шагах в развитии поселенческой структуры 

русского северо-запада: к проблеме континуитета поселений (по материалам Которского 
погоста Шелохонской пятины). – С. 122-123. 

129. Половинкин И.В. (г. Ленинград). Строительство каменных церквей в сельских 
поселениях Северо-запада в ХV–XVII вв. – C. 124-125.   

130. Гарабцов В.В. (г. Ленинград). Особенности сельского расселения в бассейне 
реки Невы в начале XVIII в. – С. 125-127. 

131. Прохоров М.Ф. (Москва). Размеры помещичьих владений в Тверской провин-
ции в середине XVIII в. – С. 127-128. 

132. Павленко В.В. (Москва). Ремёсла и сельское хозяйство Олонецкой губернии в 
последней трети XVIII в. (АО материалам «Топографического описания в городах и уез-
дах Олонецкого наместничества»). – С. 129-131. 

133. Курцев А.Н. (г. Курск). Социальное распыление крестьянского населения Цен-
тральной России на грани XIX–ХХ вв. – С. 131-132. 

134. Потахин С.Б. (г. Петрозаводск, Карелия). Ретроспективный анализ изменений 
хозяйственной деятельности в деревнях Южной Карелии. – С. 133-134. 

135. Бекбаева Е.Е. (Москва). Распространение сельской кооперации в пореформенной 
России. – С. 134-135. 

136. Филимонов В.Я. (г. Калуга). Город или село? (к истории преобразований рассе-
ления европейской России в 1920-е годы). – С. 136-137. 

137. Мишарина О.О. (г.  Иваново). Образовательный уровень сотрудников губернских 
земельных отделов Советов. 1918-1920 гг. (по материалам губерний Верхнего Поволжья). – 
С. 137-138. 

138. Миронова Т.И. (Москва). Сопротивление крестьянской насильственной коллек-
тивизации в конце 20-х годов. – С. 138-141. 

139. Леонтьева  О.Г. (г. Тверь). Архивные документы по истории села. 1940-1990-е гг. 
– С. 141-143.  

140. Попов И.И. (Москва). Распространение печати на селе через библиотеки и книж-
ные магазины (1959-1965 гг.). – С. 143-145. 

141. Будаев Д.И. (г. Смоленск). Из опыта изучения истории сельских поселений Смо-
ленской области. – С. 146-147. 

142. Белицкая Т.Ю. (г. Новгород). Новгородским сёлам – 500 лет. – С. 147-148. 
143. Розов Е.К.  (г. Новгород). Источники для написания «Энциклопедии деревень и 

сёл Тверской области». – С. 149-150. 
144. Привалов А.Н. (Вологда). Ушедшие деревни. Ильмоватица. – С. 151-153. 
Раздел III. Социально-экономические проблемы российской деревни (№ 145-168) 
145. Денисова Л.Н. (Москва). Исчезающая деревня. – С. 155-157. 
146. Шепотько Л.А., Прокопа И.В., Крисанов Д.Ф. (все Киев, Украина). Сплошное 

обследование сёл Украины: методика, практика, результаты. – С. 157-160. 
147. Печёнкина В.В., Лаврешкина С.А. (обе Орёл). Проблемы и пути сохранения 

мелких поселений. – С. 160-162. 
148. Подъячев А.В. (г. Ульяновск). Картографическое изучение региональных осо-

бенностей социально-экономических проблем сельских территорий. – С. 162-164. 
149. Табачников В.Б. (г. Ленинград). Оценка и перспективы демографической об-

становки и трудовых ресурсов в сельской местности Нечерноземья. – С. 164-166. 
150. Безденежных Т.И., Табачникова В.В. (оба Ленинград). Воспроизводство сель-

ского населения Северо-западного экономического района. – С. 166-168. 
151. Алалыкина Г.М. (г. Киров). Географические особенности сельского населения 

и расселения в административных районах Кировской области. – С. 168-171. 
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152. Щукина А.С. (г. Тверь). Демографическая ситуация в сельской местности Не-
черноземья и её влияние на систему расселения. – С. 171-172. 

153. Волгин А.В., Копылов В.А. (оба Москва). Крупные агломерации и их сельские 
поселения в условиях перехода к рынку (на примере Московского региона). – С. 172-174. 

154. Бугроменко В.Н. (Москва). Рыночные отношения и социальная справедли-
вость в сельской местности. – С. 174-176. 

155. Михайлов В.Б. (г. Ленинград). Оценка села и проблемы перестройки аграрных 
отношений. – С. 176-178. 

156. Черкасский Я.И. (г. Новосибирск). Трудовой потенциал и социальное развитие 
сибирского села при переходе на рыночные отношения. – С. 179-180. 

157. Штамлер В.И. (г. Новосибирск). Миграционная подвижность сельского насе-
ления Западной Сибири. – С. 180-181. 

 158. Мирошниченко Л.И. (г. Новосибирск). Социальные проблемы развития новых 
форм хозяйствования на селе. – С. 182-184. 

159. Сучков А.И. (Новосибирская обл.). Социальные проблемы села в новых усло-
виях хозяйствования (на примере агрофирмы «Иня» Новосибирской области). – С. 184-
185. 

160. Панков Б.П.,  Яроменко А.Н. (оба Москва). Вопросы подготовки работников 
для крестьянских хозяйств Нечернозёмной зоны РСФСР. – С. 186-188.  

161. Акинин П.В. (Москва). О возрождении молочной кооперации в России. – С. 
188-190.  

162. Яковлев Р.Я. (г. Чебоксары, Чувашия). О некоторых социальных проблемах 
сельской молодёжи. – С. 190-191. 

163. Ладенков Н.В. (Москва). К вопросу о прогнозировании социальной инфра-
структуры села российского Нечерноземья. – С. 191-192. 

164. Мигачёва Л.В. (Москва). Проблемы территориальной организации социальной 
инфраструктуры села. – С. 192-194. 

165. Павловская Е.Д. (Москва). Роль местных бюджетов в функционировании со-
циальной инфраструктуры села. – С. 194-196. 

166. Полевщикова Н.Б., Степанов А.В. (оба Москва). Социальная инфраструктура в 
районных центрах: поиск оптимального пути развития. – С. 196. 

167. Юрченко С.А. (г. Харьков, Украина). К вопросу об уровне торгового обслужи-
вания в сельской местности Нечерноземья. – С. 197-199. 

168. Антонов Н.В. (Химки, Московская обл.). Проблемы энергоснабжения и элек-
трификация села. – С. 199-200. 

Раздел IV. Культура и образование в сельском социуме оциально-экономические 
проблемы российской деревни (№ 169-180) 

169. Винокурова Н.Ф., Николина В.В. (обе г. Нижний Новгород). Проблемы фор-
мирования культуры сельских школьников. – С. 202-204. 

170. Лебедева О.В. (г. Киров). Определение уровня национального самосознания 
младших подростков. – С. 204-205. 

171. Стефанишина С.В. (г. Кострома). Организация работы педагогической ориен-
тации со старшеклассниками сельских школ (на примере Костромской области). – С. 206-
208. 

172. Кроткова М.А. (г. Ульяновск). Учительские кадры села. Ретроспекция. – С. 
208-210. 

173. Губанов В.С. (Рязанская обл.). Теория и практика экологического обучения и 
воспитания в курсе углублённого изучения истории в VIII классе сельской школы. – С. 
210-213. 

174. Беляева М.А. (г. Кострома). Использование увлечений учащихся сельских 
школ Нечерноземья по закреплению их на селе. – С. 213-215. 
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175. Храмчихин С.Н. (г. Рязань). Организация экологического воспитания и про-
свещения в отряде «Эко-кайвонис» Кузьминской средней школы. – С. 216-217. 

176. Судакова Н.В. (г. Рязань). Из опыта работы историко-краеведческого кружка. 
– С. 217-219. 

177. Миронов В.А. (Московская обл.). Опыт составления детского толкового сло-
варя. – С. 220-223. 

178. Барсегян Т.В. (Москва). Духовные традиции как основа изучения историко-
культурного наследия русских сёл (на примере региона Верховья Волги). – С. 223-226. 

179. Соколов Ю.Э. (Москва). Народные традиции природопользования. – С. 226-
228. 

180. Муниров Р.Р. (г. Уфа, Республика Башкортостан). Рассказывают старожилы. – 
С. 228-229.  

Раздел V. Проблемы ономастики сельских поселений (№ 181-198) 
181. Азовцев А.В. (г. Рязань). Два групповых прозвища в Рязанской области. – С. 

231. 
182. Бабичева Е.Л. (г. Пенза). Наименование земельных угодий как культурно-

историческое наследие  (по материалов древнего Пскова XIV–XV вв.). – С. 231-233. 
183. Васильева С.П. (г. Красноярск). Гидрономические термины бассейна Енисея. – 

С. 233-234. 
184. Власенков А.И. (Москва). О школьном факультативе по местной топонимике. 

– С. 234-236. 
185. Головина Э.Д. (г. Киров). Название сельских населённых пунктов Кировской 

области и методы изучения. – С. 236-238. 
186. Гордеева Н.Г., Никулина З.П. (обе Кемерово). Современный деревенский 

омомастикон и особенности его отражения в «Энциклопедии российских деревень». – С. 
238-240. 

187. Дерягин В.Я., Дерягина З.И. (оба Москва). Проблемы собирания местных гео-
графических названий и составление топонимических словарей. – С. 240-242. 

188. Климкова Л.А. (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Номинации в онимическом 
пространстве русской деревни. – С. 242-244. 

189. Кузнецов А.В. (д. Усть-Печенга, Тотемский р-н, Вологодская обл.). Ойконимы 
типа ракула: память о вепско-славянском пограничье? – С. 245-247.  

190. Михайлова Л.П. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Микротопонимия как 
отражение хозяйственного уклада старой деревни. – С. 247-249. 

191. Никулина З.П. (г. Кемерово). Об отражении диалектных особенностей в ан-
тропонимах разных разрядов. – С. 250-252. 

192. Носкова В.В. (г. Владимир). Из истории Суздальской топонимии. – С. 242-255.  
193. Орёл М.В. (г. Кемерово). Роль ономастического компонента в формировании 

устойчивых сочетаний русских говоров Сибири. – С. 255-257 
194. Рубцова З.В. (Москва). Российская ономастика как свидетельство националь-

ной культуры. – С. 257-269. 
195. Сидорова Т.А. (г. Архангельск). Географические термины в составе микрото-

понимов Архангельской области. – С. 260-261. 
196. Соколова Т.П. (Москва). Сельские топонимы Подмосковья, сохранившиеся в 

названиях соседних объектов. – С. 262-263. 
197. Суперанская А.В. (Москва). Скрытые тюркизмы в русской антропонимии. – С. 

263-266. 
198. Черепанова Е.А. (г. Сумы, Украина). Тенденции и наименование географиче-

ских объектов Северодвинья. – С. 266-268. 
Раздел VI. Методические вопросы вопросы подготовки энциклопедии российских 

деревень (№ 199-202) 
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199. Аббасов А.М., (г. Воронеж). Методика подготовки летописей сёл Воронежско-
го края. – С. 270-272. 

200. Аверьянова М.Г. (г. Раменское, Московская обл.). Организация работы по ис-
тории сёл и деревень Раменского района Московской области. – С. 272-274. 

201. Замятин А.Н. (Москва). Комонимикон в лексикографии региональной (об-
ластной) энциклопедии. – С. 275-277. 

202. Власенков А.И. (Москва). О формах описания крестьянского быта и образа 
жизни. – С. 277-278. 

 
ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (84 докладов) 
Центральночернозёмная деревня: история и современность: тезисы докладов 

и сообщений научно-практической конференции, Белгород, 13-14 ноября 1992 г. // 
редкол.: З.В. Рубцова, А.В. Петриков, И.М. Мирошниченко, Ф.П. Тройно / отв. за 
вып. Ф.П. Тройно, З.В. Рубцова. – М.. 1992. – 164 с. – Из содержания: 

Введение (№ 203) 
203. Петриков А.В. (Москва). Энциклопедия российских деревень: итоги, проблемы, 

перспективы. – С. 3-4 
Часть первая. Центральночернозёмная деревня: история и современность (№ 

204-248) 
204. Тройно Ф.П.  (г. Белгород). Об организации описания сельских поселений. – С. 5-

6. 
205. Травина А.С. (г. Курск). Селение Курского и Рыльского уездов в писцовых и раз-

борной книгах последней четверти XVII века (по материалам Государственного архива Кур-
ской области). – С. 6-9. 

206. Шатохин И.Т. (г. Белгород). Сельские поселения Белгородского уезда XVII веке. 
– С. 9-11. 

207. Аверьянов К.А. (Москва). Курские ярмарки конца XVIII века. – С. 11-12. 
208. Астапова Л.И. (г. Воронеж). Восстание в городе Усерде 9-10 сентября 1670 г. – С. 

13-14. 
209. Рянский Л.М. (г. Курск). Материалы об опёке дворянских имений как источник 

изучения российской деревни. – С. 14-15. 
210. Каршинский О.М. [см.: Аббасов А.М.] (г. Воронеж). Генеалогия рода Костомаро-

вых. – С. 15-17. 
221. Курцев А.Н. (г. Курск). История центральночернозёмной деревни в источниках 

1861-1917 гг. (на примере Курской губернии). – С. 17-18. 
212. Тройно Ф.П. (г. Белгород). К вопросу о классификации крестьянских хозяйств. – 

С. 18-20. 
213. Курцев А.Н. (г. Курск). Курское земство о крестьянских хуторах (конец 1880-х 

гг.). – С. 20-21. 
214. Фурсов В.Н. (г. Воронеж). Распаханность крестьянских земель Чернозёмного 

Центра во 2-й половине XIX в. и её последствия. – С. 21-23. 
215. Старченко Г.И. (г. Белгород). Сельскохозяйственная школа Воронежской и Кур-

ской губерний конца XIX – начала XX вв. – С. 23-24. 
216. Чвикалов А.И. (г. Воронеж). Крестьянские переселения и их связь с составом кре-

стьянской семьи Воронежской губернии конца XIX в. – С. 24-26. 
217. Степанова О.В. (г. Курск). Документы Курского губернского по крестьянским де-

лам присутствия как исторический источник. – С. 26-28. 
218. Волкова И.С. (г. Воронеж). Животноводство Воронежской губернии и обрабаты-

вающие его отрасли в конце XIX – XX вв. – С. 28-29. 
219. Щербинин П.П. (г. Тамбов). Деревня и город Центрального Черноземья в годы 

первой российской революции. – С. 29-31. 
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220. Карпачев М.Д. (г. Воронеж). О некоторых особенностях социально-
экономического развития воронежской деревни в 1906-1914 гг. – С. 31-32. 

221. Бугров Ю.А. (г. Курск). Щигровая крестьянская республика периода революции 
1905-1907 гг. – С. 32-34. 

222. Плаксин И.М. (г. Курск). Фонды Курского областного краеведческого музея как 
источник изучения сельских поселений. – С. 34-35. 

223. Салтык Г.А. (г. Курск). Деятельность партии социалистов-революционеров в де-
ревне Чернозёмного Центра России. – С. 35-37. 

224. Демидов Р.Г. (г. Воронеж). Формы крестьянского движения в Центральном Чер-
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ческой поэтики (на материалах народной лирики Центрального  Черноземья). – С. 80-82. 
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259. Орёл М.В. (г. Кемерово). Областной словарь как составная часть «Энциклопе-

дии российских деревень». – С. 95-97. 
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Историческая топонимия (№ 268-272) 
268. Добродомов И.Г. (Москва). Потудань (этимологический этюд). – С. 112-114. 
269. Поротников П.Т. (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.). Из топонимии Та-
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ЧЕТВЁРТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (88 докладов) 
Деревня центральной России: история и современность: тезисы докладов и 

сообщений на научно-практической конференции, Калуга, декабрь 1993 г. // редкол.: 
А.А. Никонов (пред.), А.И. Кучумова, З.В. Рубцова, К.А. Аверьянов, М.В. Кузнецов, 
А.В. Петриков, В.Я. Филимонов. – М., 1993. – 232 с. – Из содержания: 

248а. Редколлегия. Предисловие. – С. 3.  
Часть 1. Язык русской  деревня (№ 287-305) 
Диалектология (№ 287-304) 
ФОНЕТИКА (№ 287-291) 
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291. Левина А.Н. (Москва). Типы фразовых динамических контуров в северорус-

ских говорах. – С. 12-15. 
ДИАЛЕКТИКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ (№ 292-300) 
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298. Макушева О.А. (г. Орёл). Название ветров в говорах Орловской области. – С. 

29-30. 
299. Борисова Е.Н. (г. Смоленск). Деревня Центральной России XVI–XVIII вв. 

(название жилищ, хозяйственных построек и их частей). – С. 30-32. 
300. Дьякова В.И. (г. Воронеж), Хитрова В.И. (Москва). Название крестьянских по-

строек в Воронежском крае (по материалам памятников письменности в современных го-
ворах). – С. 32-35. 

ДИАЛЕКТНЫЙ КОНТЕКСТ (№ 301-304) 
301. Орёл М.В. (г. Кемерово). Описание фразеологизма в областном словаре и язы-

ковое сознание носителя говора. – С. 35-37. 
302. Кривова Н.И. (г. Воронеж). Реализация экспрессивного значения существи-

тельных с суффиксом  -ок-/-ек- в диалектном контексте (по материалам говоров Воронеж-
ской области). – С. 38-40. 

303. Шестакова Е.Н. (г. Воронеж). Устойчивое словосочетание со значением коли-
чества в говорах Воронежской области. – С. 40-42. 

304. Голубева Н.Л. (Москва). Использование лингвогеографических данных при 
изучении частиц и интонации в русских говорах. – С. 42-44. 

Диалектология (№ 305-325) 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (№ 305-309) 
305. Керт Г.М. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). О создании банка данных 

топонимов российской деревни. – С. 45-46. 
306. Тимофеев В.П. (г. Челябинск). Реестрочный топонимический словарь. – С. 46-

49. 
307. Суперанская А.В. (Москва). Географические представления православных по 

данным рукописных источников XIV–XVII вв. – С. 49-50. 
308. Климкова Л.А. (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Об онимическом простран-

стве русской деревни. – С. 51-53. 
309. Гордеева Н.Г., Никулина З.П. (г. Кемерово). Заметки о системности микрото-

понимии. – С. 53-56. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИЯ (№ 310-312) 
310. Добродомов И.Г. (Москва). К этимологии названия Коломна. – С. 57-59. 
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311. Чернов Г.В. (г. Гаврилов Посад, Ивановская обл.). Название Владимиро-
Суздальского ополья: Хабаров городок, обращиха. – С. 59-61. 

312. Болотов И.В. (с. Игишево, Поныровский р-н, Курская обл.). Самодуровка (по 
архивным материалам). – С. 61-62. 

СОВРЕМЕННАЯ ОЙКОНИМИЯ И МИКРОТОПОНИМИЯ  (№ 313-322) 
313. Мамонтова Н.Н. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Об особенностях ой-

конимии Карелии. – С. 62-64. 
314. Михайлова Л.П. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Общие топоосновы в 

гидронимии Карелии и Бассейна реки Оки (*ver-, *vir-, *vor-, *var-). – С. 64-66. 
315. Ижикова Н.В.(г. Петрозаводск, Республика Карелия). Об ареальных связях то-

понимии Западного Прионежья. – С. 67-70. 
316. Кокарёва И.П. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). Из дёшин-

ской ономастики. – С. 70-72. 
317. Носкова В.В. (г. Владимир). Некоторые особенности топономикона  с. Кове-

рина Камешковского района. – С. 72-75. 
318. Румянцева Г.С. (г. Владимир). Из старой и новой микротопонимии с. Бытыли-

цы Меленковского района Владимирской области. – С. 75. 
319. Фомин А.А., Артамонова О.В. (оба Калуга). Список сельских поселений Ка-

лужской области. – С. 76-79. 
320. Отин Е.С. (г. Донецк, Украина). Материалы по микротопонимии села Ровень-

ки Ровеньковского района Белгородской области. – С. 79-90. 
321. Черепанова Е.А. (г. Сумы, Украина). Отражение деснянско-сеймского гидро-

рельефа в микротопоними. – С. 80-83. 
322. Ветрова Т.М. (г. Орёл). Диалектная лексика в топонимии Орловщины. – С. 83-

84. 
АНТРОТОПОНИМИЯ  (№ 323-325) 
323. Никулина З.П., Белова Б.А. (оба Кемерово). О направленности и причинах 

прозвищного переименования. – С. 84-88. 
324. Королёва И.А. (г. Смоленск). Из истории смоленских говоров и антропони-

мии. – С. 88-90. 
325. Рубцова З.В. (Москва). Антропонимия казаков-некрасовцев. I. Формы 

нейтральных имён. – С. 90-94. 
Часть 2. Российская деревня в прошлом и настоящем (№ 326-374) 
История российской деревни (№ 287-304) 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (№ 287-291) 
326. Прохоров М.Ф. Мохначёва М.П. (оба Москва). Крестьянское движение в Ка-

лужской деревне в третьей четверти XVIII в. – С. 96-98. 
327. Фёдорова И.М. (г. Калуга). Новая бюрократия в Калужской деревне 20-х го-

дов. – С 98-101. 
328. Попов В.П. (Москва). О численности населения РСФСР в 40-е годы и причины 

их изменения. – С. 102-105.  
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ (№ 329-332) 
329. Мохначёва М.П. (Москва). «Урания» – первый калужский журнал-

“энциклопедия”. – С. 105-109. 
330. Морозова Т.Ю. (Калуга). Операции с земельной собственностью (по материа-

лам русских газет XVIII в.). – С. 109-111. 
331. Ярхо К.М. (Калуга). Калуга на исторической карте. – С. 111-114. 
332. Иванов В.А. (Калуга). Воспоминание крепостных как исторический источник. 

– С. 114-116. 
ИСТОРИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ (№ 333-335) 
333. Чекунова А.Е. (Москва). Тихонова Пустынь в период реформ Петра I. – С. 116-

118. 
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334. Ульянов А.И. (г. Жуков, Калужская обл.).Из истории села Угодский завод. – С. 
118-120. 

335. Новосёлова Н.Г. (Горки, Владимирской обл.). Из истории сёл и деревень Гор-
кинской волости Юрьев-Польского уезда. – С. 120-122. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ (№ 336-337) 
336. Кабанов В.В. (Болшево, р-н г. К Московская обл.). Крестьянский род Кабано-

вых (д. Полушкино Хатунской волости Серпуховского уезда). – С. 123-130. 
337. Григоров Ю.Н. (Москва). Крестьянский род Шнырёвых. – С. 130-133. 
География сельской местности (№ 338-360) 
ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ (№ 338-349) 
338. Черкасова М.С. (Москва). Типы расселений в вотчине Троице-Сергиева мона-

стыря XV–XVII вв. – С. 133-136.  
339. Филимонов В.Я. (г. Калуга). Из истории экономического и административного 

районирования (1920-е годы). – С. 136-138. 
340. Ковалёв С.А. (Москва). Эволюция сельского расселения Центральной России с 

20-х гг. ХХ в. до наших дней. – С. 138-142. 
341. Фомин А.А., Сорокина М.В. (оба Калуга). Эволюция концепции сельского 

расселения. – С. 142-144. 
342. Куница М.Н. (г. Брянск). Региональные особенности системы сельского рассе-

ления Брянской области. – С. 144-147. 
343. Кузнецов В.В. (г. Владимир). Развитие сельского расселения Владимирской 

области. – С. 147-149. 
344. Крупко А.Э. (г. Воронеж). Особенности развития сельских социально-

экономических территориальных систем. – С. 149-151. 
345. Заец Е.С. (Москва). Особенности сельского расселения в пригородных зонах 

крупнейших агломераций. – С. 151-154.  
346. Горбачёв О.В. (г. Брянск). Маятниковая миграция из сёл западных районов 

России в последнее десятилетие. – С. 154-157. 
347. Симагин Ю.А. (Москва). Трудовая маятниковая миграция сельского населения 

пригородных зон крупнейших городов России. – С. 157-159. 
348. Зубаревич Н.В. (Москва). Вынужденные мигранты в сельской местности Цен-

тральной России. – С. 159-162. 
349. Ткаченко А.А. (г. Тверь). Пространственная самоидентификация сельских жи-

телей. – С. 162-164.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕЛА (№ 350-355) 
350. Беляева Л.Н. (г. Санкт-Петербург). Историко-географические особенности аг-

рарного природопользования. – С. 165-166.  
351. Истомина Э.Г. (Москва). Историческая география промыслов Центрального 

Черноземья (деревообработка и гончарное производство). – С. 166-168. 
352. Волкова И.С. (г. Воронеж). К анализу географии мелкого рогатого скота Воро-

нежской области. – С. 168-171. 
353. Мятковский О.Н. (г. Калуга). Причины очаговости размещения крестьянских са-

дов в Калужской области. – С. 171-174. 
354. Векшина Н.Л., Новосёлова Н.Г. (оба с. Горки, Юрьев-Польский р-н, Владимир-

ская обл.). Природные условия и хозяйство в Горкинской волости Юрьев-Польского уезда 
во второй половине XIX – начале XX вв. – С. 174-176. 

355. Юрченко С.А. (г. Харьков, Украина), Ткаченко А.А. (г. Тверь). Районные си-
стемы обслуживания как условие формирования территориальных общностей (на примере 
Тверской области). – С. 176-179. 

356. Суровцев М.М. (Москва). Село Ильинское топографический обзор. – С. 179-
181. 

357. Кузнецова В.Ю. (Москва). Архитектурная среда села Губкина. – С. 182-184.  
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358. Яковлева С.И. (г. Тверь). Планировка сельских поселений и традиционные ти-
пы построек тверского Верхневолжья. – С. 184-186. 

359. Крашенинников А.Ф. (Москва). Образцовые проекты сельских зданий, разра-
ботанные в 1842 г. – С. 187-190. 

360. Днепровский [Днепровский-Орбелиани] Александр Сергеевич (г. Калуга). Ка-
менное образцовое жилое строительство в деревнях Калужской губернии (XIX–XX вв.). – 
С. 190-192. 

Экономика села (№ 361-374) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ РОССИИ (№ 361-363) 
361. Иванова Н.И. (Москва). Реформы Столыпина: взаимосвязь исторических и со-

временных аспектов. – С. 192-194.  
362. Карпачев М.Д. (г. Воронеж). Воронежская деревня в годы столыпинской аграр-

ной реформы итоги и уроки. – С. 194-197. 
363. Казьмин М.А. (Москва). Земельная реформа и особенности развития сельской 

местности Московского региона. – С. 197-199. 
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДЕРЕВНИ И КРЕСТЬЯНСКИЙ БЮДЖЕТ (№ 364-

367) 
364. Комиссаренко А.И. (Москва). Торговые операции крестьян на волостных рын-

ках Вятки в 20-40-годы XVIII в. – С. 200-201. 
365. Розов Е.К. (г. Великий Новгород). Характеристика крестьянских бюджетов 

Тверской губернии (XIX–XX вв.). – С. 201-203. 
366. Проскурякова Н.А. (Москва). Ипотека в России. – С. 204-207. 
367. Дегтев С.И. (Москва). Налогооблажение села при переходе к рынку:  опыт и 

проблемы. – С. 207-208. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (№ 368-374) 
368. Прохоров М.Ф. (Москва). Хозяйство крепостных Калужских деревень в сере-

дине XVIII века. (по материалам подворных описей). – С. 208-210. 
369. Постников Е.С. (г. Тверь). Хозяйство тверского крестьянина-собственника в 

80-е годы XIX века. – С. 210-212. 
370. Потапова Л.И. (г. Калуга). Крестьянское и сельское хозяйство в России начала 

ХХ века. – С. 213-215. 
371. Мятковский О.Н. (г. Калуга). Историко-ботаническая схема садоводческой отрас-

ли в Калужской области. – С. 215-219. 
372. Седов А.В. (Москва). Бронницкий уезд: земство и кооперация. – С. 219-224. 
373. Губина Н.К., Романенко В.А. (г. Калуга). Развитие фермерства в областях 

Центральной России, пострадавших от Чернобыльской аварии. – С. 224-226. 
374. Сазонов С.Н. (г. Тамбов). Состояние и перспективы крестьянской кооперации 

в России. – С. 227-228. 
 
ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (140 докладов) 
Материалы для изучения сельских поселений России: доклады и сообщения 

третьей научно-практической конференции «Центрочернозёмная деревня: история и 
современность», Воронеж, декабрь 1994. – М., 1994. –  

Ч. 1: Язык. Культура // редкол.: А.А. Никонов (пред.), А.М. Аббасов, К.А. Аве-
рьянов, Г.П. Калюжный, М.В. Кузнецов, А.В. Петриков, Н.В. Подольская, З.В. Руб-
цова (отв. ред.), Т.П. Соколова, Л.В. Хохлова / ред.: Н.В. Подольская, З.В. Рубцова. – 
224 с. – Из содержания (74 доклада): 

374а. Предисловие. – С. 3.  
Язык русской  деревня (№ 375-433) 
Лингвофольклористика (№ 375-381) 
375. Гаврилова Т.И. (г. Курск). Погребальный пир и обереги на территории Кур-

щины. – С. 4-6.  
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376. Занозина Л.О. (г. Курск). Обрядные действия, приуроченные к пасхальному 
периоду курского народного календаря. – С. 6-8. 

377. Филатова В.Ф. (г. Борисоглебск, Воронежская обл.). О символической состав-
ляющей семантической структуры обряднового слова (на материале восточных воронеж-
ских говоров). – С. 8-12. 

378. Журавлёва Е.А. (Москва). Обряд с «кукушукой» на Белгородчине. – С. 12-15. 
379. Ларина Л.И. (г. Курск). Лексические укранизмы в курском свадебном обряде. – С. 

15-17. 
380. Иванова Т.П. (г. Воронеж). Значение исполнительского мастерства в творчестве 

воронежской сказочницы А.Н. Корольковой. – С. 17-20. 
381. Артёменко Е.Б. (г. Воронеж). Субъективизация сказочного повествования (на ма-

териале творческого наследия А.Н. Корольковой). – С. 20-24. 
Диалектология (№ 382-409) 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (№ 382-363) 
382. Голубева Н.Л. (Москва). О фактах аналитизма в периферийных русских гово-

рах как различительном диалектном признаке (по данным синтаксических карт ДАРЯ53). – 
С. 24-27. 

383. Воробьёва И.А. (г. Барнаул, Алиайский край). Полевые материалы как источ-
ник культурно-исторического изучения деревень на Алтае. – С. 27-30. 

384. Кривенко Б.В. (г. Воронеж). О месте и роли диалектизмов в языке массовой 
коммуникации. – С. 30-32. 

385. Мораховская О.Н. (Москва). Издание, которого может не быть (лексические 
карты ДАРЯ). – С. 33-35. 

386. Букринская И.А., Кармакова О.Е. (Москва). Русская диалектология в школе. – 
С. 35-38. 

ГОВОР ОДНОГО СЕЛА (№ 387-389) 
387. Давыдова Е.В. (г. Воронеж). Обзорная характеристикам говора Малой По-

кровки Семилукского района Воронежской области. – С. 38-41. 
388. Собинникова В.И. (г. Воронеж). Лексические диалектизмы в говоре села Боро-

вого. – С. 41-44. 
389. Запрягаева М.Я. (г. Воронеж). Село Татарино и его говор. – С. 44-47. 
ФОНЕТИКА (№ 390-392) 
390. Касаткина Розалия Францевна (р. 31.08.1934), [д.филол.н., профессор], 

(Москва); Щигель Елена Владимировна (р. 16.05.1952) (Москва). Об архаическом дисси-
милятивном аканье. – С. 47-5. 

391. Куприна [в замужестве Данилина] Наталия Ивановна [д.филол.н., профессор], 
(Саратов). Типология расширения гласных верхнего подъёма в русских говорах. – С. 50-
53. 

392. Смирнова Яна Геннадьевна [к.филол.н.], (Екатеринбург). О двух нормах про-
изношения деревенских подростках (на материалах с. Катарач Свердловской области). – 
С. 53-56. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ФРАЗЕОЛОГИЯ (№ 393-406) 
393. Нефёдова Е.А. (Москва). Отношение синономии в семантическом поле (на ма-

териале архангельских говоров). – С. 56-60. 
394. Авдеева М.Т. (г. Воронеж). Лексикализация в украинских говорах Воронеж-

ской области. – С. 69-63. 

                                                           
53 ДЯРЯ – Диалектический атлас русского языка: Центр Европейской части СССР. – Вып. 3: Лексика. Сло-
вообразование. Синтаксис.    
 
 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

128 
 

395. Ровнова О.Г. (Москва). Диалектный способ выражения одноактности дей-
ствия. – С. 63-65. 

396. Гусева Л.Г. (г. Екатеринбург). Среднеуральская устаревшая ныне лексика в 
источниках XIX века. – С. 66-67. 

397. Белоусова Г.Г. (г. Красноярск). Лексика народной медицины в говорах Крас-
ноярского края. – С. 67-69. 

398. Ростова А.Н. (г. Кемерово). Оценочные наименования лиц в говорах Сибири. – 
С. 69-71. 

399. Свешникова Н.В. (г. Саратов). Функционирование деминутивов в русских го-
ворах. – С. 71-73.  

400. Михайлова Л.П. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Места и земли Соло-
вецкого монастыря на севере Карелии (волость Кереть, XVI–XVII вв.). – С. 73-76. 

401. Хижняк С.П. (г. Саратов). Народная географическая терминология Саратов-
ского Поволжья. – С. 77-78. 

402. Черенкова А.Д. (г. Воронеж). Из наблюдений над терминологией рельефа в 
говорах Воронежской и других южнорусских областей. – С. 79-81. 

403. Дьякова В.И. (г. Воронеж), Хитрова В.И. (Москва). Название хозяйственных 
построек воронежцев в XVII–XVIII вв. – С. 81-85. 

404. Борисова Е.Н. (г. Смоленск). Название предметов домашней утвари на Смо-
ленщине в XVI–XVIII вв. – С. 86-89. 

405. Белова Б.А., Никулина З.П. (обе г. Кемерово). Аббревиатурные наименования 
в лексике говоров Кемеровской области. – С. 89-92. 

406. Орёл М.В. (г. Кемерово). Фразеологизмы с временным и пространственным 
значением в русских говорах Сибири. – С. 93-94. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ (№ 407-409) 
407. Востриков О.В. (г. Екатеринбург). Диалектный словарь как источник исследо-

вания традиционной народной культуры. – С. 94-98. 
408. Блинова О.И. (г. Томск). Диалектный словарь образных слов и выражений. – 

С. 98-101. 
409. Карпова И.А. (г. Тула). О лексикографическом статусе номинаций зимбиль, 

сапека, бардак, чилек. – С. 101-104.  
Ономастика (№ 410-433) 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (№ 410-417) 
410. Керт Г.М. (Петрозаводск), Лапин А.А. (оба Петрозаводск, Республика Каре-

лия). О целевой программе «Фонда российской ономастики». – С. 104-106. 
411. Гордеева Н.Г. (г. Кемерово). Принципы составления «Ономастической энцик-

лопедии Кузбасса». – С. 106-110. 
412. Носкова В.В. (г. Владимир). Из опыта ономастической переписи сельских по-

селений. – С. 110-115. 
413. Тимофеев В.П. (г. Челябинск). Радиальные формы сбора и обработки микро-

топонимов. – С. 115-121. 
414. Березович Е.Л., Рут М.Э. (обе Екатеринбург). Метафора и народная картина 

мира (на материале северорусской ономастики). – С. 121-123. 
415. Муллонен И.И. (г. Петрозаводск, Республика Удмуртия). О переводе в топо-

нимии. – С. 124-126. 
416. Васильева С.П., Жильцова Т.П. (обе Красноярск). Уровень мотивированности 

топонимов иноязычного происхождения (на материале Каннского района Красноярского 
края). – С. 127-128. 

417. Карпов А.Н. (г. Тула). Отонимная лексика в словаре русских пчеловодов. – С. 
128-131. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИЯ. ЭТИМОЛОГИЯ (№ 418-421) 
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418. Козлова Р.М. (г. Гомель, Республика Беларусь). Большие Долды, Малые Долды 
и родственные названия (этимологический комментарий). – С. 132-135. 

419. Мамонтова Н.Н. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). О вторичных ойко-
нимах Карелии. – С. 135-137. 

420. Майорова Т.В. (Тула). Варьирование тульских ойкономов в источниках XVIII–
ХХ вв. – С. 137-141. 

421. Бабичева Е.Л. (г. Пенза). История и современность в топонимии пензенской 
области. – С. 141-144. 

СОВРЕМЕННАЯ ТОПОНИМИЯ И МИКРОТОПОНИМИЯ (№ 421-429) 
422. Отин Е.В. (г. Донецк, Украина). Из материалов по ономастике Чертковского 

района Ростовской области. – С. 144-147. 
423. Маршева Л.И. (Москва). Истобное и его окресности (из микротопонимии Ча-

плыгинского района Липецкой обл.). – С. 140-151. 
424. Громов А.В. (г. Мантурово, Костромская обл.). Микротопонимия деревни Ма-

карово. – С. 151-154. 
425. Мальцева В.М. (г. Абакан, Республика Хакасия). Из микротопонимии Малого 

Хабыка. – С. 154-157. 
426. Степанова И.И. (г. Владимир). Из материалов к ономастическому словарю Са-

дового сельсовета (микротопонимия). – С. 157-159. 
427. Дагурова Д.В. (Москва). Из ономастики Юршинского острова. – С. 159-161. 
428. Маркелов Е.В., Савиных А.А. (Москва); Трубецкая Н.В. (Москва). Первое зна-

комство с Троице-Лыковым (история, быт, топонимия, антропонимия). – С. 161-164. 
429. Тележкин Н.Б. (пос. Борок, Некоузского р-н, Ярославская обл.). Названия и их 

местное толкование I. Леса и урочища Веретейского и Лацковского сельсоветов. – С. 164-
165. 

АНТРОПОНИМИЯ (№ 430-433) 
430. Ганжина И.М. (г. Тверь). Принципы разграничения отчеств и фамильных по-

мещичьих прозвищ (на материале тверских писцовых книг XVI в.). – С. 165-167. 
431. Макарова А.А. (Красноярск), Самотик Л.Г. (Красноярск).  Крестьянские имена 

XIX – начале ХХ века. – С. 168-171. 
432. Королёва И.А. (г. Смоленск). Прозвища с диалектными основами в смолен-

ских говорах. – С. 171-173. 
433. Рубцова З.В. (Москва). Анропонимия казаков-некрасовцев. II. Полуимя. – С. 

173-177. 
Культура российской деревни (№ 434-448) 
Духовная культура и антирелигиозная пропаганда (№ 434-438) 
434. Барсесян Т.В. (Москва). Роль Церкви в жизни крестьянина (теоретический ас-

пект). – С. 177-180. 
435. Молчанов В.Ф. (Москва). Благотворительность в духовной традиции русского 

народа. – С. 180-183. 
436. Кучумова Л.И. (Москва). Сельский православный приход и церковно-

общественная жизнь деревни в свете реформ 1860-1870- х гг. – С. 183-185. 
437. Аксёнова Г.В. (Москва). О крестьянских библиотеках (на примере Нижегород-

ской губернии). – С. 186-188. 
438. Рулёв А.Н. (г. Калуга). Антирелигиозная пропаганда в калужской деревне 

1920-х гг. – С. 188-191. 
Этнография (№ 439-440) 
439. Лапшина И.Е. (г. Калуга). Обычаи и поверья как элемент крестьянской куль-

туры (на примере Калужской губернии). – С. 192-194. 
440. Сысоева  Г.Я. (г. Воронеж). Обряд повивания молодой в южнорусской свадьбе 

(Воронеж). – С. 194-197. 
Просвещение (№ 441-445) 
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441. Галкин П.В. (г. Коломна, Московская обл.). Уездное земство и рост грамотно-
сти сельского населения (на материалах Коломенского уезда Московской губернии). – С 
198-201. 

442. Болотов И.В. (с. Игишево, Поныровский р-н, Курская обл.). Народное образо-
вание Фатежского уезда в конце XIX – начале XX вв. – С. 201-203. 

443. Амоскин А.С. (г. Курск). Повышение грамотности крестьян Курской губернии 
(1864-1914). – С. 203-205. 

444. Косихина И.Г. (г. Курск). Попытки просветительской деятельности в курской 
деревни в начале ХХ в. – С. 205-207. 

445. Сойников А.А. (г. Курск). Сельские клубы Центрального Черноземья в 60-70-е 
годы: нарастание кризиса. – С. 207-210. 

Народное искусство (№ 446-448) 
446. Бауэр А.А. (г. Киров, Калужская обл.). Медное старообрядческое литьё XVIII–

XIX вв. как одно из направлений крестьянского искусства. – С. 210-213. 
447. Лазарев И.Л. (г. Воронеж). Песни литературного происхождения в современ-

ной воронежской деревне. – С. 213-216. 
448. Мутин В.В. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.).  POST 

SCRIPTUM. Моя фамилия. – С. 216-217. 
Ч. 2 : История. География. Экономика. Экология // редкол.: А.А. Никонов 

(пред.), А.М. Аббасов, К.А. Аверьянов, Г.П. Калюжный, М.В. Кузнецов, А.В. Петри-
ков, Н.В. Подольская, З.В. Рубцова (отв. ред.), Т.П. Соколова, Л.В. Хохлова  / ред.: А 
.В. Петриков, З.В. Рубцова, Т.П. Соколова. – М., 1994. – 178 с. табл. – Из содержания 
(66 докладов): 

Российская деревня: история и современность (№ 449-478) 
Российская деревня до революции (№ 449-455) 
449. Аббасов А.М. (г. Воронеж). Воронеж – колыбель донского казачества. – С. 3-5. 
450. Скобелкин О.В. (г. Воронеж). Расселение полковых и беломестных казаков в 

Воронежском уезде в 1697 г. – С. 5-7. 
451. Демидов Р.Г. (г. Воронеж), Демидова А.С. (оба г. Воронеж). Воронежская губер-

ния в период крестьянской войны под руководством Е.И.Пугачёва. – С. 7-9. 
452. Курцев А.Н. (г. Курск). Ходачество. – С. 9-12. 
453. Демидов Р.Г. (г. Воронеж); Надточиева О.П. (пос. Каменка, Воронежская обл.). 

Формы и методы классовой борьбы крестьян Острогожского уезда между двумя буржуазно-
демократическими революциями (июнь 1907 – февраль 1917 гг.). – С. 13-16. 

454. Яковлева С.И. (г. Тверь). Эстонцы на тверской земле. – С. 16-17. 
455. Булыгин Ю.С. (г. Барнаул, Алтайский край). Об изучении истории исчезнув-

ших населённых пунктов Алтая. – С. 18-19. 
Российская деревня после 1917 г. (№ 456-465) 
456. Михеев В.И. (г. Курск). Крестьянское сопротивление политики большевиков в 

1920-1921 гг. (по материалам Курской губернии). – С. 20-22. 
457. Скрыпников А.В. (г. Воронеж). 20-е годы: крестьянин и власть. – С. 22-24. 
458. Трушина Н.И. (Москва). Крестьянское хозяйство и коммунистическая доктрина в 

России от военного коммунизма до сталинской коллективизации. – С. 24-26. 
459. Чвикалов И.М. (г. Воронеж). К вопросу о причинах коллективизации (по матери-

алам Центрального Черноземья). – С. 27-29. 
460. Чвикалов И.М., Шевцов А.В. (оба г. Воронеж). Некоторые стороны коллективи-

зации в Центральном Черноземье. – С. 29-32. 
461. Кононов Н.Г.  (г. Курск). Кресткомы Курской губернии (1921-1927 гг.). – С. 32-35. 
462. Черных В.М. (г. Воронеж). Сельские коммуны в переходный период к нэпу. – С. 

35-37. 
463. Слезин А.А. (г. Тамбов). Крестьянство и комсомол: отношение периода нэпа. – С. 

38-41. 
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464. Костяев А.И., Чистобаев А.И. (оба г. Санкт-Петербург). Сельская Россия: уроки 
прошлого, пути возрождения. – С. 41-44. 

465. Сазонов С.Н. (г. Тамбов). Два варианта в развитии крестьянского движения: 
“элитный” и “народный”. – С. 44-46. 

История конкретных деревень (№ 466-472) 
466. Дубман Э.Л. (г. Самара). К истории села Переволоки Сызранского района Са-

марской области. – С. 47-48. 
467. Беспалов Ю.В. (г. Пущино, Московская обл.). Село Сенькино Серпуховского 

района Московской области. – С. 49-54. 
468. Холуёв С.Н. (Москва). Кекишево и его обитатели (по отцовским воспомина-

ниям). – С. 54-58. 
469. Бахныкин Ю.А. (Москва). Из истории села Тулиновки. – С. 58-61. 
470. Лаврентьев Ю.М. (г. Санкт-Петербург). Раменье, которого уже нет. – С. 61-63. 
471. Кузнецова Е.Н. (г. Муром, Владимирская обл.). По малым рекам Муромского 

района. – С. 63-66. 
472. Чистякова Н.А. (г. Елец, Липецкая обл.). Полибинская усадьба Нечаевых-

Мальцнвых. – С. 66-68. 
Крестьянская родословная (№ 473) 
473. Видов К.А. (Москва). Твой род (из собственного поискового опыта): [в т.ч.: I. 

С чего начинать? – С. 68-69; II. Источники общеисторические. – С. 69-72]. – С. 68-72. 
Источниковедение (№ 474-478) 
474. Травина А.С. (г. Курск). Селение Обоянского уезда конца XVII в. (по писцо-

вым книгам 1692 г.). – С. 72-74. 
475. Алленова В.А. (г. Воронеж).  История деревенского быта в исследованиях 

Тамбовской учёной архивной комиссии. – С. 74-78. 
476. Дёмина Л.И. (Москва). «Описание Воронежской губернии» Е.Болховитинова в 

оценке Е.Ф.Шмурло. – С. 78-80. 
477. Мохначёва М.П. (Москва). Параметры историко-статистических и экономиче-

ских описаний городов, сёл и деревень в «Воронежских губернских ведомостях». – С. 80-
82. 

478. Акиньшин А.Н. В.А. Прохоров и его вклад в изучение истории сёл Централь-
ного Черноземья. – С. 82-85. 

Проблемы демографии и сельского расселения (№ 479-483) 
479. Славина Л. И. (г. Красноярск). Демографическая ситуация и воспроизводство 

населения в деревнях Красноярского края (1980-1990 гг.). – С. 85-89. 
480. Пономарёва А.В. (г. Воронеж). Экономико-географические исследования тру-

довых ресурсов села (на примере колхоза «Костёнки»). – С. 90-92. 
481. Алексеев А.И., Ковалёв С.А. (оба Москва), Ткаченко А.А. (Тверь). Кадастр и 

мониторинг сельского расселения. – С. 92-94. 
482. Крупко А.Э. (г. Воронеж). Динамика территориальной структуры сельского 

расселения Воронежской области. – С. 95-97. 
483. Ткаченко А.А. (г. Тверь), Юрченко С.А. (г. Харьков, Украина). Методика учё-

та развитости социальной среды сельских поселений (инфраструктурный аспект). – С. 97-
99. 

Сельское хозяйство (№ 484-501) 
Экономика (№ 484-493) 
484. Глазьев В.Н. (г. Воронеж). Способы формирования государственных запасов 

зерна в Черноземье XVII в. – С. 99-101. 
485. Плаксин И.М. (г. Курск). Курские и воронежские крестьянские товары на украин-

ских ярмарках в середине XIX  в. – С. 102-104. 
486. Тройно Ф.П. г. (Белгород). Аренда земли в Центральном Черноземье. – С. 107-

109. 
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487. Бураков М.Е., Чвикалов А.И. (оба Воронеж). Создание единой агрономической 
организации опытного дела в Воронежской губернии в начале ХХ века. – С. 109-111. 

488. Афанасьев В.Г. (г. Смоленск). Совхозы на I Всесоюзной крестьянской выставке 
1923 г. – С. 111-113. 

489. Миронова Т.П.  (Москва). Крестьянская мораль и хозяйство в 20-е гг. (по письмам 
в “Крестьянскую газету”). – С. 114-115. 

490. Плотников А.П. (г. Тула). План и простейший аграрный рынок в жизни тульского 
крестьянства в годы Великой Отечественной войны. – С. 115-117. 

491. Худякова Т.М., Баранович Л.В. (обе Воронеж). Проблемы развития сельского хо-
зяйства Воронежской области в новых условиях экономики. – С. 117-119. 

492. Волкова И.С. (г. Воронеж). Животноводческая продукция крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Воронежской области. – С. 120-122. 

493. Володин А.В. (с. Русская Журавка, Верхнемамонский р-н, Воронежская обл.). I. 
Возвращение казаков. II. О чём говорят на селе. – С. 123-124 

Формы хозяйствования (№ 494-498) 
494. Прохоров М.Ф. (Москва). Хозяйство Елецких крепостных в третьей четверти 

XVIII в. – С. 124-127. 
495. Постников Е.С. (г. Тверь). Кропивенская экономия Тверской губернии в конце 

XIX в. – 127-130. 
496. Перепелицын А.В. (г. Воронеж). Сроковый наём крестьян Воронежской и Там-

бовской губерний в конце XIX в. – С. 130-132. 
497. Степынин В.А. (г. Воронеж). Крестьянское хозяйство Воронежской губернии в 

конце XIХ в. – С. 133-135. 
498. Захаров В.В. (г. Курск). Купеческое землевладение Курской губернии в конце 

XIX – начале ХХ века. – С. 136-137. 
Пролыслы (№ 499-501) 
499. Юркин И.И. (г. Тула). Демидовские земли и крестьяне Центральной России в I 

половине XVII в. – С. 137-141. 
500. Есиков С.А. (г. Тамбов). Промыслы Тамбовского села Рыбного во второй по-

ловине XIX в. – С. 141-144. 
501. Аверьянова М.Г. (г. Раменское, Московская обл.). Промыслы и ремесла на 

территории Раменского района. – С. 144-146. 
Экологические проблемы сельской местности (№ 502-514) 
502. Куролап С.А., Барвитенко  Н.Т.,  Краевец Б.Б. (все Воронеж). Оценка медико-

экологической ситуации в сельской местности (на примере онкогеографии в Воронежской 
области). – С. 147-148. 

503. Беляева Л.Н. (г. Санкт-Петербург). Сельскохозяйственное производство и 
природопользование. – С. 148-150. 

504. Ахтырцев А.Б., Ахтырцев Б.П. (г. Воронеж). Экологические последствия де-
градации сельскохозяйственных земель Чернозёмного Центра России. – С. 150-152. 

505. Бочаров В.Л., Селезнёв В.Н., Косинова И.И., Акулов Г.Н. (все Воронеж). Эко-
логические последствия функционирования Стойленского ГОКа КМА. – С. 152-155. 

506. Казаков Л.К., Шейко С.Н., Якушева И.А. (все Москва). Географический под-
ход к оценке экологической опасности промышленного загрязнения Центральной России. 
– С. 156-157. 

507. Алейников О.И. (г. Калуга). Влияние животноводческих объектов на экологию 
сельской местности (на примере Старицкого района Тверской области). – С. 157-158. 

508. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. (обе г. Воронеж). Деградация природных расти-
тельных сообществ Черноземелья при внедрении адвентивных видов. – С. 159-160. 

509. Михно В.Б. (г. Воронеж). Ландшафтно-экологические аспекты пополнения запа-
сов подземных вод ЦРО. – С. 160-163. 
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510. Пахомов М.М., Лыков А.А., Юрманов И.В. (все г. Владимир). Об экологическом 
состоянии реки Волги Владимирской области. – С. 163-165. 

511. Богданова Е.Н. (г. Воронеж). О фитомелиорайии меловых ландшафтов юга Сред-
нерусской возвышенности. – С. 165-167. 

512. Жмакин Е.Я., Шестакова Г.А., Воронкина Н.В., Ерлыченко Г.П. (все г. Калуга). 
Подготовка экспертов в области охраны окружающей среды. – С. 167-168. 

513. Кожевникова Л.И., Кунаева Т.И. (обе г. Воронеж). Состояние растительного по-
крова воронежских меловых обнажений и перспектива его рационального использования. – 
С. 169-170. 

514. Правила представления материалов для публикации в сборниках общества «Эн-
циклопедия российских деревень». – С. 171-173. 

 
 
ШЕСТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (101 доклад) 
Доклады и сообщения 6-ой научно-практической конференции «Российская 

деревня и современность», Нижний Новгород, ноябрь 1997. –  
Ч. 1: История. Демография. Экономика. Экология. Верования // сост. З.В. Руб-

цова / ред. А.Б. Иванов / редкол.: Г.В. Романенко (пред.), К.А. Аверьянов, О.Б. Бала-
шова, Е.Н. Мачульский, А.В. Петриков, З.В. Рубцова. – 160 с. – Из содержания (49 до-
кладов): 

515. [Рубцова З.В.]. От составителя. – С. 3. 
Российская деревня: история и современность (№ 516-539) 
Общие вопросы (№ 516-524) 
516. Милоголова И.Н. (Москва). Престиж сельской власти в сознании пореформенно-

го крестьянства. 1. Государственный контроль. – С. 4-6. 
517. Земцов Л.И. (г. Липецк). Волостные суды начала 70-х гг. XIX в. на Тамбовщине. – 

С. 7-9. 
518. Демидов Р.Г. (г. Воронеж). Крестьянское движение в Бобровском уезде Воронеж-

ской губернии в годы первой российской революции 1905-1907 гг. – С. 10-12. 
519. Рожков Г.А. (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Выборскское воззвание и деревни 

Тамбовской губернии. – С. 13-14. 
520. Иванов А.А. (г. Липецк). О степени сохранности общинных устоев в тамбовских 

деревнях (по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи). – С. 14-16.  
521. Скрыпников А.В.  (г. Воронеж). К вопросу о деятельности «Трудовой крестьян-

ской партии» в Центральной Черноземной области. – С. 17-20. 
522. Слезин А.А. (г. Тамбов). Отношение власти и комсомола в период перехода к 

коллективизации. – С. 20-23. 
523. Амоскин А.С. (г. Курск). Как курские земцы искореняли пьянство. – С. 23-26. 
524. Тройно Ф.П. (г. Белгород). Трезвенное движение в селениях Белгородчины. – С. 

26-28. 
Общие вопросы (№ 525-536) 
525. Филатов Н.Ф. (г. Нижний Новгород). Нижегородское село Кадницы. – С. 29-31. 
526. Иванов А.Г. (с. Износки, Износковскй р-н, Калужской обл.). Торгово-

промышленное село Шанский завод. – С. 31-35. 
527. Ободовская И.М., Дементьев М.А., Юркина М.И. (все Москва). А.С. Пушкин в 

Никулине. – С. 35-41. 
528. Кучеев А.М. (г. Усмань, Липецкая обл.). Из далёкого прошлого Поддубровок 

Липецкой области. – С. 42-44. 
529. Жарков В.П. (Москва). Городня – тверское поместье боярина Б.И. Морозова 

(XVI в.). – С. 44-47. 
530. Безгин В.Б. (Тамбов), Самойлова О.А. [в замужестве Новак],  (оба Тамбов). Де-

ревня Борозда и судьба её жителей. – С. 48-50. 
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531. Коновалов А.С. (?-2005), (с. Русский Брод, Верховский р-н, Орловская обл.). Село 
Теляжье. – С. 50-59. 

532. Флёров В.Н. (с. Контеево, Буйский р-н, Костромская обл.). Старейшая школа гу-
бернии. – С. 59-62. 

533. Андреева Т.И., Трубецкая Н.В., Гаврилина Е.А. (Москва). Джанхот и Прасковеев-
ка. – С. 62-64. 

534. Михайлов С.С. (Москва). Ассирийский хутор Урмия (Курганинский район 
Краснодарского края). – С. 65-68. 

535. Лыжина М.В. (с. Оносово, Первомайский р-н, Ярославская обл.). Деревни кол-
хоза «Завет Ильича» по воспоминаниям коренных жителей. – С. 68-71. 

536. Милков А.Н. (Неверское, Борисоглебский р-н, Ярославская обл.). О колоколах 
и колокольном звоне села Троицкого. – С. 72-74. 

Общие вопросы (№ 537-539) 
537. Видов К.А. (Москва). Твой род (из собственного поискового опыта): [в. в.ч.: 

III. Источники сведений о предках. – С. 74-76; IV. Крестьянский род. – С. 76-81]. – С. 74-
81.  

538. Тагильцев Н.Н. (г. Екатеринбург). Исследователь уральской деревни М.Д. Го-
лубых. – С. 81-84. 

539. Сорокатый Н.В. (Москва). Владимирский краевед Н.С. Стромилов (1842-
1895). – С. 84-86. 

Сельское хозяйство и экономика  (№ 540-552) 
Проблемы экономики XVIII – начала ХХ вв. (№ 540-545) 
540. Прохоров М.Ф. (Москва). Крестьянская аренда в Арзмасском уезде в третьей 

четверти XVIII  в. – С. 87-90. 
541. Рянский Л.М. (г. Курск). Помещичье и крестьянское хозяйство ХIX в. (на приме-

ре ломакинского имения Быраго Рыльского уезда). – С. 90-92. 
542. Михеев П.В. (г. Курск). Продовольственная помощь государству курским кресть-

янам в начале ХХ столетия. – С. 93-95. 
543. Кононов В.С. (г. Тула). Проблемы проведения аграрной реформы Столыпина в 

Тульской губернии. – С. 95-99. 
544. Токарёв Н.В. (г. Тамбов). Село Волотово Тамбовской губернии в годы столыпин-

ской аграрной реформы. – С. 99-102. 
545. Ильина Н.А. (Бор, Нижегородская обл.) Былые ярмарки какрынок развлечения. – 

С. 102-105. 
Сельская экономика после октября 1917 года (№ 546-550) 
546. Кононов Н.Г.  (г. Курск). Курская деревня накануне перехода к нэпу. – С. 105-107. 
547. Федосова С.И. (г. Тверь). О некоторых сторонах развития сельскохозяйственной 

кооперации Верхневолжья в первой половине 20-х гг. – С. 108-109. 
548. Плеханова О.В. (г. Рязань). Единый сельскохозяйственный налог и обложение до-

ходов единоличных крестьянских хозяйств Рязанской губернии во второй половине 20-х гг. – 
С. 110-113. 

549. Серебрянская Г.В. (г. Нижний Новгород). Нижегородская деревня накануне и в 
годы Великой Отечественной войны. – С. 113-116. 

550. Балабан Ю.Л., Трубецкая Н.В., Талдёнков И.А. (Москва). Сравнение систем при-
родопользования ловозёрских и семиостровских саамов. – С. 117-120. 

Источники изучения сельской экономики (№ 551-552) 
551. Мостяева Л.В. (г. Рязань). Источниковедческая сторона истории крестьянской 

общественной взаимопомощи. – С. 120-123. 
552. Талашев И.А. (Москва). Хозяйственная книга как источник сведений об экономи-

ческом и социальном положении деревни. – С. 124-127. 
Проблемы демографии и сельского расселения (№ 553-554) 
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553. Быканов А.Н. (г. Курск). Возраст родителей при рождении и браках потомства у 
курских крестьян XIX в. – С. 128-129. 

554. Платунов Н.Т. (г. Брянск). Переселенческая деревня восточных районов России в 
20-е гг. ХХ в. – С. 129-132. 

Экология (№ 555-556) 
555. Волкова И.С. (г. Воронеж). Формирование крестьянской экологической культуры 

в прошлом веке (на примере Воронежской области). – С. 133-135. 
556. Быковская Г.А., Иванько Ю. Н. (оба Воронеж). Спасение малых воронежских рек. 

– С. 135-137. 
Крестьянство и верования (№ 557-564) 
557. Никитина С.Е. (Москва). Культурно-конфессиональные взаимоотношения в со-

временной деревне. – С. 138-139. 
558. Чевьюров А.А. (г. Санкт-Петрербург). Обряд крещения коми старообрядцев-

беспоповцев Средней Печоры (традиции новации). – С. 139-142. 
559. Курцев А.Н. (г. Курск). Паломничество в Центральном Черноземье. – С. 142-146. 
560. Акиньшин А.Н. (Москва). Духовенство в составе сельского населения (на 

примере с. Козловки Бобровского уезда Воронежской губернии). – С. 146-149. 
561. Иванов А.Г. (с. Износки, Износковскй р-н, Калужской обл.). Из истории ду-

ховного центра – села Вёшки. – С. 149-151. 
562. Буровцева Н.Ю. Церковь святого Иоанна Богослова на Ишне (Ростовского 

район Ярославской области). – С. 152. 
563. Подольская Н.В. (Москва). «Ведьмы»: [Подстрочное примечание: «Данной 

публикацией общество “ЗРД” отдаёт дань памяти скончавшейся 20.11.1995 г. Н.В. По-
дольской, доктору филологических наук, диалектологу, специалисту по изучению русских 
собственных имён, терминологу и редактору первой части (“Язык и культура”) сборника 
материалов воронежской конференции нашего общества (М., 1994)».]. – С. 153-154. 

564. Водолазко В.Н. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Старообрядческое 
кладбище в хуторе Плотникове Волгоградской области. – С. 154-156. 

Ч. 2: Язык российской деревни. Говоры. Лингвофольклористика. Ономастика 
// сост. и отв. ред. З.В. Рубцова / ред. А.Б. Иванов / редкол.: Г.В. Романенко (пред.), 
К.А. Аверьянов, О.Б. Балашова, Е.Н. Мачульский, А.В. Петриков, З.В. Рубцова. – 148 
с., ил. – Из содержания (52 доклада): 

565. [Рубцова З.В.]. От составителя. – С. 3. 
Диалектология  (№ 566-590) 
История и язык (№ 566-570) 
566. Куркина Л.В. (Москва). Подсечно-огневое земледелие на севере России. – С. 4-9. 
567. Полякова Е.Н. (г. Пермь). Исследование лексики пермских памятников XVI – 

начала XVIII в. для характеристики быта уральской деревни. – С. 9-12. 
568. Кудряшова Р.И. (г. Волгоград). Название женской одежды на Дону. – С. 12-15. 
569. Ерофеева Т.И., Скитова Ф.Л.  (обе Пермь).  Голоса прошлого в словаре совре-

менного говора. – С. 15-18. 
570. Добродомов И.Г. (Москва).Нижненемецкое слово лашман в языке Среднего 

Поволжья. – С. 18-20. 
Говор одного села (№ 571-576) 
571. Малышева В.А., Скитова Ф.Л. (обе Пермь). Общее и индивидуальное в речи 

носителя диалекта. – С. 21-23. 
572. Листрова-Правда Ю.Т. (г. Воронеж). Говор села Отскочного Липецкой (б. Во-

ронежской) области. – С. 23-26. 
573. Куркина Т.С. (г. Орехово-Зуево, Московская обл.). Некоторые особенности 

лыченского говора. – С. 26-28. 
574. Потапова Н.П. (г. Пермь). Класс глаголов “интеллектуальная деятельность” в 

говоре деревни Акчим Пермской области. – С. 28-31. 
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575. Лыжова Л.К. (г. Воронеж). Диалектизмы в лексике и семантике села Хреново-
го. – С. 31-34. 

576. Тимофеев В.П. (г. Челябинск). Общее в русском говоре и в словаре украинско-
го классика. – С. 34-36. 

Лексика. Семантика. Лексикография (№ 577-584) 
577. Попов Р.Н. (г. Орёл). Изучаем сельские говоры Орловщины. – С. 36-39. 
578. Анохина Л.И. (г. Орёл). Наименование кушанья из мёрзлого картофеля в ор-

ловских говорах. – С. 39-41. 
579. Давыдова Е.В. (г. Воронеж). Анализ отдельной группы диалектной лексики 

питания в воронежских говорах. – С. 41-44. 
580. Бахвалова Т.В. (г. Орёл). Мир деревьев из народной речи. – С. 44-46. 
581. Цветкова Н.Н. (г. Орёл). Название ядовитых трав в орловских говорах. – С. 46-

48. 
582. Дьякова В.И. (г. Воронеж). Местные слова в трудах Е.А. Болховитинова. – С. 

48-51. 
583. Запрягаева М.Я. (г. Воронеж). Семантические особенности общенародной лек-

сики в системе диалекта (на материале говора села Краснофлотского Воронежской обла-
сти). – С. 51-53. 

584. Блинова О.И., Блинова И.В. (обе Томск). Лексикографический аспект онома-
сиологии (на диалектическом материале). – С. 63-56. 

Лингвофольклористика (№ 585-587) 
585. Баранчикова М.А. (Курск). Лексика одежды в песенном фольклоре Черноземья. – 

С. 56-58. 
586. Собинникова В.И. (г. Воронеж). Диалектные явления в синтаксисе частушек 

Черноземья. – С. 58-61. 
587. Юрасова И.И.  (г. Воронеж). Цветовые прилагательные в воронежских необрядо-

вых лирических песнях. – С. 61-63. 
Этнолингвистика (№ 588-590) 
588. Ларина Л.И. (г. Курск). Из лексики родильного обряда курского региона: назва-

ние беременной женщины. – С. 63-65. 
589. Шестакова Е.Н. (г. Воронеж). Культурно-национальные коннотации диалект-

ных фразеологизмов как отражение исторического опыта и показатель самобытности 
народа (на материале говоров Воронежской области). – С. 66-68. 

590. Комягина Л.П. (г. Архангельск). Энтолингвистические особенности деревень 
юга Архангельской области. – С. 68-69. 

Ономастика  (№ 591-616) 
Общие вопросы (№ 591-594) 
591. Березович Е.Л. (г. Екатеринбург). Локальная топонимическая система: пара-

метры и функционирование. – С. 70-72. 
592. Климкова Л.А., Зинина Т.А. (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Онимическое 

пространство одного села: объём, состояние, тенденции развития. – С. 72-78. 
593. Носкова В.В. (г. Владимир). Об особенностях организации микротопонимиче-

ской системы на территории отдельного сельского округа. – С. 78-81. 
594. Шардаков В.В. (г. Владимир). О возрастных топонимических микросистемах 

(на примере названий села Клементьева). – С. 81-83. 
Этимология (№ 595-599) 
595. Шульгач В.П. (г. Киев, Украина). Этимологические этюды по русской истори-

ческой антропонимии, 1-5. – С. 84-85. 
596. Лучик В.В. (г. Кировоград, Украина). О происхождении гидронимной основы 

Ленин-(Линин-). – C. 86-88. 
597. Карпенко О.П. (г. Киев, Украина). Православянские *….žь / ….žа и их отра-

жение в гидронимии. – С. 88-89. 
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598. Шилов А.Л. (Москва). Паны на Русском Севере. – С. 89-91. 
599. Чубур А.А. (г. Курчатов, Курская обл.). О возможном происхождении топо-

нима Липино в Посемье. – С. 91-93. 
Антропонимия. Энтонимия. Катойкономия (№ 600-609) 
600. Воробьёв В.М. (г. Тверь). О подготовке гнездового словаря русских личных 

крестьянских имён (к постановке вопроса). – С. 93-96. 
601. Ганжина И.М. (г. Тверь). Способы грамматической онимизации (на материале 

прозвищных именований тверской деревни). – С. 96-99. 
602. Громов А.В. (г. Мантурово Костромской обл.). Антропонимия деревни Мака-

рово. – С. 99-103. 
603. Ардеев И.Д. (г. Пенза). Структурно-семантическая характеристика мордовских 

личных дохристианских имён и топонимов. – С. 103-105. 
604. Рябков Н.Г. (г. Шадринск, Курганская обл.). О неофициальных (уличных) фа-

милиях в уральской деревни. – С. 105-107. 
605. Маршева Л.И. (Москва). Прозвища в говорах Чаплыгинского района Липецкой 

области. – С. 107-110. 
606. Кокарёва И.П. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). Образова-

ние антропотопонимов в исаковском ономастиконе. – С. 110-112. 
607. Чагин Г.Н. (г. Пермь). Об этнонимах и коллективных прозвищах чердынской 

земли. – С. 113-115. 
608. Косова Е.А. (Москва). Имена, прозвища и клички в селе Байкальском. – С. 

116-118. 
609. Аргунова Е.А. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). Из катой-

конимии Первомайского района Ярославской области. Никологорский сельсовет. – С. 118-
119. 

Астронимия. Хрононимия (№ 610-611) 
610. Ковалёв Г.Ф. (г. Воронеж). Народная астрономия в говорах Воронежской об-

ласти. – С. 119-124. 
611. Занозина Л.О. (г. Курск). Название курских календарных праздников и празднич-

ного времени. – С. 124-126. 
Астронимия. Хрононимия (№ 612-616) 
612. Отин Е.С. (г. Донецк, Украина). Из материалов по ономастике Ростовской об-

ласти (бассейна Северного Донца и Белой Калитвы). – С. 126-133. 
613. Мальцева В.М. (г. Абакан, Республика Хакасия). Из микротопонимии Большо-

го Хабыка. – С. 133-135. 
614. Кокарёва И.П. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). Из онома-

стики деревни Ялмы Нижегородской области. – С. 135-136. 
615. Гаврилина Е.А., Трубецкая Н.В., Андреева Т.И. (Москва). Из истории и онома-

стики села Катлыма и его окрестностей. – С. 136-139. 
616. Буровцева Н.Ю. (Ярославль). Ономастические заметки (Ростовский район 

Ярославской области). – С. 139-142. 
 
СЕДЬМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (133 доклада) 
Сельская Россия: прошлое и настоящее: доклады и сообщения 7-й российской 

юбилейной научно-практической конференции, Тула, 26-28 ноября 1999 г. / редкол.: 
А.В. Петриков, З.В. Рубцова (отв. ред.), Е.Н. Мачульский. – М.: 1999. – 261 с. ил. . – Из 
содержания: 

616. [Петриков А.В., Рубцова З.В., Мачульский Е.Н.]. От редколлегии. – С. 3. 
Часть 1. Российская деревня. История. География хозяйство. Культура. (№ 617-

695) 
Раздел. История. Общие вопросы (№ 617-621) 
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617. Авдеев А.Г. (Москва). К истории христианизации Галичского края (середина 
XIV – первая половина XV). – С. 4-9. 

618. Милоголова И.И. (Москва). Престиж сельской власти в массовом сознании поре-
форменного крестьянства. 2. Деревенская власть и её функции. – С. 9-10. 

619. Абракова Т.А. (г. Нижний Новгород). Отношение крестьян Нижегородской 
губернии к государственной политики 20-х годов. – С. 11-12. 

620. Рянский Л.М. (г. Курск). Украинизация просвещения в Курском крае (1920-1927 
годы). – С. 12-13. 

621. Кирьянова Е.А. (г. Рязань). Из истории кампании 1939 г., против  “разбазаривания 
общественных земель колхозов” (по материалам рязанских архивов). – С. 13-15. 

Раздел. Исторические источники (№ 622-624) 
622. Суриков И.М. (Москва). Из писцовой книги Леонтия Скобельцына Ржева-

Володимерова уезда 1625 г. – С. 15-17. 
623. Никитин О.В. (Москва). Из истории Крестного Онежского монастыря (След-

ствие по делу крестьян в Сырьинской пустыни). – С. 17-20.  
624. Хитрина Н.Е. (г. Нижний Новгород). Реестр государственной собственности 

Нижегородской области как исторический источник по сохранившимся и взятым под 
охрану усадьбам начала XVIII–XX в. – С. 21-22. 

Раздел. Историография (№ 625-626) 
625. Присенко Г.П. (г. Тула). Тульская сельская и усадебная историография XIX–

XX вв. – С. 22-24. 
626. Галай Ю.Г. (г. Нижний Новгород). Образ дореволюционной деревни на стра-

ницах “Нижегородского сборника”. – С. 24-25. 
Раздел. Из истории селений (№ 627-643) 
627. Гаврилина Е.А., Балабан Ю.Л., Трубецкая Н.В. (Москва). Терский Берег, при-

родопользование в ХХ в. и современное положение деревень. – С. 25-31. 
628. Чувьюров А.А. (г. Санкт-Петербург). Печорское село Соколово: история и со-

временность. – С. 31-34. 
629. Беляев В.А. (с. Пыщуг, Пыщугский р-н, Костромская обл.). Михайловица на Вет-

луге. – С. 35-37. 
630. Черемисин А.А. (Алапаевск, Свердловская обл.). О работе и жизни уральской 

сельской глубинки (тыл – фронту в 1941-1946 гг.). – С. 38-41. 
631. Гордеева В.В. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.).  Жила – была 

деревня Копытово… – С. 41-45. 
632. Смирнова Е.И. (г. Ярославль). Воспоминания о жизни в Копытове и других де-

ревнях. – С. 45-47. 
633. Чудновская Е.К. (Пречистое,  Первомайский р-н, Ярославская обл.). Пошехон-

ская деревня Ануфриево (по воспоминаниям старожилов). – С. 46-47. 
634. Суриков И.М. (Москва). Из истории тверских деревень Барыково, Горощино, 

Подольнево и Степанково. – С. 47-48. 
635. Прокопец О.Н. (г. Тула). Архангельское Чернского района Тульской области и 

духоборы. – С. 48-50. 
636. Агеев Григорий Фёдорович (с. Чернава, Измалковский р-н, Липецкая обл.) Из 

истории села Чернава и Чернавска. – С. 50-52. 
637. Авраамов А.А. Село Селиваново Щекинского района Тульской области. – С. 

52-53. 
638. Фомин Н.К. (г. Тула). К истории тульского районного центра Волово. – С. 54-

55. 
639. Гусев Н.А. (Москва). Краткие сведения о калужской деревне Буланцево и её 

окрестностях. – С. 55-59. 
640. Клоков А.Ю. (г. Липецк). Село Романово Городище – город Романов в Степи – 

село Романово. – С. 59-61. 
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641. Головлёв А.А. (г. Самара). Из истории и географии станицы Грозненской. – С. 
61-62. 

642. Головлёв А.А., Головлёва Н.М. (оба Самара). Из истории станицы Горячеи-
сточненской. – С. 62-63. 

643. Сергеева К.П. (г. Нижний Новгород). Дагестанское селение Куппа. – С. 63-65.  
Раздел. Усадьбы (№ 644-650) 
644. Воробьёва Н.В. [в замужестве Проскурина] (г. Воронеж). Поместье как особый 

тип сельского поселения (на примере Поместья Буниных в Липейкой области). – С. 65-67. 
645. Куликов В.В. (г. Тула). Богучарово в контексте градостроительной культуры и 

зодчества конца XVIII – второй половины XIX вв. – С. 67-69. 
646. Монякова О.А. (г. Ковров, Ковровский р-н, Владимирская обл.). Судьба част-

новладельческих имений в Ковровском уезде Владимирской губернии (1917-1920). – С. 
69-71. 

647. Перкин Е.Н. (Москва). Из история села Дворянинова. – С. 71-72. 
648. Ивушкина З.А. (г. Орёл). К истории села Погорелец – имения семьи Гранов-

ских. – С. 72-74. 
649. Степанова Е.Ю. (г. Орёл). К истории сельца Дмитриевского, владения рода 

Даниловых. – С. 74-76. 
650. Филатова О.И. (г. Тула). Художественная культура русской усадьбы в свете 

музыкального краеведения. – С. 76-78. 
Раздел. География. Демография. Переселениен (№ 651-656) 
651. Головлёв А.А. (г. Самара). К исторической и политической географии терских 

станиц. – С. 78-79. 
652. Манаков А.Г. (г. Псков). Перипетии судьбы пограничной Лавровской волости. 

– С. 79-81. 
653. Логинов А.В. (г. Нижний Новгород). Зеленцово и Красный яр: их прошлон и 

будущее как отражение природно-географических факторов развития (Опыт сравнитель-
ного анализа). – С. 81-82.  

654. Липинская В.А. (Москва). Из истории переселений в Сибирь: деревня Новые 
Локти и самозваные её жители. – С. 82-83. 

655. Сидоркина З.И. (г. Владивосток). Типология сельских населённых пунктов 
Приморского края по демографическим показателям. – С. 83-84. 

656. Ткаченко А.А. (г. Тверь). О сокращении числа сельских поселений. – С. 84-86. 
Раздел. Экономика. Сельское хозяйство. Промыслы (№ 657-668) 
657. Юркин И.Н. (г. Тула). “Рудяной” (рудокопный) промысел крестьян Тульского 

края в XVII–XVIII вв. – С. 86-87. 
658. Курцев А.Н. (г. Курск). Отхожие крестьянские промыслы в Центральном Черно-

земье (1861-1917). – С. 87-90. 
659. Елисеев В.В. (пос. Добринка, Липецкая обл.). Мафринская экономия. – С. 90-92. 
660. Рянский Л.М. (г. Курск). Агрикультура курской деревни первой половины XIX в. 

– С. 92-93. 
661. Прилуцкий А.М. (с. Черкасское-Поречное, Суджанский р-н, Курская обл.). Сто-

лыпинское землеустройство в Курской губернии. – С. 93-95.  
662. Карпачев М.Д. (г. Воронеж). Воронежское земство и столыпинские аграрные ре-

формы. – С. 95-97. 
663. Плеханова О.В. (г. Рязань). Неземледельческте крестьянские доходы московских, 

рязанских, тульских деревень и единый сельхоз налог второй половины 20-х гг. ХХ в. – С. 97-
98. 

664. Скрыпников А.В. (г. Воронеж). 20-е годы: налогообложение сельского населения. 
– С. 98-99. 

665. Овчинцева Л.А. (Москва). Сохранение коллективных хозяйств как способ выжи-
вания. – С. 99-101. 
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666. Тугушева И.Р. (Москва). Правовые проблемы продовольственной безопасности 
России в современных условиях. – С. 101-103. 

667. Лаврентьев Ю.Г. (г. Санкт-Петербург). Кто уезжает из деревни Кандокюль. – С. 
103-105. 

668. Моняков Н.В. (пос. Деденево, Дмитровский р-н, Московская обл.). Основные 
причины отказа от фермерства в Дмитровском районе. – С. 104.  

Раздел. Природопользование (№ 669-670) 
669. Шилов М.П. (г. Иваново). Традиция природопользования: закономерности фор-

мирования и возможности возрождения. – С. 105-106. 
670. Тихонов В., Титов И., Короткевич И., Догаев С., Плужник С. (все Кемерово). Раз-

работка альтернативного водохранилищу решение проблемы питьевого водоснабжения в 
Кузбассе. – С. 106-109. 

Раздел. Сельская архитектура (№ 671) 
 671. Яковлева С.И. (г. Тверь). Местные особенности планировки, застройки и ар-

хитектуры сельских поселений Тверской области. – С. 109-110. 
Раздел. Обустройство и быт (№ 672-674) 
672. Завьялова О.Г. (г. Курган). Сфера обслуживания зауральских селян: последнее 

десятилетие ХХ в. – С. 110-111. 
673. Бероев Б.М. (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания). О путях 

использования малопригодных земель в горах Кавказа. – С. 111-112. 
674. Бероев Б.М. (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания). Об акту-

альных проблемах восстановления горных аулов Северной Осетии. – С. 112-113. 
Раздел. Крестьянские родословные (№ 675-676) 
675. Сидоркина З.И. Остащенко И.И. (оба Владивосток). Крестьянская родословная 

в контексте истории освоения Дальнего Востока. – С. 113-114. 
676. Кононов Н.Г. (г. Курск). Из истории села Устиновки и нашей родословной (по 

воспоминаниям отца). – С. 114-116. 
Раздел. Образование (№ 677) 
677. Волчёнков Б.А. (с. Закомелье, Гаврилово-Посадский р-н, Ивановская обл.). Из 

истории Закомельской школы имени Т.И. Шумиловской. – С. 116-118. 
Раздел. Медицина и ветеринария (№ 678-679) 
678. Байбаков В.Ю. (г. Курск). Земская медицина Курской губернии: истоки, направ-

ления, реалии. – С. 118-119. 
679. Курцев А.Н. (Курск). Земская ветеринарная служба в курской деревне на рубеже 

XIX–XX столетий. – С. 119-121. 
Раздел. Декоративное исскуство (№ 680-682) 
680. Владимиренко Б.О. (г. Норильск, Краснояпский край). Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество нганасан и долган. – С. 121-123. 
681. Смирнова Н.В. (г. Иваново). Деревянное зодчество ивановской глубинки. – С. 

123-124. 
682. Евтихиева Л.Ю.  (г. Тамбов). Один орнаментальный мотив на обрядовой скатер-

ти. – С. 124-126. 
Раздел. Верования (№ 683-684)  
683. Климкова Л.А., Люшина Н.В., Маринин В.А. (все г. Арзамас, Нижегородская 

обл.). Конфессиональные группы в некоторых нижегородских селениях. – С. 126-127. 
684. Шереметьев В.И., Межова Л.А., Луговской А.М. (все г. Воронеж). Сакральные 

места Среднего Подонья с позиций христианства. – С. 128. 
Раздел. Этнография. Фольклор. Лингвофольклористика (№ 685-695)  
685. Агаева И.В. (г. Тула). Традиционные куклы Тульской губернии. – С. 129-131 
686. Островский А.Б. (г. Санкт-Петербург). О специфике ритуала опахивания в 

южнорусских губерниях. – С. 131-132. 
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687. Кучеев А.М. (г. Усмань, Липецкая обл.). Об одном древнейшем способе враче-
вания (обряд перепекания). – С. 132-133. 

688. Сысоева  Г.Я. (г. Воронеж). Современное бытование обряда “вождение русал-
ки” в воронежском селе Оськине. – С. 133-135. 

689. Балова Е.Ю. [до замужества Любова] (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Образ 
русалки в говорах юга Нижегородской области. – С. 135-136. 

690. Сонькин В.В., Власихина А.С. (оба Москва). Фольклор и традиции поморов 
Терского Берега. – С. 136-140. 

691. Сабинина Т.С., Сорокина А., Сорокина Л. (все Москва).  Суздальское село 
Менчаково (Попытка комплексного обследования). – С. 140-142. 

692. Лебедева О.Е. (г. Тверь). Средства создания образа повествователя в тверском 
суеверном рассказе. – С. 142-144. 

693. Шеварёнкова Ю.М. (г. Нижний Новгород). Устные легенды в современном 
бытовании (по материалам Нижегородской области). – С. 144-145. 

694. Климкова Л.А. Охотникова Е.В. [в замужестве Суворова] (обе г. Арзамас, Ни-
жегородская обл.). Легенды о святом Софронии, записанные в селе Никольском. – С. 145-
146. 

695. Грановская Н.П. (г. Нижний Новгород). Интонационные особенности нижего-
родских святочных песен. – С. 146-147. 

Часть 1. Язык российских деревен. (№ 696-748) 
Этимология нарицательных собственных имён (№ 696-705) 
696. Куркина Л.В. (Москва). К этимологии русского деревня. – С. 148-150. 
697. Журавлёва Е.А. (Москва). Некоторые замечания о происхождении русского 

слова кума. – С. 150-151. 
698. Галинова Н.В. (г. Екатеринбург). К этимологии некоторых северорусских 

наименований выпечки (на материале дериватов корней с исходным значением ‘гнуть’). – 
С. 151-153. 

699. Аникин А.Е. (г. Новосибирск). Комментарии к нескольким русским сибирским 
диалектизмам. – С. 153-154. 

700. Сунчугашев Р.Д. (г. Абакан, Республика Хакасия). О некоторых орографиче-
ских терминах Хакасии. – С. 154-155. 

701. Лучик В.В. (г. Кировоград, Украина). О происхождении некоторых диалек-
тизмов в связи с родственными географическими названиями. – С. 155-157. 

702. Шульгач В.П. (г. Киев, Украина). Этимологические этюды по русской истори-
ческой антропонимии, 6-10. – С. 157-158. 

703. Шилов А.Л. (Москва). Название озера Селигер в контексте древней истории 
региона. – С. 158-160. 

704. Горячева Т.В. (Москва).  Глубины памяти (к изучению клинских говоров Мос-
ковской области). – С. 160-164. 

705. Голубева Н.Л. (Москва). Факторы развития аналитизма в русских говорах. – С. 
164-166. 

Фонетика (№ 706-707) 
706. Черенкова А.Д. (г. Воронеж). Говор села Первые Криушанские Выселки 

Нанинского района Воронежской области. – С. 166-168. 
707. Запрягаева М.Я. (г. Воронеж). Говор села Гороховки Верхнемамонтовского 

района Воронежской области. – С. 168-169. 
Лексика и лексикография (№ 708-720) 
708. Лыжова Л.К. (г. Воронеж). Выделение опорного слова в синонимическом ряду 

(на материале говора воронежского села Хренового). – С. 169-170. 
709. Голузо Л.В., Щебрак А.С., Голузо И.Г. (все Тамбов). Живой голос Тамбовщи-

ны. – С. 170-171. 
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710. Пискунова С.В., Махрачёва Т.В. (обе Тамбов). Лексикографическое описание 
тамбовских говоров. – С. 171-172. 

711. Казанцева Н.В. (г. Нижний Новгород). Прошлое нижегородской деревни в 
лексике современных говоров. – С. 172-174. 

712. Гусева Л.Г. (г. Екатеринбург). Устаревшая уральская лексика, связанная с ро-
дом занятий, деятельностью человека. – С. 174-175. 

713. Собинникова В.И., Фетисова К.М. (обе Воронеж). Сельскохозяйственная лек-
сика в говоре села Архангельского Гремяченского района Воронежской области. – С. 176-
177. 

714. Карасёва Т.В. (г. Воронеж). Ареальная характеристика названий пищи в Воро-
нежских говорах. – С. 177-178. 

715. Коршунова Л.С. (г. Арзамас, нижегородская обл.). Глаголы поведения в гово-
рах юга Нижегородчины. – С. 179-180. 

716. Кривова Н.И. (г. Воронеж). Экспрессивные существительные с суффиксом -к- 
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877. Карлова О.Л. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Антропонимные основы 
географических названий села Вокнаволок. – С. 257. 

878. Тюрина Г.Н. (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Уличная фамилия как компо-
нент именования сельского жителя (на материале говоров юга Нижегородской области). – 
С. 257-259. 

 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

149 
 

ДЕВЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (176 докладов) 
Сельская Россия: прошлое и настоящее: доклады и сообщения девятой рос-

сийской научно практической конференции, Москва, декабрь 2004 г. // редкол.: А.В. 
Петриков (отв. ред.), З.В. Рубцова (отв. ред.), К.А. Аверьянов, О.А. Нижельская, Н.А. 
Лебедева, Е.Н. Мачульский. – Вып. 3. – М., 2004. – 493, [1] с. табл. – Из содержания: 

879. Рубцова З.В. Предисловие. – С. 3. 
Часть I. Российская деревня. История. География хозяйство. Культура. (№ 880-

1001) 
История. Общие вопросы (№ 880-891) 
880. Тихонов Ю.А. (Москва). Крестьянин и помещик в крепостной деревне XVII–

XVIII веков (Обзор новейшей историографии). – С. 4-8. 
881. Земцов Л.И. (г. Липецк). Трудовое начало в крестьянской юстиции России 60-70-

х годов XIX в. – С. 8-10. 
882. Широ С.В., Широ М.С. (оба г. Волгоград). Социально-правовое положение детей 

в России. Исторический аспект. – С. 10-12. 
883. Друговская А.Ю., Гатилова Л.С. (обе г. Курск). Сельские приюты-ясли в губер-

ниях Центрального Черноземья (конец XIX – начало ХХ  веков). – С. 13-15. 
884. Борщик Н.Д.  (г. Курск). Осуществление первой Всероссийской переписи населе-

ния 1897 года в Курской деревне (1896-1904 гг.). – С. 15-18. 
885. Орлов Д.П. (г. Тула). Опыт составления энциклоредического словаря сельца 

Овсянникова Заупского стана Тульского уезда Тульской губернии. – С. 18-22. 
886. Салтык Г.А. (г. Курск). Неонародническое движение в деревне Чернозёмного 

центра России в 1905-1907 годах. – С. 22-25. 
887. Бунин А.Ю. (г. Курск). Региональная практика ликвидации института свободы 

совести в РСФСР в 1929-1930 годах (на примере Льговского округа Центрально-Чернозёмной 
области). – С. 25-27. 

888. Селифонова Н.Н., Селифонова Т.Н. (г. Курск). Государственное управление куль-
турой села во второй половине ХХ века: проблемы источниковедения. – С. 27-29. 

889. Никитин О.В. (Москва). О.Н. Трубачёв как исследователь русской старины: из 
“смоленских мотивов” (Памяти учёного). – С. 29-31. 

890. Зелов Н.С. (Москва). А.А. Виноградов как тверской краевед. – С. 32-34. 
891. Деточенко Л.В. (г. Волгоград). Развитие сельского туризма как путь экономи-

ческого подъёма российской деревни. – С. 34-36. 
Из история селений (№ 892-924) 
892. Ленивихина Н.О. (г. Волгоград). «Любимая работа… бессмертного императо-

ра» (К истории военных поселений в России). – С. 36-38. 
893. Ващук М.А., Трубецкая Н.В. (оба Москва). Поморские сёла Нюхча и Колежма: 

изустная история и сохранившиеся обычаи. – С. 39-42. 
894. Логинов К.К. (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Деревня Водла и её 

округа: межэтнические связи и архаические элементы культуры. – С. 42-47. 
895. Грибкова Т.И., Бордунова М.В., Вавилова  Т.Н. (все пос. Водла, Пудожский р-

н, Республика Карелия). Деревня Водла. – С. 48-50 (+вклейка с 2-мя картами). 
896. Грибкова Т.И. (пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). Водлинский 

погост. – С. 50. 
897. Ненилина С.А. (пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). Деревни 

Верхний Падун и Нижний Падун. – С. 51-52. 
898. Грибкова Т.И., Молодушев А.В. (оба пос. Водла, Пудожский р-н, Республика 

Карелия). Деревня Вирозеро. – С. 52-54. 
899. Ефимова Т.В. (г. Кингисепп, Кингисеппский р-н Ленинградская обл.). Из ис-

тории водской деревни Лужицы на побережье Лужской губы Финского залива. – С. 54-58. 
900. Щукина И.Г. (г. Кириллов, Вологодская обл.). Шола – Белозерская глубинка. – 

С. 59-62. 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

150 
 

901. Суриков И.М. (Москва). Из истории Чуриловской волости Новоторжского и 
Ржевского уездов Тверской губернии. – С. 62-65. 

902. Бардашев В.Х. (с. Верхняя Троица, Каширский р-н, Тверская обл.), Калинина 
Е.В. (Москва). Из истории Верхней Троицы Кашинского района Тверской области. – С. 
65-67. 

903. Артюх Д.А. (г. Радужный, Владимирской обл.). Деревня Улыбышево Влади-
мирской области. – С. 67-72. 

904. Маринин А.В., Маринин В.А. (с. Вад Нижегородской обл.). Нижегородское 
село Елховка с окрестностями. – с. 72-74. 

905. Стариков А.И. (Москва). Эпизоды из деревенской жизни. – С. 75-76. 
906. Ефимов Л.А. (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Село Аликово – районный 

центр Чувашской Республики. – С. 76-79. 
907. Ефимов Е.Л. (с. Чувашская Сорма, Аликовский р-н, Республика Чувашия). Из 

истории села Чувашская Сорма. – С. 79-81. 
908. Ендиряков В.А. (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Дореволюционный пе-

риод села Егоркина Нурлатского района Республики Татарстан. – С. 81-83. 
909. Мотков С.И. (Москва). Из истории южных сёл Алексинского уезда Тульской 

губернии. – С. 84-88. 
910. Карпухин А.А. (п. Первомайский, Щёкинский р-н, Тульской обл.). Тульское 

село Гремячее в системе охраны Южной границы России (вторая половина XVI – первая 
половина XVII веков). – С. 88-90.  

911. Акимов В.В., Надов К.О. (г. Лебедянь, Липецкая обл.).  Очерк истории Лебе-
дянского села Кузьмина. – С. 91-93. 

912. Елисеев В.В. (пос. Добринка, Липецкой обл.). Из истории родной Ольховки. – 
93-95. 

913. Поляков В.Б. (г. Липецк). О селе Двуречки Липецкой области. – С. 95-97. 
914. Щербакова А.Б., Юркина М.И. (обе Москва). К истории тамбовского села Ни-

кольского и его владельцев. – С. 97-104. 
915. Филатова В.Д. (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Из истории тамбовского села 

Лысые Горы. – С. 104-105. 
916. Кислова Г.С. (г. Курск). История села Косоржа Щигровского уезда Курской 

губернии (c XVIII века до 1913 года). – С. 105-108. 
917. Арцыбашева Т.Н. (г. Курск). Из из истории курского села Нижняя Грайворон-

ка. – С. 108-111. 
918. Кравченко Е.И. (г. Волгоград). Из истории села Красного Яра Жирновского 

района Волгоградской области. – С. 112-113. 
919. Беляева М.Ю. (г. Ставрополь). Румынский посёлок (Казаки-некрасовцы 

Термюкского района Краснодарского края). – С. 114-117. 
920. Головлёв А.А. (г. Самара). Воздвиженская слобода в Чечне (Историко-

географический портрет). – С. 117-121. 
921. Грундан Л.П. (Москва). Три сибирские деревни моего детства. – С. 122-127 
922. Лалетин И.Т., Дацышен В.Г. (оба Красноярск). Сибирская Атлантида. Из ис-

тории красноярского села Медведева. – С. 127-130. 
923. Чумакова Т.П. (г. Красноярск). Короткий век Междуречки. – С. 130-

133(+вклейка со схемой). 
924. Чумакова Т.Ф. (п. Кытат, Большеулуйский р-н, Красноярский край). Из исто-

рии енисейской деревушки Спасской. – С. 135-135. 
Усадьбы (№ 924-932) 
925. Воронецкий В.И., Курбатова О.Л. (Москва). Протасьев Угол: попытки истори-

ко-экологической реконструкции. – С. 138-154. 
 926. Копытенкова Е.П., Мельничук Л.Я., Мельничук Г.А., Барбашов М.Г., Короб-

кова А.Н. (все Москва), Плетнёв П.А. (с. Кермись, Шацкий р-н, Рязанская обл.), Плетнёв 
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Д.П. (г. Ярославль), Плетнёв А.П. (Ногинский р-н, Московская обл.), Плетнёва А.А. (г. 
Северодонецк, Украина). Об Наталии Петровне, Физе Петровне, об их предках Плетнёвых 
из шацкого села Кермиси. – С. 154-159. 

927. Найдёнов А.А. (г. Липецк). Из истории усадьбы Трубетчино, образцовое хо-
зяйство кн. Васильчиковых. – С. 160-162. 

928. Андреев В.Е. (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Образ тамбовской усадьбы Ка-
раул в мемуарах Б.Н. Чичерина. – С. 162-167. 

929. Чекунов А.И., Чекунов И.В. (оба г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Усадьба Ка-
раул как историко-культурный памятник отечества. – С. 167-169. 

930. Рожнов Г.А. (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Вернадовка как политико-
просветительный центр Тамбовской губернии конца XIX – начала XX веков. – С. 169-171. 

931. Ерёмин Г.В. (г. Москва). Пензенские селения первых губернских чиновников. 
– С. 171-175. 

932. Плотников С.В. (п. Юргамыш, Курганская обл.). Дворянское гнездо села Пет-
ровского (родословная). – С. 175-177. 

Монастыри, храмы (№ 933-934) 
933. Жиров С.С. (г. Курск). Благотворительная помощь курских монастырей голо-

дающему населению в 1891-1892 годах. – С. 178-179. 
934. Мосягин М.Н. (г. Киров). Старообрядческий храм и его приход в Гавриловке 

Жиздринского уезда Калужской губернии (XIX – начало ХХ вв.). – С. 179-180. 
Верования и обряды (№ 935-946) 
935. Завьялова Е.В. (г. Курск). Участие курского крестьянства в торжествах про-

славления Иоасафа Белгородского. – С. 181-182. 
936. Филатова В.Ф. (г. Борисоглебск, Воронежская обл.). Магический обряд: фор-

мальная и функциональная структура (На материале воронежской традиции). – С. 183-185. 
937. Исаева В.Н. (пос. Водла, Пудожский р-н, Карелия). Как я наставляла пут: [Мо-

нахова А.С. (Москва). Предисловие; Письмо В.Н.Исаевой от 17 октября 2002 г.]. – С. 186. 
938. Трубецкая Н.В., Иванова-Дятлова А.Ю., Езжева Т. (все Москва). Сохранивши-

еся обычаи и верования современных бурят Тункинской долины. – С. 187-193. 
939. Ермилова Е.В. (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Обряд поклонения с 

хлебными жертвами за здоровье семьи некрещёных чувашей Нурлатского района Респуб-
лики Татарстан. – С. 193-196. 

940. Карасёва Т.В. (г. Воронеж). Характеристика календарной обрядовой пищи в 
Воронежской области. – С. 196-198. 

941. Емельянов С.Н. (г. Курск). Отношение к религии сельских жителей Централь-
ного Черноземья на завершающем этапе гражданской войны. – С. 198-200. 

942. Чернышев А., Шульга А., Петряшин А.С.,  Малафеева Е.Ф. (г. Арзамас, Ниже-
городская обл.). Особенности веры, быта и обрядов старообрядцев сёл Пустыни и 
Наумовки. – С. 200-202. 

943. Апанасёнок А.В. (г. Курск). Из истории старообрядческой общины села Дер-
лово Курской губернии. – С. 202-204. 

944. Гольденберг А.Х., Кудряшова Р.И., Чернышова М.А.  (г. Волгоград). Свадьба у 
казаков-старообрядцев Волгоградской области. – С. 204-208. 

945. Ястребинская Г.А. (Москва). Описание двух обрядов  (деревня Кобелево Пинеж-
ского района Архангельской области): (1. Похороны. 1992 год [Похороны И.Е. Богданова 
(1909-1992)];  2. Элементы свадебного обряда) – С. 208-211. 

946. Озеров Ю.В. (Г. Курск). Сельские кладбища в России в XIX – начале XX веков 
(На примере Курской губернии). – С .211-213. 

Крестьянские родословные судьбы (№ 947-954)  
947. Андреев В.Е. (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Сажины – тамбовские кресть-

яне и писатели. – С . 213-218. 
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948. Майорова Л.Ф. (Тула). Крестьянскому роду Савельевых из тульского села Го-
релок 300 лет. – С. 219-220. 

949. Кузьмина И.А. (Тула). Скуратов Алексей Иванович. Из истории  рода, села и 
церкви. – С. 220-222. 

950. Екимов И.В. (г. Кириллов,  Вологодская обл.). Из истории моей семьи. – С. 
222-226 (+ 2 листа вклейки). 

951. Черных К.И. (п. Верхняя Троица, Тверская обл.). Судьбы родных мне людей. – 
С. 227-229. 

952. Реброва Т.П. (г. Саранск). Из истории современной мордовской семьи. – С. 
230-232. 

953. Середа Р.А. (г. Орша, Витебская обл., Беларусь). Память о вологодской де-
ревне Нокшино. – С. 232-233. 

954. Громов А.М. (г. Мантурово Костромской обл.). Из жизни костромской кол-
хозницы М.Ф. Смирновой. – С 233-234. 

Крестьяское хозяйство. Реформы (№ 955-965)  
955. Ващук М.А., Шулапов В.В., Трубецкая Н.В. (все Москва). Годовой цикл в По-

морских сёлах Нюхче и Колежме (Материалы опросов). – С. 234-242. 
956. Чагин Г.Н. (г. Пермь). Из истории крестьянского хозяйства северных коми-

пермяков и русских юрлинцев (По данным второй половины XIX  века). – С. 242-244. 
957. Прилуцкий А.М. (г. Курск). Столыпинское землеустройство в Курской губер-

нии: крестьянское восприятие трансформации поземельных отношений. – С. 244-246. 
958. Парамонова Т.Е. (г. Волгоград). Реализация столыпинской аграрной реформы 

в Нижнем Поволжье и преемственность традиций в отечественной истории. – С. 246-249. 
959. Галас М.Л. (Москва). Трансформация московского общества сельского хозяй-

ства в первое двадцатилетие ХХ века. – С. 249-255. 
960. Пуляркин В.А. (Москва), Егоров И.Д. (г. Якутск, Республики Саха (Якутия)). 

Восприятие нововведений в традиционном крестьянском хозяйстве. – С. 255-258. 
961. Колупаев А.А. (Г. Курск). Сельское хозяйство Курской губернии в период ре-

волюций и гражданской войны (По итогам сельскохозяйственных переписей 1917 и 1920 
годов). – С. 258-260. 

962. Токарёва Н.В. (г. Тамбов). В ожидании земли: иллюзии и настроения тамбовской 
деревни начала ХХ века. – С. 260-262. 

963. Кресникова Н.И. (Москва). Анализ аренды земель сельскохозяйственного 
назначения в Российской Федерации. – С. 262-266. 

964. Малафеева Е.Ф., Горбунчикова Т., Петряшин А.С., Разина Н.В., Циклина Е., 
Чернышев А., Шульга А. (все г. Арзамас, Нижегородская обл.). Природопользование в 
старообрядческих сёлах Пустынского заказника Нижегородской области. – С. 267-269. 

965. Погодин Е.П. (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Аграрное предпринима-
тельство купечества Среднего Поволжья в XVIII – начале ХХ века. – С. 269-271. 

Торговля. Промыслы (№ 965-970)  
966. Плаксин И.М. (г. Курск). Прасольская торговля Курской губернии во второй по-

ловине XIX века. – С. 271-273. 
967. Ульянова Н.В. (пос. Водла, Пудожский р-н, Карелия). Ткачество – древне тра-

диционное ремесло жителей деревни Водля и окружающих ушедших деревень. – С. 274-279. 
968. Бедов П.И. (дер. Пьяньково, Костромской р-н, Костромская обл.). Роль костром-

ских хуторов в 20-е годы в ХХ веке и ныне. – С. 279-280. 
969. Ефграфов А.А. (г. Москва). Сельские художественные промыслы в годв нэпа. – С. 

281-283. 
970. Переверзева Е.Н. (Курск). Из истории женских промыслов Курской губернии в 

пореформенный период. – С. 283-285. 
Сельскохозяйственная культура и образование (№ 971-980)  
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971. Козлов С.А. (Москва). Сельскохозяйственное образование русских крестьян по-
следней трети XVIII – начала XIX веков. – С. 286-289. 

972. Третьяков А.В., Суханова И.Н. (оба Курск). Марьинская низшая сельскохозяй-
ственная школа 1-го разряда в Щебекине Белгородского уезда Курской губернии (вторая по-
ловина XIX – начало ХХ век). – С. 289-291. 

973. Третьяков А.В. (г. Курск). Имение Кучеров хутор как центр низшего сельскохо-
зяйственного образования в пореформенной России. – С. 291-293. 

974. Третьяков А.В., Галкин И.А. (оба Курск). Из истории Васильевской школы кре-
стьянского хозяйства в Клинском уезде Московской губернии (начало ХХ века). – С. 294-295. 

975. Черкасова Н.Н. (г. Курск). Из истории учительства Льговского уезда Курской гу-
бернии. – С. 295-296. 

976. Гальченко С.И. (г. Курск). Из истории немецкой образовательной политики на 
временно оккупированной территории (1941-1945 гг.). – С. 296-298. 

977. Шульгин Е.А. (г. Волгоград). Подготовка сельских учителей в мужском педаго-
гическом волгоградском лицее. – С. 298-299. 

978. Ашихмина Г.А.  (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). Организация жизнедеятельно-
сти сельского ученического коллектива. Ретроспективный анализ. – С. 299-302.  

979. Григорьева Н.А. (г. Волгоград). Особенности образовательной деятельности сель-
ской школы: экологический аспект проблемы. – С. 302-303. 

980. Селифонова Н.Н. (г. Курск); Социально-бытовая повседневность сельских культ-
просветработников в послевоенное время. – С. 303-305. 

Расселение и демография (№ 981-984)  
981. Черкасова М.С. (г. Вологда). Сельское расселение и дворцовые крестьяне в 

Вологодском Заозерье в конце XVI века. – С. 305-308. 
982. Курцев А.Н. (г. Курск). Земледельческие переселения крестьян Центрально-

Чернозёмных губерний в 1861-1917 годах. – С. 308-310. 
983. Вербицкая О.М. (г. Москва). Основные этапы трансформации сельского расселе-

ния в ХХ веке. – С. 311-313. 
984. Башларова А.С., Башларова А.М. (обе г. Махачкала, Республика Дагестан). Зави-

симость динамики сельского расселения от миграционных процессов в Дагестане ХХ века. – 
С. 313-314. 

Этнография и традиционная культура (№ 985-992)  
985. Буланже Г.В. (Москва). Народное зодчество сёл и деревень. – С. 315-317. 
986. Агаева И.В. (г. Тула). Традиционные святочные куклы России. – С. 318-319. 
987. Шеманаев В.А. (г. Арзамас, Нижегородская обл.). Этнографическое изучение 

культуры села Пустынь. – С. 319-321. 
988. Еремеев А.Д. (г. Саранск, Республика Мордовия). Культурное пространство 

эрзянского села. – С. 321-322. 
989. Филиппова И.А. (г. Магнитогорск, Челябинская обл.). Традиционная культура 

посёлка Краснинского в материалах фольклорных экспедиций 1998-2001 годов. – С. 323-
325. 

990. Грибкова Т.И. (пос. Водла, Пудожский р-н, Карелия). Быт пудожских деревень 
конца XIX – начала ХХ веков. – С. 325-328. 

991. Кузнецов А.В. (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Традиционный чувашский 
застольный этикет. – С. 328-331. 

992. Костромичёва М.В. (г. Орёл). Одежда невесты в традиционном свадебном об-
ряде Орловского края. – С. 331-333. 

Фольклор (№ 993-1001)  
993. Сошинский С.А. (Москва). Курочка Ряба, или тезисы о русской сказке. – С. 

334-341. 
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994. Трофимова С.Г. (г. Тула). Особенности плача жительницы Плавского района 
Тульской области А.И. Кузьминой: [Плач А.И. Кузьминой по двоюродному брату Нико-
лаю Мартынову]. – С. 341-342.  

995. Дмитриева Е.Н. (Москва). Мир и человек в русских заговорах XIX века. – С. 
342-344.  

996. Моисеева С.А. (г. Магнитогорск, Челябинская обл.). Динамика святочного по-
ведения русских горнозаводского населения Башкирии. – С. 345-347. 

997. Гордеева В.В. (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославской обл.).  Спой мне, 
мама, баюльную песню..! – С. 347-349. 

998. Харлов В.Ю., [краевед], (с. Неонилино, Шадринский р-н, Курганская обл.). Пого-
лосные песни села Неонилинского Курганской области. – С. 349-350. 

999. Громов А.В. (г. Мантурово, Костромская обл.). Рекрутские причитания А.Л. 
Нужиной. – С. 350-351. 

1000. Редичев С.Т. (г. Долгопрудный, Московская обл.). Как мы жили, как мы пели. 
Юношеские воспоминания бывшего крестьянина. – С. 351-356. 

1001. Громов А.В. (г. Мантурово, Костромская обл.). Стихотворение о деревнях. – 
С. 356-357. 

Часть II. Язык российских деревен. (№ 1002-1054) 
Этимология и история языка (№ 1002-1004) 
1002. Карпенко О.П. (г. Киев, Украина). К этимологии русск. диал. Си’вера, Север-

га’/ Сиверьга, Си’вейга. – С. 358-359. 
1003. Шульгач В.П. (г. Киев, Украина). Этимологические этюды по русской исто-

рической антропонимии, 15-20. – С. 359-361. 
1004. Илиади А.И. (г. Кировоград, Украина). Русские гидронимические этимоло-

гии. II (Гарпица, Молва, Молга, Моргина, Мохрина). – С. 361-363. 
История говоров и их современное состояние (№ 1005-1006) 
1005. Волкова Н.А. (г. Череповец, Вологодская обл.). Курские говоры как источник 

лингвистических исследований (Методический аспект). – С. 363-365. 
1006. Брысина Е.В. (г. Волгоград). Донская казачья историческая песня: экспрес-

сивно-выразительные свойства и языковой потенциал. – С. 365-367. 
Морфология. Словообразование. Синтаксис (№ 1007-1011) 
1007. Черенкова А.Д. (г. Воронеж). Морфологическая система говора села Первые 

Криушанские Высклки: [Примечание: Данная работа продолжает публикацию 1999 года, 
посвящённую фонетической системе рассматриваемого диалекта. – С. 165-168]. – С. 367-
373. 

1008. Сидорова Т.А. (г. Архангельск). Особенности объективирования словообра-
зовательных концептов в профессиональной лексике рыболовства (По материалам лекси-
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Раздел 2.  

Алфавитный список членов редакционных  
коллегий сборников конференций «Энциклопедия  

российских деревень» (40 человек) 
 

Алфавиный список включены члены редакцинных коллегий сборников научно-
практических конференций Общества «Энциклопедия российских деревень». После 
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фамилии, имени, отчества персоны приведена дата рождения (или даты жизни), 
учёная степень и учёное звание,  регион (город, район, село), сколько раз был(а) членом 
редакционной коллегии и в каком качестве («председатель», «консультант», «отв. за 
выпуск»), номер конференции и год ей проведения.  

 
Аббасов Алик Мамедович (р. 16.11.1934), [канд. ист. наук, доцент], (Воронеж). – 

2 раза: [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]. 
Аверьянов Константин Александрович (р. 08.08.1959), [докт. ист. наук], (Москва). – 

12 раз: [редкол.]-[IV-(1993)]; [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]; [редкол.]-
[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.]-[VI(ч.2)-(1997)]; [редкол.]-[IХ-(2004)]; [редкол.]-[Х-(2006)]; [ред-
кол.]-[ХI-(2008)]; [редкол.]-[ХII-(2010)]; [редкол.]-[ХIII-(2012)]; [редкол.(отв. за вып.)]-
[ХIV-(2014)]; [редкол.]-[ХV-(2019)]. 

Алексеев А.И. (Тверь). – 1 раз: [редкол.]-[II-(1991)]. 
Балашова О.Б. (сведений нет). – 2 раза: [редкол.]-[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.]-

[VI(ч.2)-(1997)]. 
Волкова Татьяна Фёдоровна [канд. филол. наук, доцент], (г. Сыктывкар, Респуб-

лика Коми). – 1 раз: [редкол.]-[Х-(2006)]. 
Дронова Татьяна Николаевна [канд. филол. наук], (г. Сыктывкар, Республика Ко-

ми). – 1 раз: [редкол.(отв. секр.)]-[Х-(2006)]. 
Иванов А.Б. (сведений нет). – 2 раза: [редкол.]-[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.]-[VI(ч.2)-

(1997)]. 
Илюха Ольга Павловна (докт. ист. наук, профессор), (г. Петрозаводск, Карелия). 

– 1 раз: [редкол.]-[ХI-(2008)]. 
Калюжный Григорий Петрович (р. 17.01.1947), (Москва). – 2 раза: [редкол.]-

[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]. 
Козлов Владимир Фотиевич (р. 16.01.1955), [канд. ист.  наук, профессор], (Москва). 

– 1 раз: [редкол.(консультант I части)]-[VIII-(2001)]. 
Котеев Санджи Васильевич (р. 12.10.1974), [канд. экон. наук, доцент], (Москва). – 

1 раз:  [редкол.(сост)]-[ХV-(2019)]. 
Кузнецов Михаил Валентинович (14.07.1952-2004), [канд. техн. наук], (Москва). – 5 

раз: [редкол.]-[I-(1990)]; [редкол.]-[II-(1991)]; [редкол.]-[IV-(1993)]; [редкол.]-[V(ч.1)-
(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]. 

Курцев Александр Николаевич (р. 1950), [канд. ист. наук, доцент], (Курск). – 1 раз:  
[редкол.]-[I-(1990)]. 

Кучумова Людмила Иванова (Москва). – 1 раз: [редкол.]-[IV-(1993)]. 
Лебедева Н.А. (сведений нет). – 1 раз: [редкол.]-[IХ-(2004)]. 
Мачульский Евгений Николаевич (30.03.1932-27.02.2017), (Москва). – 9 раз: [ред-

кол.]-[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.]-[VI(ч.2)-(1997)]; [редкол.]-[VII-(1999)];  [редкол.]-[VIII-
(2001)]; [редкол.]-[IХ-(2004)]; [редкол.]-[ХI-(2008)]; [редкол.]-[ХII-(2010)]; [редкол.]-[ХIII-
(2012)]; [редкол.]-[ХIV-(2014)]. 

Мелихов Ю.Ф. (Курск). – 1 раз: [редкол.]-[I-(1990)]. 
Мельничук Геннадий Анатольевич  (р. 01.06.1959), (Москва). – 1 раз:  [ред-

кол.(сост.)]-[ХV-(2019)]. 
Мирошниченко И.И. (Белгород). – 1 раз: [редкол.]-[III-(1992)]. 
Муллонен Ирма Ивановна (р. 29.01.1956), [докт. филол. наук, профессор], (Пет-

розаводск, Керелия). – 1 раз: [редкол.]-[ХI-(2008)]. 
Нижельская О.А. (сведений нет). – 1 раз: [редкол.]-[IХ-(2004)]. 
Никитина Галина Аркадьевна (27.10.1951-29.05.2017), [докт. ист. наук, профессор], 

(Ижевск, Удмуртия). – 1 раз: [редкол.]-[ХIII-(2012)]. 
Никонов Александр Александрович (19.08.1918-05.10.1995), [докт. экон. наук, 

профессор, академик РАН(АН СССР)], (Москва). – 5 раз: [редкол.]-[I-(1990)]; [редкол.]-[II-
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(1991)]; [редкол.(пред.)]-[IV-(1993)]; [редкол.(предс.)]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.(предс.)]-
[V(ч.2)-(1994)]. 

Перкин Евгений Николаевич (Москва). – 1 раз: [редкол.(консультант I части)]-
[VIII-(2001)]. 

Петриков Александр Васильевич (р. 20.01.1957), [докт. экон. наук, профессор, 
академик РАН, председатель Всероссийского научного и культурно-просветительского 
общества «Энциклопедия российских деревень»], (Москва). – 17 раз:  [редколл. (отв. за 
вып.)]- [I-(1990)]; [редкол.(отв. за вып.)]-[II-(1991)]; [редкол.]-[III-(1992)]; [редкол.]-[IV-
(1993)]; [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]; [редкол.]-[VI(ч.1)-(1997)]; [ред-
кол.]-[VI(ч.2)-(1997)]; [редкол.]-[VII-(1999)]; [редкол.]-[VIII-(2001)]; [редкол.(отв. ред.)]-
[IХ-(2004)]; [редкол.(отв. ред.)]-[Х-(2006)]; [редкол.(гл. ред.)]-[ХI-(2008)]; [редкол. (отв. 
ред.)]-[ХII-(2010)]; [редкол.(отв. ред)]-[ХIII-(2012)]; [редкол.(пред.)]-[ХIV-(2014)]; [ред-
кол.(пред.)]-[ХV-(2019)]. 

Подольская Наталья Владимировна (1927-20.11.1995), [докт. филол. наук],  
(Москва). –  2 раз: [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]. 

Попов Александр Александрович (р. 24.12.1952), [докт. ист наук, профессор], (г. 
Сыктывкар, Республика Коми). – 1 раз: [редкол.]-[Х-(2006)]. 

Романенко Геннадий Алексеевич (р. 12.01.1937), [докт. экон. наук, профессор, ака-
демик РАН], (Москва). – 2 раза: [редкол.(пред.)]-[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.(пред.)]-[VI(ч.2)-
(1997)]. 

Рубцова Зоя Васильевна (19.12.1938–08.10.2014), [канд. филол. наук], (Москва). – 
12 раз: [редкол.]-[II-(1991)]; [редкол.(отв. за вып.)]-[III-(1992)]; [редкол.]-[IV-(1993)]; [ред-
кол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]; [редкол.]-[VI(ч.1)-(1997)]; [редкол.]-[VI(ч.)-
(1997)]; [редкол.(отв. ред.)]-[VII-(1999)]; [редкол.(отв. ред)]-[VIII-(2001)];  [редкол.(отв. 
ред.)]-[IХ-(2004)]; [редкол.]-[Х-(2006)]; [редкол.]-[ХI-(2008)]. 

Савинов Дмитрий Михайлович (р. 04.10.1975), [докт. филол. наук], (Москва). – 1 
раз:  [редкол.]-[VIII-(2001)]. 

Сахаров Андрей Николаевич (02.06.1930-26.07.2019), [докт. ист. наук, профессор, 
член-корр. РАН], (Москва). – 3 раза: [редкол.]-[Х-(2006)]; [редкол.]-[ХI-(2008)]; [редкол.]-
[ХII-(2010)]. 

Сметанин Александр Франсович (24.04.1949-06.12.2010), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 1 раз: [редкол.]-[Х-(2006)]. 

Соколова Татьяна Петровна [канд. филол. наук, доцент], (Москва). – 2 раза: [ред-
кол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.2)-(1994)]. 

Степанова Наталья Владимировна (р. 31.08.1960), [канд. техн. наук], (Москва). – 
1 раз:  [редкол.]-[ХV-(2019)]. 

Ткаченко Александр Андреевич [докт. геогр. наук, профессор], (Тверь). – 1 раз: 
[редкол.]-[II-(1991)]. 

Тройно Фёдор Петрович (р. 16.02.1926), [докт. ист. наук, профессор], (Белгород). – 
1 раз: [редкол.(отв. за вып.)]-[III-(1992)]. 

Филимонов Виктор Яковлевич (р. 01.10.1937), [докт. ист. наук, профессор], (Ка-
луга). – 1 раз: [редкол.]-[IV-(1993)]. 

Хохлова Л.В. (сведений нет). – 2 раза: [редкол.]-[V(ч.1)-(1994)]; [редкол.]-[V(ч.1)-
(1994)]. 

Чернов А.Л. (сведений нет). – 1 раз: [редкол.]-[Х-(2006)]. 
Чупров Владимир Иванович (р. 29.07.1942), [докт. ист. наук, профессор], (Сык-

тывкар). – 1 раз: [редкол.]-[Х-(2006)]. 
Вывод.  
Некоторые специалисты по несколько раз входили в состав редакционных коллегий 

сборников: Петриков А.В. – 17 раз (примечание: на двух конференциях сборники выходили 
двумя частями); Аверьянов К.А. – 12 раз; Рубцова З.В. – 12 раз; Мачульский Е.Н. – 9 раз; 
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Кузнецов М.В. и Никонов А.В. по 5 раз.  Остальные 34 человек по одному-два раза. Соответ-
ственно нетрудно сделать вывод об активистах Общества «Энциклопедия российских дере-
вень», которые на протяжении долгово времени трудились на данном поприще. Здесь хочется 
вспомнить ушедших коллег: А.В. Никонова54, З.В. Рубцову55, Е.Н. Мачульского56. 

Раздел 3.  
Авторы статей в сборниках Общества  
«Энциклопедия российских деревень»  

(1138 авторов) 
 
Алфавитный список включает авторов статей сборников научно-

практических конференций Общества «Энциклопедия российских деревень». После 
фамилии, имени, отчества персоны в квадратных скобках дан порядковой номер ис-
следователя; далее приведена дата рождения (или даты жизни), учёная степень и 
учёное звание,  регион (город, район, село), сколько раз был(а) автором статей, общий 
номер публикации из «Раздела 1. Указатель к сборникам конференций Общества 
«“Энциклопедии российских деревень”», номер конференции и год ей проведения, 
страницы сборника с публикацией работы. 
 

Аббасов Алик Мамедович…[№ 0001]…..[см.: Каршинский О.М.] (р. 16.11.1934), 
[канд. ист., доцент], (г. Воронеж). – 4 работы: 4-[I-(1990)]-С. 8-9; 199-[II-(1991)]-С. 270-
272; 226-[III-(1992)]-С. 40-41; 449-[V(ч.2)-(1994)]-С. 3-5. 

Абракова Татьяна Александровна…[№ 0002]…..канд. ист. наук (1999), доцент], 
(г. Нижний Новгород). – 1 работа: 619-[VII-(1999)]-С. 11-12. 

Абрамова Ирина Викторовна…[№ 0003]…..(Ясногорский р-н, Тульская обл.). – 1 
работа: 1211-[ХI-(2008)]-С. 213-218. 

Авдеев Александр Григорьевич…[№ 0004]…..(р. 12.06.1957), [канд. ист. наук, до-
цент], (Москва). – 3 работы: 617-[VII-(1999)]-С. 4-9; 752-[VIII-(2001)]-С. 9-13; 790--[VIII-
(2001)]-С. 98-102. 

Авдеева Елена Вячеславовна…[№ 0005]…..(р. 22.07.1960), (Москва). – 1 
та: 790--[VIII-(2001)]-С. 98-102. 

Авдеева Мария Тихоновна…[№ 0006]…..(р. 20.06.1943),  [какд. филол. наук, до-
цент], (г. Воронеж). – 3 работы: 274-[III-(1992)]-С. 124-126; 394-[V(ч.1)-(1994)]-С. 69-
63; 1017-[IХ-(2004)]-С. 394-395. 

Аверкиева Ксения Васильевна…[№ 0007]…..[канд. географ. наук], (Москва). – 1 
работа: 1422-[ХIV-(2014)]-С. 165-170. 

                                                           
54 См. о нём: Александр Александрович Никонов (1918-1995) // Сост. Ф.К. Невядомская, И.К. Боров-

ских; авт. вступ. ст. А.В. Петриков, ред. И.В. Боровских. – М., 2008 – 102, [1] с. – тираж 500 экз. – (Материа-
лы к биобиблиогр. деятелей с.-х. науки/ ЦНСХБ Россельхозакадемии). – Рец.: Мельничук Г.А., Степанова 
Н.В., Сухоруков В.М., Боровских И.В. Кладезь знаний о сельском хозяйстве // Библиография. – 2014. – № 
1(390). – С. 91-104.  

55 Петриков А.В., Мачульский Е.Н., Аверьянов К.А., Мельничук Г.А. Зоя Васильевна Рубцова (в 
разделе «Памяти учёного») // Вопросы ономастики (международный научный журнал, г. Екатеринбург). – 
2014. – № 2(17). – С. 166-168. –  [Примечание: Мельничук Г.А. (составил). Список основных работ 
З.В.Рубцовой (Сугановой). – Там же. – С. 169-173].  

56 Петриков А.В., Аверьянов К.А., Мельничук Г.А., Степанова Н.В. Краевед-энциклопедист сель-
ских поселений: [памятная статья о Евгении Николаевиче Мачульском (30.03.1932-27.02.2017)] (в разделе 
«Краеведческие штудии») // Библиография и книговедение. – 2017. – № 6(413). – С. 78-90. – [В том числе: 
Основные работы Е.Н.Мачульского 1960–2017 гг.: [Библиография 109 названий].  – С. 81-90].  
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Аверьянов Константин Александрович…[№ 0008]…..(р. 08.08.1959), [докт. ист. 
наук], (Москва). – 10 работ: 7-[I-(1990)]-С. 13-15; 125-[II-(1991)]-С. 117-119; 207-[III-(1992)]-
С. 11-12; 751-[VIII-(2001)]-С. 6-8; 1123-[Х-(2006)]-С. 340-346; 1238-[ХI-(2008)]-С. 299-
322; 1243-[ХI-(2008)]-С. 339-342; 1248-[ХII-(2010)]-С. 12-19; 1385-[ХIII-(2012)]-С. 323-
327; 1390-[ХIV-(2014)]-С. 8-11. 

Аверьянова Мария Григорьевна…[№ 0009]…..(р. 16.08.1922), (г. Раменское, 
Московская обл.). – 2 работы: 200-[II-(1991)]-С. 272-274; 501-[V(ч.2)-(1994)]-С. 144-146. 

Аверьянова Татьяна Валентиновна…[№ 0010]…..(г. Тверь). – 1 работа: 107-[II-
(1991)]-С. 76-78. 

Авраамов Андрей Альбертович…[№ 0011]…..(с. Селиваново, Щёкинский р-н, 
Тульская обл.). – 2 работы: 637-[VII-(1999)]-С. 52-53; 759-[VIII-(2001)]-С. 25-27. 

Агаева Ирина Владимировна…[№ 0012]…..(р. 01.03.1956), (г. Тула). – 3 работы: 
8-[VIII-(2001)]-С. 129-130; 685-[VII-(1999)]-С. 129-131; 986-[IХ-(2004)]-С. 318-319. 

Агеев Григорий Фёдорович…[№ 0013]…..(р. 24.06.1925), (с. Чернава, Измалков-
ский р-н, Липецкая обл.). –  1 работа: 636-[VII-(1999)]-С. 50-52. 

Агеева Екатерина Сергеевн…[№ 0014]…..(Москва). – 3 работы: 1212-[ХI-(2008)]-С. 
216-218; 1242-[ХI-(2008)]-С. 335-339; 1299-[ХII-(2010)]-С. 236-238. 

Адаменко Ольга Николаевна…[№ 0015]…..(р. 28.12.1980), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Вологда). – 1 работа: 1103-[Х-(2006)]-С. 229-236. 

Азовцев Андрей Васильевич…[№ 0016]…..(г. Рязань). – 1 работа: 181-[II-(1991)]-
С. 231. 

Айнаилов С.К. …[№ 0017]…..(с. Симсир, Ножай-Юртовскй р-н,  Чеченская Рес-
публика). – 1 работа: 869-[VIII-(2001)]-С. 241-244. 

Акимов Валерий Владимирович…[№ 0018]…..(р. 01.03.1976), (г. Лебедянь, Ли-
пецкая обл.). – 1 работа: 911-[IХ-(2004)]-С. 91-93. 

Акинин Пётр Викторови…[№ 0019]…..[докт. экон. наук, профессор],  (Москва). – 
1 работа: 161-[II-(1991)]-С. 188-190.  

Акиньшин Александр Николаевич…[№ 0020]…..(р. 21.09.1955), [канд. ист. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 3 работы: 44-[I-(1990)]-С. 73-75; 478-[V(ч.2)-(1994)]-С. 82-85; 560-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 146-149. 

Аксёнова Галина Владимировна…[№ 0021]…..[канд. ист. наук, доцент], 
(Москва). – 1 работа:  437-[V(ч.1)-(1994)]-С. 186-188. 

Акулов Г.Н. …[№ 0022]….. (г. Воронеж). – 1 работа:  505-[V(ч.2)-(1994)]-С. 152-
155. 

Алалыкина Генриетта Михайловна…[№ 0023]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. 
Киров). – 1 работа: 151-[II-(1991)]-С. 168-171. 

Алейников Олег Иванович…[№ 0024]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Калуга). 
– 1 работа: 507-[V(ч.2)-(1994)]-С. 157-158. 

Алексеев Александр Иванович…[№ 0025]…..(р. 02.12.1949), [докт. георг. наук, 
профессор], (Москва). – 1 работа: 481-[V(ч.2)-(1994)]-С. 92-94. 

Алленова Валерия Алексеевна…[№ 0026]…..(р. 07.09.1954), [к.и.н., доцент], (г. 
Воронеж). – 1 работа: 475-[V(ч.2)-(1994)]-С. 74-78. 

Амелина Н.В. …[№ 0027]…..(г. Тула). – 1 работа: 719-[VII-(1999)]-С. 184-187. 
Амоскин Анатолий Сергеевич…[№ 0028]…..(1930-2014),  [канд. ист. наук, до-

цент],  (г. Курск). – 2 работа: 443-[V(ч.1)-(1994)]-С. 203-205; 523-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 23-26. 
Ангеловская Людмила Владимировна…[№ 0029]…..(г. Сыктывкар, Республика 

Коми). – 1 работа: 1140-[Х-(2006)]-С. 434-441. 
Андреев А.Ю. …[№ 0030]…..(г. Нижний Новгород). – 1 работа: 101-[II-(1991)]-С. 65-

66. 
Андреев Владимир Евгеньевич…[№ 0031]…..(р. 04.06.1951), [канд. филол. наук, 

профессор], (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). – 3 работы: 773-[VIII-(2001)]-С. 63-65; 928-
[IХ-(2004)]-С. 162-167; 947-[IХ-(2004)]-С . 213-218. 
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Андреева Т.И. …[№ 0032]…..(Москва). – 2 работы: 533-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 62-
64; 615-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 136-139. 

Андрусенко Елена Алексеевна…[№ 0033]…..(г. Старый Оскол, Белгородская обл.). 
– 1 работа: 1204-[ХI-(2008)]-С. 193-196. 

Аникин Александр Евгеньевич…[№ 0034]…..(р. 10.12.1952), [докт. филол. наук, 
член-корр. РАН], (г. Новосибирск). – 1 работа:  699-[VII-(1999)]-С. 153-154. 

Анищенко Елена Владимировн…[№ 0035]…..(р. 28.03.1970 г.), (г. Курск). – 1 рабо-
та:  21-[I-(1990)]-С. 35-37.  

Анохина Любовь Ивановна…[№ 0036]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Орёл). – 
2 работы: 578-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 39-41; 842-[VIII-(2001)]-С. 193-195. 

Антонов Николай Викторович…[№ 0037]…..[канд. экон. наук], (г. Химки, Мос-
ковская обл.). – 1 работа: 168-[II-(1991)]-С. 199-200. 

 Антоновская Анна Васильевна…[№ 0038]…..(р. 04.03.1971), (с. Желанное, Шацкий 
р-н, Рязанская обл.). – 2 работы: 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123; 1457-[ХV-(2019)]-С.90-100. 

Анчишкина О.А. …[№ 0039]…..(г. Тула). – 1 работа:  280-[III-(1992)]-С. 140-141. 
Апанасёнок Александр Вячеславович…[№ 0040]…..(р. 1980), [канд. ист. наук, 

доцент], (г. Курск). – 2 работы: 943-[IХ-(2004)]-С. 202-204; 1192-[ХI-(2008)]-С. 150-152. 
Араловец Наталья Аркадьевна…[№ 0041]…..(р. 21.06.1952), [докт. ист. наук, про-

фессор], (Москва). – 5 работ: 31-[I-(1990)]-С. 53-54; 1091-[Х-(2006)]-С. 168-173; 1155-[ХI-
(2008)]-С. 40-44; 1296-[ХII-(2010)]-С. 220-228; 1355-[ХIII-(2012)]-С. 216-220. 

Аргудяева Юлия Викторовна…[№ 0042]…..(р. 02.11.1936), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Хабаровск). – 2 работы: 1264-[ХII-(2010)]-С. 89-92; 1324-[ХIII-(2012)]-С. 84-87. 

Аргунова Е.А. …[№ 0043]…..(п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). 
– 1 работа: 609-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 118-119. 

Ардеев Иван Дмитриевич…[№ 0044]…..[канд. филол. наук], (г. Пенза). – 1 рабо-
та: 603-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 103-105. 

Арепьев И.А. …[№ 0045]…..[канд. ист .наук], (г. Курск). – 1 работа: 68-[I-(1990)]-С. 
105-106. 

Артамонова Людмила Михайловна…[№ 0046]…..(р. 05.12.1952), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Самара). – 2 работы: 1220-[ХI-(2008)]-С. 241-245; 1320-[ХIII-(2012)]-С. 67-
72. 

Артамонова О.В. …[№ 0047]…..(г. Калуга). – 1 работа: 319-[IV-(1993)]-С. 76-79. 
Артёменко Евгения Борисовна…[№ 0048]…..(р. 16.12.1929), [докт. филол. наук, 

профессор], (г. Воронеж).  – 1 работа: 381-[V(ч.1)-(1994)]-С. 20-24. 
Артюх Дмитрий Андреевич…[№ 0049]…..(р. 1983), (г. Радужный, Владимирская 

обл.). – 1 работы: 903-[IХ-(2004)]-С. 67-72. 
Арцыбашева Татьяна Николаевна…[№ 0050]…..[докт. культурологии, профес-

сор], (г. Курск). – 1 работа: 917-[IХ-(2004)]-С. 108-111. 
Астапова Лидия Ивановн…[№ 0051]…..[канд. ист. наук], (г. Воронеж). – 1 

та: 208-[III-(1992)]-С. 13-14. 
Атаманов Михаил Гаврилович…[№ 0052]…..(р. 19.09.1945), [докт филол. наук, 

профессор], (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1375-[ХIII-(2012)]-С. 292-296. 
Аурова Надежда Николаевна…[№ 0053]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1 

та: 1256-[ХII-(2010)]-С. 53-61. 
Афанасьев Валентин Григорьевич…[№ 0054]…..(р. 12.10.1947), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Смоленск). – 1 работа: 488-[V(ч.2)-(1994)]-С. 111-113. 
Ахмадиева Наркас Вафиевна…[№ 0055]…..[канд. ист. наук], (г. Уфа, Республика 

Башкортостан). – 1 работа: 1287-[ХII-(2010)]-С. 186-189. 
Ахтырцев Анатолий Борисович…[№ 0056]…..[докт биол. наук, профессор], (г. 

Воронеж). – 1 работа:  504-[V(ч.2)-(1994)]-С. 150-152. 
Ахтырцев Борис Павлович…[№ 0057]…..(01.01.1929-18.06.2008), [докт. биол. 

наук, профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 504-[V(ч.2)-(1994)]-С. 150-152. 
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Ашихмина Галина Анатольевна…[№ 0058]…..[канд. пед. наук, доцент], (г. Мичу-
ринск, Тамбовская обл.). – 1 работа: 978-[IХ-(2004)]-С. 299-302.  

Бабий Светлана Николаевна…[№ 0059]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Тверь). – 1 работа: 860-[VIII-(2001)]-С. 227-228. 

Бабичева Елена Леонидовна…[№ 0060]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Пенза). 
– 6 работа: 182-[II-(1991)]-С. 231-233; 262-[III-(1992)]-С. 100-102; 297-[IV-(1993)]-С. 26-
28; 421-[V(ч.1)-(1994)]-С. 141-144; 802-[VIII-(2001)]-С. 123-124;  1037-[IХ-(2004)]-С. 448-
450. 

Багова Валентина Зинатовна…[№ 0061]…..(г. Чита). – 1 работа: 1173-[ХI-(2008)]-
С. 96-100. 

Байбаков Владимир Юрьевич…[№ 0062]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 
1 работа: 678-[VII-(1999)]-С. 118-119. 

Байдина Валентина Леонидовна…[№ 0063]…..(р. 16.05.1952), (г. Шацк, Рязанская 
обл.). – 1 работа: 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123. 

Балабан Ю.Л. …[№ 0064]…..(Москва). – 2 работы: 550-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 117-
120; 627-[VII-(1999)]-С. 25-31. 

Баланчик Николай Андреевич…[№ 0065]…..(р. 15.01.1961), [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Новокузнецк). – 1 работа: 1019-[IХ-(2004)]-С. 398-401. 

Балина Татьяна Анатольевна…[№ 0066]…..(г. Пермь). – 2 работы: 105-[II-(1991)]-
С. 72-75; 106-[II-(1991)]-С. 75-76. 

Балова [до замужества Любова] Елена Юрьевна…[№ 0067]…..[канд. филол. наук, 
доцент], (г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 2 работы:   689-[VII-(1999)]-С. 135-136; 838-
[VIII-(2001)]-С. 187-189. 

Барабаш Галина Ильинична…[№ 0068]…..(р. 1937), [канд. биол. наук, доцент],  
(г. Воронеж). –1 работа: 508-[V(ч.2)-(1994)]-С. 159-160. 

Баранович Людмила Владимировна…[№ 0069]…..[канд. геогр. наук, доцент],  (г. 
Воронеж). – 1 работа: 491-[V(ч.2)-(1994)]-С. 117-119. 

Баранчикова М.А. …[№ 0070]…..(г. Курск). – 3 работы: 55-[I-(1990)]-С. 89-91; 585-
[VI(ч.2)-(1997)]-С. 56-58; 1018-[IХ-(2004)]-С. 395-398. 

Барашев Михаил Анатольевич…[№ 0071]…..[канд. искусствоведения, доцент], (г. 
Владимир). – 1 работа: 1409-[ХIV-(2014)]-С. 107-110. 

Барбашов Михаил Геннадьевич…[№ 0072]…..(р. 21.11.1985), (Москва). – 2 рабо-
ты: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159; 1438-[ХIV-(2014)]-С. 225-236. 

Барвитенко  Н.Т. …[№ 0073]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 502-[V(ч.2)-(1994)]-С. 
147-148. 

Бардашев В.Х. …[№ 0074]…..(с. Верхняя Троица, Каширский р-н, Тверская обл.). 
– 1 работа: 902-[IХ-(2004)]-С. 65-67. 

Барсегян Тамара Васильева…[№ 0075]…..[докт. искусствоведения], (Москва). – 
2 работы:  178-[II-(1991)]-С. 223-226; 434-[V(ч.1)-(1994)]-С. 177-180. 

Барсукова Анжелика Владимировна…[№ 0076]…..[канд. ист. наук, доцент]  (г. 
Коломна, Московская  обл.). – 1 работа: 1393-[ХIV-(2014)]-С. 39-43. 

Басарева М.Н. …[№ 0077]…..(г. Курск). – 1 работа: 35-[I-(1990)]-С. 61-62. 
Баудер Галина Анатольевна…[№ 0078]…..(р. 30.09.1959), [канд. филол. наук, до-

цент], (г. Мичуринск, Тамбовская обл.). – 1 работа: 1014-[IХ-(2004)]-С. 387-389. 
Баутин Василий Михайлович…[№ 0079]…..[докт. экон. наук, профессор], (г. Воро-

неж). – 1 работа: 43-[I-(1990)]-С. 71-73. 
Баутин Владимир Моисеевич…[№ 0080]…..(р. 28.05.1948), [докт экон. наук, 

профессор, академик РАН]. – 1 работа: 1389-[ХIV-(2014)]-С. 4-8. 
Бауэр Андрей Анатольевич…[№ 0081]…..(р. 1954), (г. Киров, Калужская обл.). – 

1 работа: 446-[V(ч.1)-(1994)]-С. 210-213. 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

181 
 

Бахвалова Татьяна Васильевна…[№ 0082]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Орёл). – 4 работы: 293-[IV-(1993)]-С. 17-19; 580-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 44-46; 873-[VIII-(2001)]-
С. 249-251; 1012-[IХ-(2004)]-С. 382-385. 

Бахныкин Юрий Акимович…[№ 0083]…..(р. 13.08.1943), [канд. филос. наук], 
(Москва). – 1 работа: 469-[V(ч.2)-(1994)]-С. 58-61. 

Башканков Владимир Владимирович…[№ 0084]…..(р. 02.05.1962), (с. Сабурово-
Покровское, Никифоровский р-н, Тамбовская обл.). – 1 работа: 797-[VIII-(2001)]-С. 114-115. 

Башларова А.М. …[№ 0085]…..(г. Махачкала, Республика Дагестан). – 1 работа: 984-
[IХ-(2004)]-С. 313-314. 

Башларова А.С. …[№ 0086]…..(г. Махачкала, Республика Дагестан). – 1 работа: 984-
[IХ-(2004)]-С. 313-314. 

Башнин Никита Викторович…[№ 0087]…..(14.11.1984), [канд. ист. наук, доцент], 
(Санкт-Петербург). – 2 работы: 1249-[ХII-(2010)]-С. 19-26; 1312-[ХIII-(2012)]-С. 35-39. 

Бедов Павел Ионович…[№ 0088]…..(дер. Пьяньково, Костромской р-н, Костромская 
обл.). – 1 работа: 968-[IХ-(2004)]-С. 279-280. 

Безгин Владимир Борисович…[№ 0089]…..(р. 22.09.1962), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Тамбов). – 2 работы: 235-[III-(1992)]-С. 55-56; 530-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 48-50. 

Безденежных Татьяна Ивановна…[№ 0090]…..[докт. экон. наук, профессор], (г. 
Ленинград). – 1 работа: 150-[II-(1991)]-С. 166-168. 

Безнин Михаил Алексеевич…[№ 0091]…..(р. 22.06.1954), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Вологда). – 1 работа: 1345-[ХIII-(2012)]-С. 164-169.  

Бекбаева Елена Евгеньевна…[№ 0092]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 2 
ты: 26-[I-(1990)]-С. 44-46; 135-[II-(1991)]-С. 134-135. 

Бекмаханова Наиля Ермухановна…[№ 0093]…..(р. 20.11.1940), [докт. ист. наук, 
профессор], (Москва). – 1 работа: 1152-[ХI-(2008)]-С. 22-26. 

Белицкая Т.Ю. …[№ 0094]…..(г. Новгород). – 1 работа: 142-[II-(1991)]-С. 147-148. 
Белов Андрей Викторович…[№ 0095]…..(р. 01.08.1973), [канд. ист. наук, доцент], 

(Москва). – 2 работы:  1260-[ХII-(2010)]-С. 72-75; 1313-[ХIII-(2012)]-С. 39-42. 
Белова Б.А. …[№ 0096]…..[канд. филол. наук, доцент],  (г. Кемерово). – 2 

ты: 323-[IV-(1993)]-С. 84-88; 405-[V(ч.1)-(1994)]-С. 89-92. 
Белозёрова И.В. …[№ 0097]…..(Москва). – 1 работа:  855-[VIII-(2001)]-С. 219-220. 
Белоусов Максим Рудольфович…[№ 0098]…..[канд. ист.наук, доцент], (г. Казань, 

Республика Татарстан). – 1 работа:  1054-[Х-(2006)]-С. 34-37. 
Белоусова Галина Григорьевна…[№ 0099]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Красноярск). – 1 работа: 397-[V(ч.1)-(1994)]-С. 67-69. 
Бельдин Николай Николаевич…[№ 0100]…..(р. 12.04.1964), (с.  Кермись, Шацкий 

р-н, Рязанской обл.). – 1 работа: 1224-[ХI-(2008)]-С. 255-257. 
Беляев В.А. …[№ 0101]…..(с. Пыщуг, Пыщугский р-н, Костромская обл.). – 1 рабо-

та: 629-[VII-(1999)]-С. 35-37. 
Беляева Любовь Николаевна…[№ 0102]…..[канд. геогр. наук, доцент], (Санкт-

Петербург). – 2 работы: 350-[IV-(1993)]-С. 165-166; 503-[V(ч.2)-(1994)]-С. 148-150. 
Беляева М.А. …[№ 0103]…..(г. Кострома). – 1 работа: 174-[II-(1991)]-С. 213-215. 
Беляева Марина Юрьевна …[№ 0104]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 

Ставрополь). – 1 работа: 919-[IХ-(2004)]-С. 114-117. 
Белякова Елена Владимировна…[№ 0105]…..[канд. ист. наук, доцент], (Москва). 

– 1 работа: 1196-[ХI-(2008)]-С. 162-167. 
Белякова Надежда Алексеевна…[№ 0106]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1 ра-

бота: 1196-[ХI-(2008)]-С. 162-167. 
Березович Елена Львовна…[№ 0107]…..(р. 02.01.1966), [докт. филол. наук, про-

фессор, член-корр. РАН], (г. Екатеринбург). – 3 работы: 414-[V(ч.1)-(1994)]-С. 121-
123; 591-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 70-72; 721-[VII-(1999)]-С. 188-191. 
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Бероев Борис Мацкоевич…[№ 0108]…..(р. 21.09.1936), [докт. геогр. наук, про-
фессор], (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания). – 3 работы: 673-[VII-
(1999)]-С. 111-112; 674-[VII-(1999)]-С. 112-113; 809-[VIII-(2001)]-С. 134. 

Беспалов Юрий Васильевич…[№ 0109]…..(09.02.1936-24.04.2007), (г. Пущино, 
Московская обл.). – 1 работа: 467-[V(ч.2)-(1994)]-С. 49-54. 

Бехтерев Сергей Львович…[№ 0110]…..(р. 26.09.1964), [докт. ист. наук, профессор], 
(г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1365-[ХIII-(2012)]-С. 258-262. 

Бехтерева Людмила Николаевна…[№ 0111]…..(р. 1968), [докт. ист. наук, про-
фессор],  (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1335-[ХIII-(2012)]-С. 125-129. 

Бехтин Максим А. …[№ 0112]…..(Москва). – 1 работа: 1242-[ХI-(2008)]-С. 335-339. 
Бикейкин Евгений Николаевич…[№ 0113]…..(р. 10.12.1977), [канд. филос. наук, 

доцент], (г. Саранск, Республика Мордовия). 1 работа: 1291-[ХII-(2010)]-С. 203-208. 
Блевцак [в замужестве Кузнецова] Татьяна Борисовнич…[№ 0114]…..(г. Став-

рополь). – 2 работы: 874-[VIII-(2001)]-С. 251-253; 1047-[IХ-(2004)]-С. 472-473. 
Блинова И.В. …[№ 0115]…..(г. Томск). – 1 работа: 584-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 63-56. 
Блинова Ольга Иосифовна…[№ 0116]…..(р. 07.11.1930), [докт. филол. наук, про-

фессор], (г. Томск). – 2 работы: 408-[V(ч.1)-(1994)]-С. 98-101; 584-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 63-56. 
Блусь Павел Иванович…[№ 0117]…..(г. Пермь). – 1 работа: 115-[II-(1991)]-С. 92-

94. 
Боброва Надежда Александровна…[№ 0118]…..(р. 14.05.1956),  (г. Сыктывкар, Рес-

публика Коми). – 1 работа: 1057-[Х-(2006)]-С. 9:[обращение министра культуры и нацио-
нальной политики Республики Коми]. 

Бобунова Мария Александровна…[№ 0119]…..(р. 1961), [докт. филол. наук, про-
фессор], (г. Курск). – 2 работы: 57-[I-(1990)]-С. 93-94; 254-[III-(1992)]-С. 86-87. 

Богданова Е.Н. …[№ 0120]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 511-[V(ч.2)-(1994)]-С. 165-
167. 

Болотов И.В. …[№ 0121]…..(с. Игишево, Поныровский р-н, Курская обл.). – 3 рабо-
ты: 47-[I-(1990)]-С. 78-79; 312-[IV-(1993)]-С. 61-62; 442-[V(ч.1)-(1994)]-С. 201-203. 

Болотов Н.С. …[№ 0122]…..(с. Шелтозеро, Прионежский р-н, Республика Каре-
лия). – 1 работа: 736-[VII-(1999)]-С. 227-232. 

Бордунова М.В. …[№ 0123…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 
1 работа: 895-[IХ-(2004)]-С. 48-50 (+вклейка с 2-мя картами). 

Борисова Евгения Николаевна…[№ 0124]…..(05.01.1925-26.01.2008), [докт. фи-
лол. наук, профессор], (г. Смоленск). – 2 работы: 299-[IV-(1993)]-С. 30-32; 404-[V(ч.1)-
(1994)]-С. 86-89. 

Борисова Людмила Петровна…[№ 0125]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. До-
нецк, Украина). – 1 работа: 281-[III-(1992)]-С. 141-144. 

Борщик Наталья Дмитриевна…[№ 0126]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Курск). – 1 работа:  884-[IХ-(2004)]-С. 15-18. 

Бочаров Анатолий Николаевич…[№ 0127]…..(р. 1925), (г. Курск). – 1 работа: 32-[I-
(1990)]-С. 55-57. 

Бочаров Виктор Львович…[№ 0128]…..(р. 02.09.1944), [докт. геол.-минер. наук, 
профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 505-[V(ч.2)-(1994)]-С. 152-155. 

Бочкарёва Елена Владимировна…[№ 0129]…..[канд. филол. наук], (г. Волгоград). 
– 1 работа: 1231-[ХI-(2008)]-С. 281-282. 

Брысина Евгения Валентиновна…[№ 0130]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Волгоград). – 2 работы: 846-[VIII-(2001)]-С. 200-201; 1006-[IХ-(2004)]-С. 365-367. 

Бугров Александр Владимирович…[№ 0131]…..(р. 25.12.1971), [канд. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа: 1308-[ХIII-(2012)]-С. 18-24. 

Бугров Юрий Александрович…[№ 0132]…..(р. 01.09.1934), [канд. ист. наук], (г. 
Курск). – 2 работы:  5-[I-(1990)]-С. 9-10; 221-[III-(1992)]-С. 32-34. 
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Бугроменко Владимир Николаевич…[№ 0133]…..[канд. геогр. наук], (Москва). – 
1 работа: 154-[II-(1991)]-С. 174-176. 

Будаев Дмитрий Иванович…[№ 0134]…..(19.07.1923-01.10.2011), (г. Смоленск). – 1 
работа: 141-[II-(1991)]-С. 146-147. 

Букина Татьяна Витальевна…[№ 0135]…..(г. Пермь). –2 работы:  88-[II-(1991)]-С. 
38-39; 105-[II-(1991)]-С. 72-75. 

Букринская Ирина Анатольевна…[№ 0136]…..(Москва). – 3 работы: 292-[IV-
(1993)]-С. 15-17;  386-[V(ч.1)-(1994)]-С. 35-38; 835-[VIII-(2001)]-С. 181-183. 

Буланже Градислава Владимировна…[№ 0137]…..(р. 10.06.1924), [канд. техн. 
наук, доцент],  (Москва). – 1 работа:  985-[IХ-(2004)]-С. 315-317. 

Булгаков Михаил Борисович…[№ 0138]…..[докт. ист. наук], (Москва). – 2 
ты: 1302-[ХII-(2010)]-С. 245-247; 1392-[ХIV-(2014)]-С. 33-39. 

Булыгин Юрий Сергеевич…[№ 0139]…..(22.12.1931-11.06.2000), [канд. ист. наук, 
доцент], (г. Барнаул, Алтайский край). – 1 работа: 455-[V(ч.2)-(1994)]-С. 18-19. 

Бунин Александр Юрьевич…[№ 0140]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 1 
работа:  887-[IХ-(2004)]-С. 25-27. 

Бураков Митрофан Егорович…[№ 0141]…..(16.08.1918-02.07.2001), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Воронеж). –  1 работа: 487-[V(ч.2)-(1994)]-С. 109-111.   

Бурко Наталья Владимировна…[№ 0142]…..(р. 1967), [канд. филол. наук, до-
цент], (г. Орёл). – 1работа:  850-[VIII-(2001)]-С. 208-210. 

Буровцева Наталья Юрьевна…[№ 0143]…..(г. Ярославль). – 2 работы:  562-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 162; 616-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 139-142. 

Бурьяк Марина Клавдиевна…[№ 0144]…..[канд. пед. наук], (г. Великий Новго-
род). – 1 работа:  1141-[Х-(2006)]-С. 441-452. 

Бурьян Александра Петровна…[№ 0145]…..(21.04.1939–05.12.2003), (г. Пермь). – 1 
работа: 105-[II-(1991)]-С. 72-75. 

Бушар Мишель…[№ 0146]…..[доктор философии, профессор], (г. Принц Джордж, 
Канада). – 1 оабота: 1146-[Х-(2006)]-С. 472-474. 

Быканов Андрей Николаевич…[№ 0147]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 1 рабо-
та:  553-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 128-129. 

Быковская Галина Алексеевна…[№ 0148]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Во-
ронеж). – 1 работа:  556-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 135-137. 

Бычкова Маргарита Евгеньевна…[№ 0149]…..(06.11.1936-05.07.2014), [докт. ист. 
наук], (Москва). – 1 работа: 1062-[Х-(2006)]-С. 23-25. 

Бычковский Владимир Владимирович…[№ 0150]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 
Белгород). – 1 работа: 233-[III-(1992)]-С. 51-53. 

Вавилова  Т.Н. …[№ 0151]…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 
1 работа:  895-[IХ-(2004)]-С. 48-50 (+вклейка с 2-мя картами). 

Вавулинская Людмила Ивановна…[№ 0152]…..[канд. ист. наук], (г. Петроза-
водск, Республика Карелия). – 2 работы: 1082-[Х-(2006)]-С. 126-130; 1168-[ХI-(2008)]-С. 
85-88. 

Валяев Владимир Игнатьевич…[№ 0153]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Воро-
неж). – 1 работа: 238-[III-(1992)]-С. 59-60. 

Варламов Александр Васильевич…[№ 0154]…..(р. 13.10.1954), (Москва). – 1 рабо-
та:  1357-[ХIII-(2012)]-С. 228-231. 

Васёв Сергей Александрович…[№ 0155]…..(г. Чермоз, Ильинский р-н, Пермский 
край). – 1 работа:  1234-[ХI-(2008)]-С. 285-288. 

Васильев Валерий Леонидович…[№ 0156]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Великий Новгород). – 2 работы: 854-[VIII-(2001)]-С. 216-219; 1035-[IХ-(2004)]-С. 442-446. 

Васильева О.А. …[№ 0157]…..(Москва). – 1 работа:  764-[VIII-(2001)]-С. 36-43. 
Васильева О.В. …[№ 0158]…..(г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1336-

[ХIII-(2012)]-С. 129-133. 
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Васильева Светлана Петровна…[№ 0159]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Красноярск). – 3 работы: 183-[II-(1991)]-С. 233-234; 276-[III-(1992)]-С. 129-131; 416-[V(ч.1)-
(1994)]-С. 127-128. 

Васина Татьяна Анатольевна…[№ 0160]…..(р. 18.07.1979), [канд. ист. наук], (г. 
Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1328-[ХIII-(2012)]-С. 99-103. 

Васюнькин Юрий Николаевич…[№ 0161]…..(р. 06.08.1956), (Москва). – 1 рабо-
та: 1447-[ХV-(2019)]-С.40-43. 

Ващук М.А. …[№ 0162]…..(Москва). – 2 работы: 893-[IХ-(2004)]-С. 39-42; 955-[IХ-
(2004)]-С. 234-242. 

Векшина Н.Л. …[№ 0163]…..(с. Горки, Юрьев-Польский р-н, Владимирская обл.). 
– 1 работа: 354-[IV-(1993)]-С. 174-176. 

Великий Пётр Панфилович…[№ 0164]…..[докт. филос. наук, проф.], (г. Саратов). 
– 1 работа: 1424-[ХIV-(2014)]-С. 176-181. 

Вербицкая Ольга Михайловна…[№ 0165]…..(р. 31.03.1947), [докт. ист. наук, про-
фессор], (Москва). – 6 работ: 983-[IХ-(2004)]-С. 311-313; 1093-[Х-(2006)]-С. 178-184; 1154-
[ХI-(2008)]-С. 30-40; 1286-[ХII-(2010)]-С. 182-186; 1352-[ХIII-(2012)]-С. 200-206; 1423-
[ХIV-(2014)]-С. 170-176. 

Ветрова Т.М. …[№ 0166]…..(г. Орёл). – 1 работа:  322-[IV-(1993)]-С. 83-84. 
Видов К.А. …[№ 0167]…..(?-до ум. 1997), (Москва). – 2 работы: 5-[VI(ч.1)-(1997)]-

С. 74-81; 473-[V(ч.2)-(1994)]-С. 68-72. 
Видяйкин Сергей Васильевич…[№ 0168]…..(р. 09.02.1979), [канд. ист. наук], (г. 

Саранск, Республика Мордовия). – 1 работа: 1254-[ХII-(2010)]-С. 47-50. 
Виноградов Михаил Анатольевич…[№ 0169]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1 

работа: 1437-[ХIV-(2014)]-С.222-225. 
Винокурова Наталья Фёдоровна…[№ 0170]…..[докт. пед. наук, профессор], (г. 

Нижний Новгород). – 1 работа: 169-[II-(1991)]-С. 202-204. 
Владимиренко Б.О. …[№ 0171]…..(г. Норильск, Красноярский край). – 1 

та:  680-[VII-(1999)]-С. 121-123. 
Власенков Александр Иванович…[№ 0172]…..[докт. пед. наук, профессор], 

(Москва). – 2 работы: 184-[II-(1991)]-С. 234-236; 202-[II-(1991)]-С. 277-278. 
Власихин М.С.…[№ 0173]…..(Москва). – 1 работа:  815-[VIII-(2001)]-С. 150-152. 
Власихина А.С.…[№ 0174]…..(Москва). – 1 работа:  6-[VII-(1999)]-С. 136-140. 
Власихина Е.А.…[№ 0175]…..(Москва). – 1 работа: 734-[VII-(1999)]-С. 215-218. 
Власова Каринэ Абрамовна…[№ 0176]…..(р. 19.11.1956), [канд филол. наук, до-

цент], (г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа: 1009-[IХ-(2004)]-С. 375-377. 
Власова Людмила Аркадьевна…[№ 0177]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Орёл). – 1 работа:  296-[IV-(1993)]-С. 24-26. 
Водарский Ярослав Евгеньевич…[№ 0178]…..(26.02.1928-16.12.2007), [докт. ист. 

наук], (Москва). – 2 работы: 6-[I-(1990)]-С. 10-13; 1098-[Х-(2006)]-С. 199-203. 
Водолазко Владимир Николаевич…[№ 0179]…..(р. 1930), [канд. ист. наук, до-

цент], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 564-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 154-156. 
Войтенко Анастасия Филимоновна…[№ 0180]…..(1929-2007), [докт. филол. 

наук, профессор], (Москва). – 2 работы: 267-[III-(1992)]-С. 110-112; 837-[VIII-(2001)]-С. 
185-187. 

Вокуева Татьяна Дмитриевна…[№ 0181]…..(г. Москва). – 2 работы: 1127-[Х-
(2006)]-С. 355-361; 1128-[Х-(2006)]-С. 362-368. 

Волгин Александр Владимирович…[№ 0182]…..[канд. геогр. наук, профессор], 
(Москва). – 1 работа: 153-[II-(1991)]-С. 172-174. 

Волгина Ольга Вячеславовна…[№ 0183]…..[канд. филол. наук], (г. Арзамас, Ни-
жегородская обл.). – 1 работа: 1010-[IХ-(2004)]-С. 377-379. 
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Волкова Ирина Сергеевна…[№ 0184]…..[канд. геогр. наук, доцент],  (г. Воронеж). 
– 4 работы: 218-[III-(1992)]-С. 28-29; 352-[IV-(1993)]-С. 168-171; 492-[V(ч.2)-(1994)]-С. 120-
122; 555-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 133-135. 

Волкова Наталья Александровна…[№ 0185]…..[докт. филол. наук, профессор], 
(г. Курск; г. Череповец, Вологодская обл.). – 4 работы:  54:[Курск]-I-(1990)]-С. 88-
89; 263:[Курск]-[III-(1992)]-С. 102-103; 830:[Череповец (Вологодская обл.)]-[VIII-(2001)]-С. 
173-174; 1005:[Череповец (Вологодская обл.)]-[IХ-(2004)]-С. 363-365. 

Волкова Татьяна Фёдоровна…[№ 0186]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Сык-
тывкар, Республика Коми). – 1 работа: 1137-[Х-(2006)]-С. 412-423. 

Волобуев Николай Викторович…[№ 0187]…..(р. 27.10.1965), (Курская обл.). – 1 ра-
бота:  45-[I-(1990)]-С. 75-76. 

Володин А.В. …[№ 0188]…..(с. Русская Журавка, Верхнемамонский р-н, Воронеж-
ская обл.). –  1 работа: 493-[V(ч.2)-(1994)]-С. 123-124.  

Володина Н.В. …[№ 0189]…..(Орёл). – 1 работа: 1048-[IХ-(2004)]-С. 473-475. 
Волчёнков Борис Алексеевич…[№ 0190]…..(с. Закомелье, Гаврилово-Посадский р-

н, Ивановская обл.). – 1 работа: 677-[VII-(1999)]-С. 116-118. 
Воробьёв Вячеслав Михайлович…[№ 0191]…..(р. 26.06.1950), [д. культурол., 

канд. ист. наук, профессор], (г. Тверь). – 1 работа:  600-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 93-96. 
Воробьёва [в замужестве Проскурина] Наталья Валентиновна…[№ 0192]…..(р. 

14.04.1974), [канд. геогр. наук, доцент], (г. Воронеж). – 1 работа: 644-[VII-(1999)]-С. 65-67. 
Воробьёва Ида Александровна…[№ 0193]…..(30.10.1929–08.10.1996), [докт. фи-

лол. наук, профессор], (г. Барнаул, Алтайский край). – 1 работа: 383-[V(ч.1)-(1994)]-С. 27-
30. 

Воронецкий Владимир Иванович…[№ 0194]…..(р. 23.04.1944), [канд. биол. 
наук], (Москва). – 1 работа: 925-[IХ-(2004)]-С. 138-154. 

Воронина М.А. …[№ 0195]…..(Ленинград). – 1 работа: 84-[II-(1991)]-С. 28-29. 
Воронкина Наталья Владимировна…[№ 0196]…..[канд. биол. наук, доцент], (г. 

Калуга). – 1 работа:  512-[V(ч.2)-(1994)]-С. 167-168. 
Воскобойникова Наталья Петровна…[№ 0197]…..(15.08.1921-23.12.2012), [канд. 

ист. наук], (Москва). – 2 работы: 1068-[Х-(2006)]-С. 50-57; 1255-[ХII-(2010)]-С. 50-53. 
Востриков Олег Владимирович…[№ 0198]…..(р. 1954), [канд. филол. наук, до-

цент], (г. Екатеринбург). – 1 работа: 407-[V(ч.1)-(1994)]-С. 94-98. 
Габлина Татьяна Васильевна…[№ 0199]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Тверь). – 1 работа: 832-[VIII-(2001)]-С. 178-179. 
Гаврилина Е.А. …[№ 0200]…..(Москва). – 5 работ:  533-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 62-

64; 615-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 136-139; 627-[VII-(1999)]-С. 25-31; 726-[VII-(1999)]-С. 197-
199; 734-[VII-(1999)]-С. 215-218. 

Гаврилов Олег Владимирович…[№ 0201]…..(г. Бузулук, Оренбургская обл.). – 1 
работа:  123-[II-(1991)]-С. 110-113.  

Гаврилова Татьяна Ивановна…[№ 0202]…..(р. 07.04.1967), [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Курск). – 1 работа: 375-[V(ч.1)-(1994)]-С. 4-6.  

Гаврюшина Лидия Константиновна…[№ 0203]…..(р. 28.03.1956),  [канд. филол. 
наук], (Москва). – 1 работа:  1207-[ХI-(2008)]-С. 203-206. 

Гагарский Михаил Дмитриевич…[№ 0204]…..(г. Пермь). – 1 работа:  113-[II-
(1991)]-С. 88-90. 

Гагиева Анна Капитоновна…[№ 0205]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Петро-
заводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1316-[ХIII-(2012)]-С. 51-55. 

Гаджиев Магомед Гаджиевич…[№ 0206]…..(с. Мехельта, Гумбетовский р-н, Рес-
публика Дагестан). – 1 работа: 765-[VIII-(2001)]-С. 43-44. 

Гаджиева Земфира Магомедрагимовна…[№ 0207]…..[канд. геогр. наук], (г. Ма-
хачкала, Республика Дагестан). – 1 работа:  782-[VIII-(2001)]-С. 85-87. 
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Галай Юрий Григорьевич…[№ 0208]…..(11.09.1945-02.11.2012), [докт. юрид. 
наук, канд. ист. наук, профессор], (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 625-[VII-(1999)]-С. 
24-25. 

Галас Марина Леонидовна…[№ 0209]…..[докт. ист. наук, профессор], (Москва). – 
1 работа:  959-[IХ-(2004)]-С. 249-255. 

Галинова Наталья Владимировна…[№ 0210]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Екатеринбург). – 1 работа: 698-[VII-(1999)]-С. 151-153. 

Галкин Иван Андреевич…[№ 0211]…..(р. 09.09.1960), [канд. ист. наук, доцент],  (г. 
Курск). – 2 работы: 796-[VIII-(2001)]-С. 113-114; 974-[IХ-(2004)]-С. 294-295. 

Галкин Павел Владимирович…[№ 0212]…..(р. 20.08.1973), [докт. ист. наук, про-
фессор],  (г. Коломна, Московская обл.). – 1 работа: 441-[V(ч.1)-(1994)]-С 198-201. 

Галлямова Альфия Габдульнуровна…[№ 0213]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Казань, Республика Тарстан). – 1 работа: 1413-[ХIV-(2014)]-С. 125-129. 

Гальченко Светлана Ивановна…[№ 0214]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 
1 работа: 976-[IХ-(2004)]-С. 296-298. 

Ганжина Ирина Михайловна…[№ 0215]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Тверь). – 4 работы: 430-[V(ч.1)-(1994)]-С. 165-167; 601-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 96-99; 872-[VIII-
(2001)]-С. 247-249; 1044-[IХ-(2004)]-С. 461-463. 

Гарабцов Владимир Васильевич…[№ 0216]…..(г. Ленинград). – 1 работа:  130-
[II-(1991)]-С. 125-127. 

Гатилова Лидия Станиславовна…[№ 0217]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 
Курск). – 1 работа:  883-[IХ-(2004)]-С. 13-15. 

Гебекова Аджабике Набиевна…[№ 0218]…..[канд. пед. наук, доцент], (г. Махач-
кала, Республика Дагестан). – 1 работа: 787-[VIII-(2001)]-С. 93-94. 

Герасимова Елена Ивановна…[№ 0219]…..(с. Усть-Цильма, Республика Коми). – 
1 работа: 1143-[Х-(2006)]-С. 459-461. 

Главатских Глафира Витальевна…[№ 0220]…..(р. 07.01.1959), (с. Понино, Гла-
зовский р-н, Республика Удмуртия). – 1 работа: 762-[VIII-(2001)]-С. 32-35. 

Гладков Вадим Исаакович…[№ 0221]…..(р. 19.01.1941), [канд. техн. наук, профес-
сор], (Москва). – 754-[VIII-(2001)]-С. 15-17. 

Гладышева Стелла Геннадьевна…[№ 0222]…..(р. 08.12.1962), [канд. филос. наук], 
(Москва). – 2 работы: 1300-[ХII-(2010)]-С. 238-239; 1301-[ХII-(2010)]-С. 240-245. 

Глазьев Владимир Николаевич…[№ 0223]…..(р. 03.06.1960), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Воронеж). –2 работа: 10-[I-(1990)]-С. 17-19; 484-[V(ч.2)-(1994)]-С. 99-101. 

Глинкина Л.К. …[№ 0224]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа:  745-
[VII-(1999)]-С. 245-247. 

Голдин Владислав Иванович…[№ 0225]…..(р. 17.08.1951), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Архангельск). – 1 работа: 1071-[Х-(2006)]-С. 65-71. 

Головина Элеонора Дмитриевна…[№ 0226]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Киров). – 1 работа: 185-[II-(1991)]-С. 236-238. 

Головлёв Алексей Алексеевич…[№ 0227]…..(р. 23.05.1956), [докт. геогр. наук, 
профессор], (г. Самара). – 8 работ: 641-[VII-(1999)]-С. 61-62; 642-[VII-(1999)]-С. 62-63; 651-
[VII-(1999)]-С. 78-79; 768-[VIII-(2001)]-С. 46-50; 769-[VIII-(2001)]-С. 50-52; 869-[VIII-
(2001)]-С. 241-244; 920-[IХ-(2004)]-С. 117-121; 1043-[IХ-(2004)]-С. 460-461. 

Головлёва Надежда Михайловна…[№ 0228]…..(?-2006), [канд. биол. наук, до-
цент], (г. Самара). – 1 работа: 642-[VII-(1999)]-С. 62-63. 

Голубев А.Н. …[№ 0229]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 119-[II-(1991)]-С. 101-103.  
Голубев Александр Владимирович…[№ 0230]…..(р. 30.11.1954), [канд. ист. 

наук], (Москва). – 3 работы: 1076-[Х-(2006)]-С. 95-100; 1180-[ХI-(2008)]-С. 113-117; 1337-
[ХIII-(2012)]-С. 133-138. 

Голубева Наталья Львовна…[№ 0231]…..(Москва). – 3 работы: 304-[IV-(1993)]-С. 
42-44; 382-[V(ч.1)-(1994)]-С. 24-27; 705-[VII-(1999)]-С. 164-166. 
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Голубкина Татьяна Михайловна…[№ 0232]…..(р. 25.07.1979), [канд. ист. наук, 
доцент], (г. Владимир). – 1327-[ХIII-(2012)]-С. 96-99. 

Голузо Игорь Геннадьевич…[№ 0233]…..(р. 24.04.1965), [канд. филол. наук], (г. 
Тамбов). – 1 работа: 709-[VII-(1999)]-С. 170-171. 

Голузо Людмила Викторовна…[№ 0234]…..(22.06.1941-1999), [канд. филол. наук, 
профессор], (г. Тамбов). – 1 работа: 709-[VII-(1999)]-С. 170-171. 

Гольденберг Аркадий Хаимович…[№ 0235]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Волгоград). – 1 работа: 944-[IХ-(2004)]-С. 204-208. 

Гонин Леонид Михайлович…[№ 0236]…..(г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 
работа:  1362-[ХIII-(2012)]-С. 243-245. 

Гончаров Владимир Дмитриевич…[№ 0237]…..[докт. экон. наук, проф.], 
(Москва). – 1 работа:  1426-[ХIV-(2014)]-С. 185-187. 

Горбачёв Олег Витальевич…[№ 0238]…..[докт. ист. наук, профессор],  (г. 
Брянск). – 1 работа:  346-[IV-(1993)]-С. 154-157. 

Горбунчикова Т.…[№ 0239]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа:  964-
[IХ-(2004)]-С. 267-269. 

Гордеева Валентина Васильевна…[№ 0240]…..(1929-2009), (п. 
стое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). – 3 работа: 631-[VII-(1999)]-С. 41-45; 811-[VIII-
(2001)]-С. 137-140; 997-[IХ-(2004)]-С. 347-349. 

Гордеева Нина Георгиевна…[№ 0241]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Кемеро-
во). – 5 работ: 186-[II-(1991)]-С. 238-240; 266-[III-(1992)]-С. 108-110; 273-[III-(1992)]-С. 
122-123; 309-[IV-(1993)]-С. 53-56; 411-[V(ч.1)-(1994)]-С. 106-110. 

Гордеюк Валентина Геннадьевна…[№ 0242]…..(пос. Игра, Республика Удмур-
тия). – 1 работа: 1384-[ХIII-(2012)]-С. 321-323. 

Горячева Татьяна Витальевна…[№ 0243]…..(р. 09.07.1941), (Москва). – 1 рабо-
та: 704-[VII-(1999)]-С. 160-164. 

Грановская Наталья Пантелеймоновна…[№ 0244]…..(г. Нижний Новгород). – 1 
работа:  695-[VII-(1999)]-С. 146-147. 

Грибкова Татьяна Ивановна…[№ 0245]…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Респуб-
лика Карелия). – 5 работ: 895-[IХ-(2004)]-С. 48-50 (+вклейка с 2-мя картами); 896-[IХ-
(2004)]-С. 50; 898-[IХ-(2004)]-С. 52-54; 990-[IХ-(2004)]-С. 325-328; 1115-[Х-(2006)]-С. 301-
302. 

Григоров Юрий Николаевич…[№ 0246]…..(р. 1958), [канд. физ.-мат. наук], 
(Москва). – 1 работа: 337-[IV-(1993)]-С. 130-133.  

Григорьева Наталия Анатольевна…[№ 0247]…..[докт. ист. наук, канд. пед. наук, 
профессор], (г. Волгоград). – 1 работа: 979-[IХ-(2004)]-С. 302-303. 

Гришина Ирина Евгеньевна…[№ 0248]…..(р. 1955), (г. Петрозаводск, Республи-
ка Карелия). – 1 работа: 781-[VIII-(2001)]-С. 84-85. 

Гришкина [до замужества Сысоева] Маргарита Владимировна…[№ 0249]…..(р. 
04.04.1943), [докт. ист. наук, профессор], (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 
та: 1257-[ХII-(2010)]-С. 61-64. 

Громов Александр Вячеславович…[№ 0250]…..(09.09.1922-2012), (г. Мантурово, 
Костромская обл.). – 8 работ: 424-[V(ч.1)-(1994)]-С. 151-154; 602-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 99-
103; 720-[VII-(1999)]-С. 187-188; 870-[VIII-(2001)]-С. 244-246; 954-[IХ-(2004)]-С 233-
234; 999-[IХ-(2004)]-С. 350-351; 1001-[IХ-(2004)]-С. 356-357; 1022-[IХ-(2004)]-С. 406-407. 

Грундан Леонид Петрович…[№ 0251]…..(13.03.1927-2000), (Москва). – 1 
та:  921-[IХ-(2004)]-С. 122-127. 

Грязнов Анатолий Леонидович…[№ 0252]…..(г. Вологда). – 1 работа: 1391-[ХIV-
(2014)]-С. 11-32. 

Губанов В.С. …[№ 0253]…..(Рязанская обл.). – 1 работа: 173-[II-(1991)]-С. 210-213. 
Губина Наталья Константиновна…[№ 0254]…..[канд. экон. наук, доцент], (г. Ка-

луга). – 1 работа: 373-[IV-(1993)]-С. 224-226. 
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Гулик Дмитрий Петрович…[№ 0255]…..(г. Екатеринбург). – 1 работа:  817-[VIII-
(2001)]-С. 154-156. 

Гурова Ольга Николаевна…[№ 0256]…..[канд. геогр. наук], (г. Чита). – 1 
та: 1174-[ХI-(2008)]-С. 100-102. 

Гусев Леонид Юрьевич…[№ 0257]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Курск). – 2 
работы: 58-[I-(1990)]-С. 94-95; 250-[III-(1992)]-С. 80-82. 

Гусев Н.А. …[№ 0258]…..(Москва). – 1 работа:  639-[VII-(1999)]-С. 55-59. 
Гусева Людмила Григорьевна…[№ 0259]…..(1939-06.05.2011), [канд. филол. 

наук, доцент], (г. Екатеринбург). – 2 работы: 396-[V(ч.1)-(1994)]-С. 66-67; 712-[VII-(1999)]-
С. 174-175. 

Гуськова Н.Т. …[№ 0260]…..(с. Коломно, Вышневолоцкий р-н, Тверская обл.). –1 
работа: 731-[VII-(1999)]-С. 207-211. 

Давдов Денис Владимирович…[№ 0261]…..(р. 1974), [докт. ист. наук, доцент], (г. 
Казань, Республика Татарстан).  – 1 работа: 1341-[ХIII-(2012)]-С. 150-152. 

Давыдова Елена Владимировна…[№ 0262]…..(р. 30.09.1959), [канд. филол. наук, 
доцент],  (г. Воронеж). – 2 работы: 387-[V(ч.1)-(1994)]-С. 38-41; 579-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 41-
44. 

Дагурова Дана Владимировна…[№ 0263]…..(р. 02.11.1970), [канд. филол. наук, 
доцент], (Москва). – 1 работа: 427-[V(ч.1)-(1994)]-С. 159-161. 

Дацышен Владимир Григорьевич…[№ 0264]…..(р. 15.10.1964), [докт. ист. наук, 
профессор],   (г. Красноярск). – 1 работа:  922-[IХ-(2004)]-С. 127-130. 

Дегтев Сергей Иванович…[№ 0265]…..[канд. ист. наук, доцент], (Москва). – 1 ра-
бота: 367-[IV-(1993)]-С. 207-208. 

Дегусарова Валентина Сергеевна…[№ 0266]…..(Ленинград). – 1 работа: 110-[II-
(1991)]-С. 83-84. 

Деманов Александр Анатольевич…[№ 0267]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Чебок-
сары, Республика Чувашия).  – 1 работа: 1290-[ХII-(2010)]-С. 200-203. 

Дементьев Михаил Алексеевич…[№ 0268]…..(?-до ум. 1997), (Москва). – 1 рабо-
та:  527-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 35-41. 

Демидов Рудольф Георгиевич…[№ 0269]…..(16.12.1929-06.07.1999), [канд. ист. 
наук], (г. Воронеж). – 4 работы: 224-[III-(1992)]-С. 37-38; 451-[V(ч.2)-(1994)]-С. 7-9; 453-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 13-16; 518-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 10-12. 

Демидова А.С. …[№ 0270]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 451-[V(ч.2)-(1994)]-С. 7-9. 
Дёмина Людмила Ивановна…[№ 0271]…..(р. 12.07.1947), [канд. ист. наук, до-

цент], (Москва). – 1 работа: 476-[V(ч.2)-(1994)]-С. 78-80. 
Дёмина Татьяна Александровна…[№ 0272]…..(Москва). –1 работа:  1301-[ХII-

(2010)]-С. 240-245. 
Дёмкин Андрей Владимирович…[№ 0273]…..(р. 05.10.1952), [докт. ист. наук], 

(Москва). – 2 работы:  1063-[Х-(2006)]-С. 25-31; 1395-[ХIV-(2014)]-С. 48-53. 
Демчук Галина Владимировна…[№ 0274]…..(р. 1950), [канд. ист. наук], (г. Архан-

гельск). – 1 работа: 1159-[ХI-(2008)]-С. 48-55. 
Денисова Л.Н. …[№ 0275]…..(Москва). – 1 работа: 145-[II-(1991)]-С. 155-157. 
Денисова Любовь Николаевна…[№ 0276]…..(р. 26.09.1949), [докт. ист. наук, про-

фессор], (Москва). – 1 работа: 1083-[Х-(2006)]-С. 130-138. 
Деньгин Дмитрий Дмитриевич…[№ 0277]…..(г. Нижний Новгород). – 1 работа: 80-

[II-(1991)]-С. 18-20. 
Дерягин Виктор Яковлевич…[№ 0278]…..(06.03.1937–28.06.1994), [докт. филол. 

наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 187-[II-(1991)]-С. 240-242. 
Дерягина Зинаида Савиновна…[№ 0279]…..(р. 01.02.1949) [канд. филол. наук, 

доцент], (Москва). – 1 работа: 187-[II-(1991)]-С. 240-242. 
Деточенко Лилия Валерьяновна…[№ 0280]…..(р. 11.11.1964), [канд. геогр. наук, 

доцент], (г. Волгоград). – 1 работа: 891-[IХ-(2004)]-С. 34-36. 
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Дианова Елена Васильевна…[№ 0281]…..(р. 29.08.1962), [канд. ист. наук, доцент], 
(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1284-[ХII-(2010)]-С. 174-178. 

Димони Татьяна Михайловна…[№ 0282]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Во-
логда). – 2 работы: 1080-[Х-(2006)]-С. 113-122; 1345-[ХIII-(2012)]-С. 164-169. 

Дмитриева Елена Николаевна…[№ 0283]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1 рабо-
та: 995-[IХ-(2004)]-С. 342-344.  

Дмитриева Лидия Михайловна…[№ 0284]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Барнаул, Алтайский край). – 2 работы: 853-[VIII-(2001)]-С. 215-216; 856-[VIII-(2001)]-С. 
220-221. 

Дмитриевский Ю.Д. …[№ 0285]…..(Ленинград) – 1 работа: 83-[II-(1991)]-С. 25-27. 
Днепровский [Днепровский-Орбелиани] Александр Сергеевич…[№ 0286]…..(р. 

17.04.1927), (г. Калуга). – 1 работа: 360-[IV-(1993)]-С. 190-192. 
Добродомов Игорь Георгиевич…[№ 0287]…..(р. 10.11.1935), [докт. филол. наук, 

профессор], (Москва). – 3 работы: 268-[III-(1992)]-С. 112-114; 310-[IV-(1993)]-С. 57-
59; 570-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 18-20. 

Доброноженко Галина Федоровна…[№ 0288]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работа: 1073-[Х-(2006)]-С. 76-83; 1185-[ХI-(2008)]-С. 
124-126. 

Догаев С. …[№ 0289]…..(г. Кемерово). – 1 работа: 670-[VII-(1999)]-С. 106-109. 
Долотова Д.А. …[№ 0290]…..[правильно Татьяна Николаевна] [канд. филол. наук, 

доцент], (г. Ставрополь). – 1 работа: 857-[VIII-(2001)]-С. 221-223. 
Доровская О.В. …[№ 0291]…..(Москва). –1 работа:  739-[VII-(1999)]-С. 237. 
Дранникова Наталья Васильевна…[№ 0292]…..[докт. филол. наук, профессор], 

(г. Архангельск). – 1049-[IХ-(2004)]-С. 475-479. 
Дронова Татьяна Николаевна…[№ 0293]…..[канд. филол. наук], (г. Сыктывкар, 

Республика Коми). – 1 работа: 1126-[Х-(2006)]-С. 351-354. 
Друговская Александра Юрьевна…[№ 0294]…..(р. 13.04.1944), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Курск). – 2 работы: 883-[IХ-(2004)]-С. 13-15; 1204-[ХI-(2008)]-С. 193-196. 
Дубман Эдуард Лейбович…[№ 0295]…..(р. 01.04.1950), [докт. ист. наук, профес-

сор], (г. Самара). – 4 работы: 466-[V(ч.2)-(1994)]-С. 47-48; 1162-[ХI-(2008)]-С.65-69; 1250-
[ХII-(2010)]-С. 27-31; 1307-[ХIII-(2012)]-С. 14-18. 

Дубровская Елена Юрьевна…[№ 0296]…..(р. 1960), [канд. ист. наук], (г. Петроза-
водск, Республика Карелия). – 2 работы: 1283-[ХII-(2010)]-С. 169-174; 1415-[ХIV-(2014)]-С. 
133-137. 

Душенкова [до замужества Зверева] Татьяна Рудольфовна…[№ 0297]…..(р. 
03.05.1973), [канд. филол. наук], (Ижевск). – 1 работа: 1366-[ХIII-(2012)]-С. 262-266. 

Дьякова Вельмира Ивановна…[№ 0298]…..(р. 29.06.1936) [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 4 работы: 274-[III-(1992)]-С. 124-126; 300-[IV-(1993)]-С. 32-
35; 403-[V(ч.1)-(1994)]-С. 81-85; 582-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 48-51. 

Дьяконов Максим Владимирович…[№ 0299]…..(г. Курск). – 1 работа:  1263-[ХII-
(2010)]-С. 85-89. 

Евдокимов Михаил Юрьевич…[№ 0300]…..(г. Смоленск). – 1 работа: 86-[II-
(1991)]-С. 32-35.  

Евтихиева Людмила Юрьевна…[№ 0301]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Там-
бов). – 682-[VII-(1999)]-С. 124-126.  

Егоров Димитрий Владимирович…[№ 0302]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Че-
боксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 1325-[ХIII-(2012)]-С. 88-93. 

Егоров И.Д. …[№ 0303]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Якутск, Республики Саха 
(Якутия)). – 1 работа:  960-[IХ-(2004)]-С. 255-258. 

Едокимов Михаил Юрьевич…[№ 0304]…..(г. Смоленск). – 1 работа: 109-[II-
(1991)]-С. 81-82. 

Езжева Т. …[№ 0305]…..(Москва). – 1 работа:  938-[IХ-(2004)]-С. 187-193. 
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Екимов И.В. …[№ 0306]…..(г. Кириллов,  Вологодская обл.). – 1 работа: 950-[IХ-
(2004)]-С. 222-226 (+ 2 листа вклейки).  

Елисеев Виктор Владимирович…[№ 0307]…..(р. 12.10.1958), (пос. Добринка, Ли-
пецкая обл.). – 3 работы: 659-[VII-(1999)]-С. 90-92; 758-[VIII-(2001)]-С. 23-24; 912-[IХ-
(2004)]-С. 93-95. 

Елкин Стефан Иванович…[№ 0308]…..(г. Белгород). – 1 работа: 239-[III-(1992)]-С. 
60-61. 

Елова Раиса Семёновна…[№ 0309]…..(г. Воркута, Республика Коми). – 1 
та: 748-[VII-(1999)]-С. 249-250. 

Емельянов А.С.…[№ 0310]…..(г. Ярославль). – 1 работа: 85-[II-(1991)]-С. 29-32.   
Емельянов И.Н.…[№ 0311]…..(г. Орёл). – 1 работа: 19-[I-(1990)]-С. 33-34. 
Емельянов Сергей Николаевич…[№ 0312]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 

Курск). – 1 работа:  941-[IХ-(2004)]-С. 198-200. 
Ендиряков Валерий Аркадьевич…[№ 0313]…..(р. 01.01.1948), (канд. ист. наук, 

доцент), (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 2 работы:  763-[VIII-(2001)]-С. 35-36; 908-
[IХ-(2004)]-С. 81-83. 

Еремеев Александр Дмитриевич…[№ 0314]…..(р. 11.12.1954), [канд. филос. наук, 
доцент], (г. Саранск, Республика Мордовия). – 1 работа: 988-[IХ-(2004)]-С. 321-322. 

Ерёмин Георгий Викторович…[№ 0315]…..(05.12.1927-23.08.2015), [канд. техн. 
наук], (Москва). – 1 работа: 931-[IХ-(2004)]-С. 171-175. 

Ерёмина Елена Викторовна …[№ 0316]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, Рес-
публика Коми). – 1 работа: 1182-[ХI-(2008)]-С. 121-122. 

Ерёмина Любовь Георгиевна…[№ 0317]…..(р. 23.04.1955 г.), (Москва). – 1 рабо-
та: 1448-[ХV-(2019)]-С.44-46. 

Ерлыченко Г.П. …[№ 0318]…..(г. Калуга). – 1 работа:  512-[V(ч.2)-(1994)]-С. 167-
168. 

Ермилова Елена Владимировна…[№ 0319]…..(р. 17.12.1973), [канд. филол. 
наук], (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 939-[IХ-(2004)]-С. 193-196. 

Еропкина Нина Дмитриевна…[№ 0320]…..(г. Пермь). – 1 работа: 102-[II-(1991)]-С. 
66-68.  

Ерофеева Тамара Ивановна…[№ 0321]…..(р. 29.06.1937), [докт. филол. наук, про-
фессор], (г. Пермь). – 1 работа: 569-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 15-18. 

Есиков Сергей Альбертович…[№ 0322]…..(19.11.1952-17.08.2014), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Тамбов). – 36-[I-(1990)]-С. 62-64; 227-[III-(1992)]-С. 41-42;  500-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 141-144. 

Ефанова Любовь Петровна…[№ 0323]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Ставрополь). – 2 работы: 865-[VIII-(2001)]-С.235-236; 1039-[IХ-(2004)]-С. 452-454. 

Ефграфов А.А. …[№ 0324]…..(Москва). – 1 работа: 969-[IХ-(2004)]-С. 281-283. 
Ефименко Ирина Вадимовна…[№ 0325]…..[канд. филол. наук, доцент], (Киев, 

Украина). – 1 работа: 1045-[IХ-(2004)]-С. 464-465. 
Ефимов Евгений Львович…[№ 0326]…..[канд. ист. наук], (с. Чувашская Сорма, 

Аликовский р-н, Республика Чувашия). – 1 работа:  907-[IХ-(2004)]-С. 79-81. 
Ефимов Лев Архипович…[№ 0327]…..(р. 03.12.1953),  [докт. ист. наук, профес-

сор], (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 906-[IХ-(2004)]-С. 76-79. 
Ефимова Виктория Викторовна…[№ 0328]…..[канд. юрид. наук, доцент], (г. 

Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1401-[ХIV-(2014)]-С. 74-79. 
Ефимова Светлана Александровна…[№ 0329]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 

Владимир). – 1 работа: 1338-[ХIII-(2012)]-С. 138-142. 
Ефимова Татьяна Викторовна…[№ 0330]…..(г. Кингисепп, Кингисеппский р-н 

Ленинградская обл.). – 1 работа: 899-[IХ-(2004)]-С. 54-58. 
Жарков Василий Павлович…[№ 0331]…..(р. 13.09.1974), [канд. ист. наук, до-

цент], (Москва). – 1 работа: 529-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 44-47. 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

191 
 

Жарова Марина Анатольевна…[№ 0332]…..(р. 22.07.1961), (с.  Кермись, Шацкий 
р-н, Рязанской обл.). – 1 работа: 1224-[ХI-(2008)]-С. 255-257. 

Жачева Г.Ю.…[№ 0333]…..(г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 747-
[VII-(1999)]-С. 248-249. 

Жданов А.В. …[№ 0334]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 13-[I-(1990)]-С. 23-24.  
Жеребцов Игорь Любомирович…[№ 0335]…..(р. 24.11.1960), [докт. ист. наук, про-

фессор], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работы:  1090-[Х-(2006)]-С. 164-168; 1158-[ХI-
(2008)]-С. 48. 

Жильцов Александр Борисович…[№ 0336]…..(Москва). – 1 работа:  245-[III-
(1992)]-С. 69-73. 

Жильцова Тамара Петровна…[№ 0337]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Крас-
ноярск). – 1 работа: 416-[V(ч.1)-(1994)]-С. 127-128. 

Жирнова Ольга Сергеевна…[№ 0338]…..(г. Курск). – 1 работа: 1269-[ХII-(2010)]-С. 
112-114. 

Жиров Сергей Сергеевич…[№ 0339]…..(г. Курск). – 1 работа:  933-[IХ-(2004)]-С. 
178-179. 

Жиромская Валентина Борисовна…[№ 0340]…..(р. 15.01.1957), [докт. ист. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 37-[I-(1990)]-С. 64-65; 1092-[Х-(2006)]-С. 173-178. 

Жмакин Евгений Яковлевич…[№ 0341]….[канд. геол.-минер. наук, доцент], (г. 
Калуга). – 1 работа: 512-[V(ч.2)-(1994)]-С. 167-168. 

Жуков Алексей Юрьевич…[№ 0342]…..[канд. ист. наук], (г. Петрозаводск, Рес-
публика Карелия). – 1 работа: 1245-[ХI-(2008)]-С. 347-377.  

Жукова Вераника Сергеевна…[№ 0343]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Вологда). 
– 1 работа: 1334-[ХIII-(2012)]-С. 122-125. 

Жукова Юлия Вячеславовна…[№ 0344]…..[канд. ист. наук], (г. Орёл). – 1 рабо-
та: 779-[VIII-(2001)]-С. 81-82. 

Журавлёва Е.А.…[№ 0345]…..(Москва). – 2 работы: 378-[V(ч.1)-(1994)]-С. 12-
15; 697-[VII-(1999)]-С. 150-151. 

Забровская [до замужества Чупрова] Белла Леонидовна…[№ 0346]…..(01.01.1949), 
(г. Сыктывкар, Республика Коми).  – 1 работа: 1058-[Х-(2006)]-С. 10:[обращение председате-
ля комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике]. 

Забродкина Елена Анатольевна…[№ 0347]…..[канд. филол. наук], (г. Арзамас, 
Нижегородская обл.). – 1 работа: 1026-[IХ-(2004)]-С. 415-416. 

Завражнова Н.В. …[№ 0348]…..(г. Владимир). –1 работа: 1029-[IХ-(2004)]-С. 423-
428. 

Завьялова Евгения Викторовна…[№ 0349]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 1 ра-
бота: 935-[IХ-(2004)]-С. 181-182. 

Завьялова Ольга Георгиевна…[№ 0350]…..[докт. геогр. наук, профессор], (г. 
Курган). – 1 работа: 672-[VII-(1999)]-С. 110-111. 

Загребин Алексей Егорович…[№ 0351]…..(р. 05.07.1972), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1078-[Х-(2006)]-С. 105-110. 

Задкова Татьяна Юрьевна…[№ 0352]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Саранск, Рес-
публика Мордовия). – 1 работа: 1289-[ХII-(2010)]-С. 196-200. 

Заец Е.С. …[№ 0353]…..(Москва). – 1 работа: 345-[IV-(1993)]-С. 151-154.  
Зайков В.А. …[№ 0354]…..(д. Жуковская, Вельский р-н, Архангельская обл.). – 1 

работа: 1096-[Х-(2006)]-С. 194-196. 
Замятин Алексей Николаевич…[№ 0355]…..(р. 1965), (Москва). – 1 работа:  201-

[II-(1991)]-С. 275-277. 
Замятин Дмитрий Николаевич…[№ 0356]…..(р. 20.01.1962), [докт. культурологии, 

канд. геогр. наук] (Москва). – 1 работа: 89-[II-(1991)]-С. 40-42. 
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Занозина Людмила Олеговна…[№ 0357]…..(р. 1955), [канд. филол. наук, доцент], 
(г. Курск). – 6 работ: 53-[I-(1990)]-С. 87-88; 256-[III-(1992)]-С. 89-90; 376-[V(ч.1)-(1994)]-С. 6-
8; 611-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 124-126; 818-[VIII-(2001)]-С. 156-157; 1015-[IХ-(2004)]-С. 389-391. 

Запорожская Офелия Петровна…[№ 0358]…..(р. 25.01.1925), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Курск). – 1 работа: 15-[I-(1990)]-С. 26-28. 

Запрягаева Мария Яковлевна…[№ 0359]…..(р. 02.01.1951) [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 4 работы: 389-[V(ч.1)-(1994)]-С. 44-47; 583-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 51-
53; 707-[VII-(1999)]-С. 168-169; 868-[VIII-(2001)]-С. 239-241. 

Засимова О.Н. …[№ 0360]…..(г. Новомосковск, Тульская обл.). – 1 работа: 864-
[VIII-(2001)]-С. 234. 

Захаров Владимир Викторович…[№ 0361]…..(р. 30.01.1972), [докт. юрид. наук, 
профессор],  (г. Курск). – 498-[V(ч.2)-(1994)]-С. 136-137. 

Зеленеева Гульнара Судьтановна…[№ 0362]…..(г. Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл). – 1 работа: 1421-[ХIV-(2014)]-С. 162-164. 

Зелов Николай Степанович…[№ 0363]…..(р. 28.06.1939), (Москва). –2 
ты: 890-[IХ-(2004)]-С. 32-34; 1097-[Х-(2006)]-С. 197-198. 

Земцов Леонид Иосифович…[№ 0364]…..(р. 02.05.1945), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Липецк). – 2 работы: 517-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 7-9; 881-[IХ-(2004)]-С. 8-10. 

Зинатуллина Гузель Фаритовна…[№ 0365]…..(г. Казань, Республика Татарстан). 
– 1 работа:  1428-[ХIV-(2014)]-С. 194-196.  

Зинина Татьяна Евгеньевна…[№ 0366]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 
работа: 592-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 72-78. 

Зорина Людмила Юрьевна…[№ 0367]…..[канд. филол. наук, профессор], (г. Во-
логда). – 1 работа:  1120-[Х-(2006)]-С. 330-333. 

Зотова Елена Яковлевна…[№ 0368]…..(р. 26.01.1955), [канд. ист. наук], (Москва). 
– 1 работа: 1133-[Х-(2006)]-С. 389-394. 

Зубаревич Наталья Васильевна…[№ 0369]…..(р. 07.06.1954), [докт. геогр. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 122-[II-(1991)]-С. 107-110; 348-[IV-(1993)]-С. 159-162. 

Зудина Ирина Николаевна…[№ 0370]…..(г. Ковров, Ковровский р-н Владимир-
ская обл.). – 1 работа: 722-[VII-(1999)]-С. 191-192. 

Зырянов Егор Алексеевич…[№ 0371]…..(Москва). – 2 работы: 1242-[ХI-(2008)]-С. 
335-339; 1301-[ХII-(2010)]-С. 240-245. 

Зюбан Маргарита Николаевна…[№ 0372]…..(г. Курск). – 1 работа:  1271-[ХII-
(2010)]-С. 117-119. 

Иванов А.А. …[№ 0373]…..(г. Липецк). – 1 работа: 520-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 14-16.  
Иванов А.Г. …[№ 0374]…..(с. Износки, Износковскй р-н, Калужской обл.). – 2 рабо-

ты:  526-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 31-35; 561-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 149-151. 
Иванов В.А.…[№ 0375]…..(г. Калуга). – 1 работа:  332-[IV-(1993)]-С. 114-116. 
Иванов Владимир Иванович…[№ 0376]…..(Москва). – 1 работа:  127-[II-(1991)]-

C. 121-122.   
Иванов Владимир Иванович…[№ 0377]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Красно-

дар). – 1 работа: 1161-[ХI-(2008)]-С. 59-65. 
Иванова [в замужестве Егорова] Анна Семёновна…[№ 0378]…..(р. 15.06.1969), 

[канд. филол. наук, доцент],  (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 1042-[IХ-
(2004)]-С. 458-459. 

Иванова А.А. …[№ 0379]…..(г. Тверь). – 1 работа:  813-[VIII-(2001)]-С. 146-148. 
Иванова Н.И. …[№ 0380]…..(Москва). – 1работа:  361-[IV-(1993)]-С. 192-194.  
Иванова Наталья Анатольевна…[№ 0381]…..(р. 1938), [докт. ист. наук], 

(Москва). – 1 работа: 1153-[ХI-(2008)]-С. 26-30. 
Иванова Т.П. …[№ 0382]…..(г. Воронеж). – 1 работа:  380-[V(ч.1)-(1994)]-С. 17-20. 
Иванова-Дятлова А.Ю. …[№ 0383]…..(Москва). – 1 работа:  938-[IХ-(2004)]-С. 

187-193. 
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Иванько Юрий Николаевич…[№ 0384]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Воронеж). 
– 1 работа:  556-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 135-137. 

Ивушкина З.А. …[№ 0385]…..(г. Орёл). – 1 работа: 648-[VII-(1999)]-С. 72-74. 
Ившина Валентина Рудольфовна…[№ 0386]…..(пос. Игра, Республика Удмур-

тия). – 1 работа: 1383-[ХIII-(2012)]-С. 319-321.  
Игнатова Надежда Максимовна…[№ 0387]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, 

Республика Коми). – 1 работа: 1167-[ХI-(2008)]-С. 84-85. 
Ижикова Наталья Васильевна…[№ 0388]…..[канд. культурологии], (г. Петроза-

водск, Республика Карелия). – 2 работы: 272-[III-(1992)]-С. 120-122; 315-[IV-(1993)]-С. 67-
70. 

Илиади Александр Иванович…[№ 0389]…..(г. Кировоград, Украина). – 2 рабо-
ты: 823-[VIII-(2001)]-С. 164-165; 1004-[IХ-(2004)]-С. 361-363 

Ильдарханова Флюра Амировна…[№ 0390]…..[докт. социол. наук], (г. Казань, 
Республика Татарстан). – 1 работа: 1430-[ХIV-(2014)]-С. 200-204. 

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна…[№ 0391]…..[канд. социол. наук], (г. Казань, 
Республика Татарстан). – 1 работа 1427-[ХIV-(2014)]-С. 188-193. 

Ильина Ирина Васильевна…[№ 0392]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, Рес-
публика Коми). – 1 работа:  1112-[Х-(2006)]-С. 288-293. 

Ильина Н.А. …[№ 0393]…..(Бор, Нижегородская обл.) – 1 работа: 545-[VI(ч.1)-
(1997)]-С. 102-105. 

Ильина Ольга Викторовна…[№ 0394]…..[канд. ист. наук], (Вологда). – 1 
та: 1346-[ХIII-(2012)]-С. 169-174. 

Ильинская Н.В.…[№ 0395]…..(г. Тула). – 1 работа: 723-[VII-(1999)]-С. 192-194. 
Исаева Вера Николаевна…[№ 0396]…..(1931-2004), (пос. Водла, Пудожский р-н, 

Республика Карелия). – 1 раз: 937-[IХ-(2004)]-С. 186. 
Истомина Энесса Георгиевна…[№ 0397]…..(р. 16.06.1934), [докт. ист. наук, про-

фессор],  (Москва). – 6 работ: 351-[IV-(1993)]-С. 166-168; 1110-[Х-(2006)]-С. 278-284; 1205-
[ХI-(2008)]-С. 196-200; 1278-[ХII-(2010)]-С. 141-145; 1319-[ХIII-(2012)]-С. 63-67; 1402-
[ХIV-(2014)]-С. 79-83. 

Кабанов Виктор Васильевич…[№ 0398]…..(19.04.1930-21.02.2011), [канд. техн. 
наук],  (Болшево, р-н г. Королёва, Московская обл.). – 1 работа: 336-[IV-(1993)]-С. 123-130. 

Кабирова Ирина Алексеевна…[№ 0399]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Глазов, Рес-
публика Удмуртия). – 3 работы: 1066-[Х-(2006)]-С. 37-44; 1309-[ХIII-(2012)]-С. 24-29; 1398-
[ХIV-(2014)]-С. 59-63. 

Кабузан Владимир Максимович…[№ 0400]…..(05.04.1932-14.02.2008), [докт. ист. 
наук], (Москва). – 1 работа: 1089-[Х-(2006)]-С. 159-163. 

Казаков Лев Константинович…[№ 0401]…..[канд. геогр. наук, профессор], 
(Москва). – 1 работа: 506-[V(ч.2)-(1994)]-С. 156-157. 

Казанцева Нина Васильевна…[№ 0402]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Ниж-
ний Новгород). – 1 работа: 711-[VII-(1999)]-С. 172-174. 

Казьмин Михаил Анатольевич…[№ 0403]…..[канд. геогр. наук, доцент], (Москва). 
– 1 работа: 363-[IV-(1993)]-С. 197-199. 

Кайбулкина Мария Иосифовна…[№ 0404]…..(г. Нижний Новгород). – 1 
та:  100-[II-(1991)]-С. 63-65. 

Калашникова А.В. …[№ 0405]…..(г. Ставрополь). – 1 работа:  875-[VIII-(2001)]-С. 
253-254. 

Калинина Е.В. …[№ 0406]…..(Москва). – 1 работа: 902-[IХ-(2004)]-С. 65-67. 
Калинина Елена Александровна…[№ 0407]…..(р. 08.02.1963), [докт. ист. наук], 

(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 5 работ:  1094-[Х-(2006)]-С. 185-191; 1221-[ХI-
(2008)]-С. 245-249; 1275-[ХII-(2010)]-С. 129-133; 1322-[ХIII-(2012)]-С. 76-80; 1400-[ХIV-
(2014)]-С. 69-74. 
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Камаева Галина Михайловна…[№ 0408]…..(р. 1938), [канд. биол. наук, доцент],  
(г. Воронеж). – 1 работа: 508-[V(ч.2)-(1994)]-С. 159-160. 

Камерилова Галина Савельевна…[№ 0409]…..(г. Нижний Новгород). – 1 
та: 101-[II-(1991)]-С. 65-66. 

Камкин Александр Васильевич…[№ 0410]…..(14.02.1950-10.02.2017), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Вологда). – 1 работа: 1132-[Х-(2006)]-С. 379-388. 

Канева Татьяна Степановна…[№ 0411]…..(р. 28.02.1969), [канд. филол. наук, до-
цент], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 1 работа: 1139-[Х-(2006)]-С. 428-434. 

Карасёва Татьяна Владимировна…[№ 0412]…..(р. 15.11.1974), [канд. филол. 
наук, доцент], (г. Воронеж). – 4 работы: 714-[VII-(1999)]-С. 177-178; 843-[VIII-(2001)]-С. 
195-196; 940-[IХ-(2004)]-С. 196-198; 1232-[ХI-(2008)]-С. 283-285. 

Карлова Ольга Леонидовна…[№ 0413]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Петро-
заводск, Республика Карелия). – 1 работа: 877-[VIII-(2001)]-С. 257. 

Кармакова Ольга Евгеньевна…[№ 0414]…..[канд. филол. наук], (Москва). – 3 
работы: 292-[IV-(1993)]-С. 15-17; 386-[V(ч.1)-(1994)]-С. 35-38; 835-[VIII-(2001)]-С. 181-183. 

Карманова Надежда Александровна…[№ 0415]…..(г. Сыктывкар, Республика 
Коми). – 1 работа: 1138-[Х-(2006)]-С. 423-428. 

Карпачев Михаил Дмитриевич…[№ 0416]…..(р. 22.11.1943), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Воронеж). – 3 работы: 220-[III-(1992)]-С. 31-32; 362-[IV-(1993)]-С. 194-
197; 662-[VII-(1999)]-С. 95-97. 

Карпенко Ольга Петровна…[№ 0417]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. Киев, 
Украина). – 3 работы: 597-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 88-89; 826-[VIII-(2001)]-С. 166-167; 1002-[IХ-
(2004)]-С. 358-359. 

Карпов Александр Николаевич…[№ 0418]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Тула). – 1 работа: 417-[V(ч.1)-(1994)]-С. 128-131. 

Карпова И.А. …[№ 0419]…..(Тула). – 1 работа: 409-[V(ч.1)-(1994)]-С. 101-104. 
Карпухин А.А.…[№ 0420]…..(п. Первомайский, Щёкинский р-н, Тульской обл.). – 

1 работа:  910-[IХ-(2004)]-С. 88-90.  
Карташова Мария Вячеславовна…[№ 0421]…..[канд. ист. наук], (г. 

на, Балахнинский р-н, Нижегородская обл.). – 3 работы: 1268-[ХII-(2010)]-С. 107-111; 1323-
[ХIII-(2012)]-С. 80-83; 1408-[ХIV-(2014)]-С. 104-107. 

Каршинский О.М.…..[см.: Аббасов А.М.]…[№ 0001]…..(г. Воронеж). – 1 
та: 210-[III-(1992)]-С. 15-17. 

Касаткин Леонид Леонидович…[№ 0422]…..(р. 30.12.1926), [докт. филол. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 258-[III-(1992)]-С. 92-95; 289-[IV-(1993)]-С. 6-9. 

Касаткина Розалия Францевна…[№ 0423]…..(р. 31.08.1934), [докт. филол. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 287-[IV-(1993)]-С. 5-6; 390-[V(ч.1)-(1994)]-С. 47-50. 

Катровский Александр Петрович…[№ 0424]…..(г. Смоленск). – 2 работы: 86-[II-
(1991)]-С. 32-35; 109-[II-(1991)]-С. 81-82. 

Качалова А.А. …[№ 0425]…..(г. Владимир). – 1 работа: 730-[VII-(1999)]-С. 205-
207. 

Каширина Варвара Викторовна…[№ 0426]…..(р. 13.03.1971), [докт. филол. наук, 
доцент], (Москва). – 1 работа: 1450-[ХV-(2019)]-С.57-60. 

Керов Валерий Всеволодович…[№ 0427]…..(р. 27.06.1963), [докт. ист. наук, про-
фессор], (Москва). – 1 работа: 1315-[ХIII-(2012)]-С. 45-51. 

Керт Георгий Мартынович…[№ 0428]…..(01.02.1923-26.09.2009), [докт. филол. 
наук, профессор], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 2 работы: 305-[IV-(1993)]-С. 
45-46; 410-[V(ч.1)-(1994)]-С. 104-106. 

Кирикова Ольга Константиновна…[№ 0429]…..(г. Калуга). – 1 работа: 1187-[ХI-
(2008)]-С. 129-130. 
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Кирьянова Елена Анатольевна…[№ 0430]…..(р. 30.08.1963), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Рязань). – 4 работы: 621-[VII-(1999)]-С. 13-15; 1166-[ХI-(2008)]-С. 79-84; 1344-
[ХIII-(2012)]-С. 160-164; 1416-[ХIV-(2014)]-С. 137-141. 

Кислова Галина Степановна…[№ 0431]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 
1 работа: 916-[IХ-(2004)]-С. 105-108. 

Кислякова Татьяна Георгиевна…[№ 0432]…..(р. 1953), (с. Усть-Цильма, Респуб-
лика Коми). – 1 работа: 1142-[Х-(2006)]-С. 452-459. 

Климас Ирина Сергеевна…[№ 0433]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. Курск). 
– 2 работы: 56-[I-(1990)]-С. 91-93; 251-[III-(1992)]-С. 82-83. 

Климкова Людмила Алексеевна…[№ 0434]…..(р. 02.02.1941) [докт. филол. наук, 
профессор], (г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 9 работ: 188-[II-(1991)]-С. 242-244; 277-
[III-(1992)]-С. 132-134; 308-[IV-(1993)]-С. 51-53; 592-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 72-78; 683-[VII-
(1999)]-С. 126-127; 694-[VII-(1999)]-С. 145-146; 847-[VIII-(2001)]-С. 202-204; 849-[VIII-
(2001)]-С. 206-208; 1027-[IХ-(2004)]-С. 417-419. 

Климов Алексей Ильич…[№ 0435]…..(р. 12.06.1960), [канд. филос. наук], (г. Севе-
родвинск, Архангельская обл.). – 1 работа: 1191-[ХI-(2008)]-С. 146-149. 

Клоков Александр Юрьевич…[№ 0436]…..(р. 27.03.1953), (г. Липецк). – 1 рабо-
та:  640-[VII-(1999)]-С. 59-61. 

Клосс Борис Михайлович…[№ 0437]…..(р. 19.12.1932), [докт. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа: 1100-[Х-(2006)]-С. 209-212. 

Книга Марина Давидовна…[№ 0438]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Воронеж). – 3 
работы:  1274-[ХII-(2010)]-С. 124-129; 1310-[ХIII-(2012)]-С. 29-32; 1406-[ХIV-(2014)]-С.96-
99. 

Ковалёв Геннадий Филиппович…[№ 0439]…..(р. 15.07.1943), [докт. филол. наук, 
профессор],  (г. Воронеж). – 2 работы: 610-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 119-124; 1028-[IХ-(2004)]-С. 
420-422. 

Ковалёв Сергей Александрович…[№ 0440]…..(07.03.1912-03.01.1997), [докт. 
геогр. наук, профессор],   (Москва). – 3 работы: 74-[II-(1991)]-С. 4-6; 340-[IV-(1993)]-С. 138-
142; 481-[V(ч.2)-(1994)]-С. 92-94. 

Ковшарь Ирина Григорьевна…[№ 0441]…..(г. Тула). – 1 работа:  791-[VIII-
(2001)]-С. 102-103. 

Кожарина Т.В. …[№ 0442]…..(г. Рыбинск, Ярославская обл.). – 1 работа:  729-[VII-
(1999)]-С. 202-205. 

Кожевникова Л.И. …[№ 0443]…..[канд .биол. наук], (г. Воронеж). – 1 работа: 513-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 169-170. 

Козлов Сергей Алексеевич…[№ 0443]…..(р. 1960), [докт. ист. наук], (Москва). – 1 
работа: 971-[IХ-(2004)]-С. 286-289. 

Козлова Н.П. …[№ 0445]…..(Москва). – 1 работа: 38-[I-(1990)]-С. 66. 
Козлова Раиса Михайловна…[№ 0446]…..(р. 1937), [докт. филол. наук, профес-

сор],  (г. Гомель, Республика Беларусь). – 1 работа: 418-[V(ч.1)-(1994)]-С. 132-135. 
Козловцева Л. …[№ 0447]…..(г. Волгоград). – 1 работа: 1038-[IХ-(2004)]-С. 450-

452.   
Кознова Ирина Евгеньевна…[№ 0448]…..(р. 10.04.1956), [докт. ист. наук], (Москва).  

– 1 работа: 1203-[ХI-(2008)]-С. 190-193. 
Кокарёва Ирина Павловна…[№ 0449]…..[канд. филол. наук], (п. Пречистое, Пер-

вомайский р-н, Ярославская обл.). – 6 работ: 285-[III-(1992)]-С. 152-153; 295-[IV-(1993)]-С. 
20-24; 316-[IV-(1993)]-С. 70-72; 606-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 110-112; 614-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 135-
136; 746-[VII-(1999)]-С. 247-248. 

Кокошкина Валентина  Ивановна…[№ 0450]…..(с. Усть-Цильма, Республики 
Коми). – 1 работа:  1130-[Х-(2006)]-С. 373-375. 

Колбовский Евгений Юлисович…[№ 0451]…..[докт. геогр. наук, профессор], (г. 
Ярославль). – 1 работа:  90-[II-(1991)]-С. 42-44.  
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Колупаев Андрей Анатольевич…[№ 0452]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). 
– 2 работы: 961-[IХ-(2004)]-С. 258-260; 1165-[ХI-(2008)]-С. 75-79. 

Комиссаренко Аркадий Иванович…[№ 0453]…..(р. 18.07.1937), [докт. ист. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 364-[IV-(1993)]-С. 200-201; 1069-[Х-(2006)]-С. 58-59. 

Комягина Лидия Павловна…[№ 0454]…..(р. 1937), [канд. филол. наук, доцент], 
(г. Архангельск). – 1 работа:  590-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 68-69. 

Коновалов Анатолий Сергеевич…[№ 0455]…..(?-2005), (с. Русский Брод, Верхов-
ский р-н, Орловская обл.). – 1 работа: 531-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 50-59. 

Кононов В.С.…[№ 0456]….. (г. Тула). – 1 работа: 543-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 95-99. 
Кононов Николой Григорьевич…[№ 0457]…..(р. 01.06.1938), [канд. ист. наук, до-

цент], (г. Курск). – 6 работ: 30-[I-(1990)]-С. 51-53; 231-[III-(1992)]-С. 46-48; 461-[V(ч.2)-
(1994)]-С. 32-35; 546-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 105-107; 676-[VII-(1999)]-С. 114-116; 757-[VIII-
(2001)]-С. 21-23. 

Конышев Денис Николаевич…[№ 0458]…..(р. 1980), [канд. ист. наук, доцент], (г. 
Киров). – 1 работа: 1349-[ХIII-(2012)]-С. 187-191. 

Коняшкин Николай Степанович…[№ 0459]…..(р. 04.06.1956), (г. Шацк, Рязан-
ская обл.). – 1 работа: 1457-[ХV-(2019)]-С.90-100. 

Копылов Владимир Александрович…[№ 0460]…..[канд. геогр. наук, доцент], 
(Москва). – 1 работа: 153-[II-(1991)]-С. 172-174. 

Копытенкова Ефросинья Петровна…[№ 0461]…..(20.06.1915-27.04.2014), 
(Москва). – 2 работы: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159; 1438-[ХIV-(2014)]-С. 225-236. 

Коробейников Александр Михайлович…[№ 0462]…..(г. Пермь). – 2 работы: 88-[II-
(1991)]-С. 38-39; 105-[II-(1991)]-С. 72-75. 

Коробкова Александра Николаевна…[№ 0463]…..(р. 19.06.1960), (Москва). – 1 
работа: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159. 

Королёва Ирина Александровна…[№ 0464]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Смоленск). – 3 работы: 324-[IV-(1993)]-С. 88-90; 432-[V(ч.1)-(1994)]-С. 171-173; 861-[VIII-
(2001)]-С. 228-229. 

Короткевич И. …[№ 0465]…..(г. Кемерово). – 1 работа: 670-[VII-(1999)]-С. 106-109. 
Коротких Ольга Валерьевна…[№ 0466]…..(р. 28.04.1969), [канд. пед. наук, до-

цент], (г. Елец, Липецкая обл.). – 1 работа: 1456-[ХV-(2019)]-С.86-90. 
Коршунова Любовь Сергеевна…[№ 0467]…..[канд. филол. наук], (г. Арзамас, 

Нижегородская обл.). – 2 работы: 715-[VII-(1999)]-С. 179-180; 848-[VIII-(2001)]-С. 204-206.  
Косенков Александр Юрьевич…[№ 0468]…..(г. Петрозаводск, Республика Каре-

лия). – 1 работа: 1111-[Х-(2006)]-С. 284-288.  
Косинова Ирина Ивановна…[№ 0469]….. (р. 1955), [докт. геол.-минер. наук, 

профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 505-[V(ч.2)-(1994)]-С. 152-155. 
Косихина Ирина Геннадьевна…[№ 0470]…..(р. 01.04.1960), [канд. ист. наук, до-

цент], (г. Курск). – 1 работа: 444-[V(ч.1)-(1994)]-С. 205-207. 
Косова Е.А. …[№ 0471]….. (Москва). – 1 работа:  608-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 116-118. 
Костромичёва Мария Васильевна…[№ 0472]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Орёл). – 2 работы: 294-[IV-(1993)]-С. 19-20; 992-[IХ-(2004)]-С. 331-333. 
Костылёва Е.А. …[№ 0473]…..(сведений нет). – 1 работа:  1216-[ХI-(2008)]-С. 228-

231. 
Костяев Александр Иванович…[№ 0474]…..(р. 28.10.1946), [докт. геогр. наук, 

докт. экон. наук, профессор, академик РАСХН(РАН)],  (Санкт-Петербург). – 1 работа:  464-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 41-44. 

Котеев Санджи Васильевич…[№ 0475]…..(р. 12.10.1974), [канд. экон. наук, до-
цент], (Москва). – 1 работа: 1358-[ХIII-(2012)]-С. 231-232. 

Котляров Сергей Борисович…[№ 0476]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Саранск, 
Республика Мордовия). –  1 работа: 1265-[ХII-(2010)]-С. 93-94. 
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Кошкина Ольга Анатольевна…[№ 0477]…..[канд. ист. наук], (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл). – 2 работы:  1347-[ХIII-(2012)]-С. 174-177; 1420-[ХIV-(2014)]-С. 
157-162. 

Кравцова Елена Сергеевна…[№ 0478]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 2 
работы: 1164-[ХI-(2008)]-С. 73-75; 1272-[ХII-(2010)]-С. 119-121. 

Кравченко Е.И. …[№ 0479]…..(Волгоград). –1 работа: 918-[IХ-(2004)]-С. 112-113. 
Краевец Бронислава Борисовна…[№ 0480]…..[докт. мед. наук, профессор], (г. Воро-
неж). – 1 работа: 502-[V(ч.2)-(1994)]-С. 147-148. 

Красовицкий Александр Маркович…[№ 0481]…..[канд. филол. наук] (Москва). 
– 1 работа: 290-[IV-(1993)]-С. 9-12. 

Крашенинников Аркадий Фёдорович…[№ 0482]…..(24.12.1922-29.05.2016), 
[канд. архитектуры],  (Москва). – 2 работы: 359-[IV-(1993)]-С. 187-190; 793-[VIII-(2001)]-С. 
106-108. 

Кремер-Высоцкая Наталья Борисовна…[№ 0483]…..[канд. ист. наук], (г. Толь-
ятти, Самарская обл.). – 1 работа: 1318-[ХIII-(2012)]-С. 59-63. 

Кресникова Надежда Ивановна…[№ 0484]…..(р. 04.01.1949), [докт. экон. наук, 
профессор], (Москва). – 1 работа: 963-[IХ-(2004)]-С. 262-266. 

Кривенко Борис Владимирович…[№ 0485]…..(20.04.1924–09.02.2003), [докт. фи-
лол. наук, профессор],  (г. Воронеж). –  1 работа: 384-[V(ч.1)-(1994)]-С. 30-32. 

Кривова Надежда Ивановна…[№ 0486]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Воро-
неж). – 4 работы:  264-[III-(1992)]-С. 103-104; 302-[IV-(1993)]-С. 38-40; 716-[VII-(1999)]-С. 
180-181; 833-[VIII-(2001)]-С. 179-180. 

Криничная Неонила Артёмовна…[№ 0487]…..(22.11.1938-05.05.2019), [докт. фи-
лол. наук], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1208-[ХI-(2008)]-С. 206-210. 

Крисанов Дмитрий Фёдорович…[№ 0488]…..(г. Киев, Украина). – 1 работа: 146-
[II-(1991)]-С. 157-160. 

Кроткова М.А. …[№ 0489]…..(г. Ульяновск). – 1 работа: 172-[II-(1991)]-С. 208-210. 
Крупко Анатолий Эммануилович…[№ 0490]…..[канд. геогр. наук, доцент],  (г. 

Воронеж). – 2 работы:  344-[IV-(1993)]-С. 149-151; 482-[V(ч.2)-(1994)]-С. 95-97. 
Крутелев М.И.…[№ 0491]…..(Москва). – 1 работа: 82-[II-(1991)]-С. 23-25.  
Крючков В.Г.…[№ 0492]….. (Москва). – 1 работа: 76-[II-(1991)]-С. 9-11.  
Кудаев Н.М.…[№ 0493]…..(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). – 1 

работа:  766-[VIII-(2001)]-С. 44-45. 
Кудряшова Рима Ивановна…[№ 0494]…..(15.09.1946-08.01.2015), [докт. филол. 

наук, профессор], (Волгоград). – 5 работ: 568-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 12-15; 840-[VIII-(2001)]-С. 
191-192; 944-[IХ-(2004)]-С. 204-208; 1038-[IХ-(2004)]-С. 450-452; 1219-[ХI-(2008)]-С. 239-240. 

Кудюкина Мария Михайловна…[№ 0495]…..(Москва). – 3 работы:  1077-[Х-
(2006)]-С. 100-105; 1181-[ХI-(2008)]-С. 117-121; 1337-[ХIII-(2012)]-С. 133-138. 

Кузнецов Александр Валерьянович…[№ 0496]…..(р. 28.12.1975), [канд. филол. 
наук], (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 991-[IХ-(2004)]-С. 328-331. 

Кузнецов Александр Васильевич…[№ 0497]…..(д. Усть-Печеньга, Тотемский р-
н, Вологодская обл.). – 1 работа: 189-[II-(1991)]-С. 245-247.  

Кузнецов В.В.…[№ 0498]…..(г. Владимир). – 1 работа:  343-[IV-(1993)]-С. 147-149. 
Кузнецов Е.И. …[№ 0499]…..(Курская обл.). – 1 работа:  48-[I-(1990)]-С. 79-80. 
Кузнецов Михаил Валентинович…[№ 0500]…..(14.07.1952-2004), [канд. техн. 

наук],  (Москва). – 1 работа: 2-[I-(1990)]-С. 4-7. 
Кузнецов Юрий Васильевич…[№ 0501]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Орёл). – 1 

работа:  240-[III-(1992)]-С. 62-63. 
Кузнецова Анастасия Игоревна…[№ 0502]…..[канд. ист. наук, доцент], (Москва).  – 

1 работа: 1200-[ХI-(2008)]-С. 178-183. 
Кузнецова В.Ю.…[№ 0503]…..(Москва). – 1 работа: 357-[IV-(1993)]-С. 182-184.  
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Кузнецова Е.Н.…[№ 0504]…..(г. Муром, Владимирская обл.). – 1 работа:  471-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 63-66. 

Кузнецова Елена Валентиновна…[№ 0505]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Волгоград). – 1 работа: 1021-[IХ-(2004)]-С. 403-406. 

Кузнецова Л.Е.…[№ 0506]…..(Москва). – 1 работа: 82-[II-(1991)]-С. 23-25.  
Кузнецова Н.Ю.…[№ 0507]…..(Москва). – 1 работа:  39-[I-(1990)]-С. 66-67. 
Кузьмин Денис Викторович…[№ 0508]…..(р. 07.06.1977), [канд. филол. наук], (г. 

Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа:  755-[VIII-(2001)]-С. 18-19. 
Кузьмин Евгений Петрович…[№ 0509]…..[канд. ист. наук], (г. Йошкар-Ола, Рес-

публика Марий Эл). – 1 работа: 1311-[ХIII-(2012)]-С. 32-34. 
Кузьмина Ирина Алексеевна…[№ 0510]…..(г. Тула). – 1 работа: 949-[IХ-(2004)]-

С. 220-222. 
Кулешова Любовь Петровна…[№ 0511]…..(р. 02.10.1949), (с. Желанное, Шацкоий 

р-н, Рязанская обл.). – 1 работа:  801-[VIII-(2001)]-С. 121-123. 
Куликов Владимир Васильевич…[№ 0512]…..(р. 27.11.1937), [докт. архитектуры, 

профессор], (Тула). – 2 работы:  645-[VII-(1999)]-С. 67-69; 774-[VIII-(2001)]-С. 65-68. 
Кульпина [в замужестве Гусева] Елена Рафхатовна…[№ 0513]…..(г. Петроза-

водск, Республика Карелия). – 1 работа: 1011-[IХ-(2004)]-С. 379-382. 
Кунаева Татьяна Ивановна…[№ 0514]…..(р. 16.07.1956), [канд. биол. наук, до-

цент], (г. Воронеж). – 513-[V(ч.2)-(1994)]-С. 169-170. 
Куница Марина Николаевна…[№ 0515]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Брянск). 

– 2 работы: 92-[II-(1991)]-С. 46-48; 342-[IV-(1993)]-С. 144-147. 
Куприна [в замужестве Данилина] Наталия Ивановна…[№ 0516]…..[докт. фи-

лол. наук, профессор], (г. Саратов). – 1 работа: 391-[V(ч.1)-(1994)]-С. 50-53. 
Куранова Галина Александровна…[№ 0517]…..(р. 18.11.1970), (пос. Башмаково, 

Башмаковский р-н, Пензенская обл.). – 1 работа: 1266-[ХII-(2010)]-С. 94-104. 
Курбатова Ольга Леонидовна…[№ 0518]…..(р. 20.04.1949), [докт. биол. наук], 

(Москва). – 1 работа: 925-[IХ-(2004)]-С. 138-154. 
Куркина Любовь Викторовна…[№ 0519]…..(р. 17.02.1937),  [докт. филол. наук],  

(Москва). – 2 работы: 566-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 4-9; 696-[VII-(1999)]-С. 148-150. 
Куркина Татьяна Сергеевна…[№ 0520]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Орехо-

во-Зуево, Московская обл.). – 1 работа: 573-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 26-28. 
Куролап Семён Александрович…[№ 0521]…..(р. 1958), [докт. геогр. наук, про-

фессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 502-[V(ч.2)-(1994)]-С. 147-148. 
Курцев Александр Николаевич…[№ 0522]…..(р. 1950), [канд. ист. наук, доцент], 

(г. Курск). – 12 работ: 16-[I-(1990)]-С. 28-30; 25-[I-(1990)]-С. 42-44; 133-[II-(1991)]-С. 131-
132; 211-[III-(1992)]-С. 17-18; 213-[III-(1992)]-С. 20-21; 452-[V(ч.2)-(1994)]-С. 9-12; 559-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 142-146; 658-[VII-(1999)]-С. 87-90; 679-[VII-(1999)]-С. 119-121; 783-[VIII-
(2001)]-С. 87-89; 982-[IХ-(2004)]-С. 308-310; 1261-[ХII-(2010)]-С. 75-79. 

Кучеев А.М. …[№ 0523]…..(р. 1942), (г. Усмань, Липецкая обл.). – 2 работы:  528-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 42-44; 687-[VII-(1999)]-С. 132-133. 

Кученкова Валентина Андреевна…[№ 0524]…..(17.12.1938-10.09.2012), (г. Тамбов). 
– 1 работа: 1282-[ХII-(2010)]-С. 166-169. 

Кучумова Людмила Иванова…[№ 0525]…..(Москва). – 1 работа: 436-[V(ч.1)-
(1994)]-С. 183-185. 

Лабзина Марина Васильевна…[№ 0526]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Магнитогорск, Челябинская обл.). – 1 работа:  866-[VIII-(2001)]-С. 236-237. 

Лаврентьев Ю.Г.…[№ 0527]…..(Санкт-Петербург). – 1 работа: 667-[VII-(1999)]-С. 
103-105. 

Лаврентьев Ю.М.…[№ 0528]…..(Санкт-Петербург). – 1 работа: 470-[V(ч.2)-
(1994)]-С. 61-63. 
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Лаврешкина Светлана Александровна…[№ 0529]…..(г. Орёл). – 1 работа: 147-
[II-(1991)]-С. 160-162. 

Ладенков Николай Васильевич…[№ 0530]…..(р. 23.12.1953), [канд. филос. наук], 
(Москва). – 1 работа: 163-[II-(1991)]-С. 191-192. 

Лазарев Андрей Викторович…[№ 0531]…..[канд. экон. наук, доцент], (Москва). – 1 
работа: 1279-[ХII-(2010)]-С. 145-148. 

Лазарев И.Л. …[№ 0532]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 447-[V(ч.1)-(1994)]-С. 213-
216. 

Лалетин Иван Тихонович…[№ 0533]…..(10.06.1926-2006), (г. Красноярск). – 1 
работа: 922-[IХ-(2004)]-С. 127-130.  

Ланцев Виктор Васильевич…[№ 0534]…..(05.08.1949), [канд. архитектуры, до-
цент],  (г. Псков). – 1 работа: 1218-[ХI-(2008)]-С. 234-238. 

Лапин А.А.…[№ 0535]…..(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа:  410-
[V(ч.1)-(1994)]-С. 104-106. 

Лаптев Роман Алексеевич…[№ 0536]…..(р. 03.04.1980), [канд. ист. наук, доцент], 
(г. Курск). – 1 работа: 785-[VIII-(2001)]-С. 91-92. 

Лапшина И.Е. …[№ 0537]…..(г. Калуга). – 1 работа: 439-[V(ч.1)-(1994)]-С. 192-194. 
Ларина Людмила Ивановна…[№ 0538]…..(р. 1954), [канд. филол. наук, доцент],  

(г. Курск). – 6 работ: 53-[I-(1990)]-С. 87-88; 252-[III-(1992)]-С. 83-84; 379-[V(ч.1)-(1994)]-С. 
15-17; 588-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 63-65; 827-[VIII-(2001)]-С. 170-171; 1015-[IХ-(2004)]-С. 389-
391. 

Лахарева Наталья Владимировна…[№ 0539]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 1 
работа: 784-[VIII-(2001)]-С. 89-90. 

Лашов Борис Васильевич…[№ 0540]…..(Ленинград). – 1 работа: 120-[II-(1991)]-С. 
103-105. 

Лебедева Л.В.…[№ 0541]…..(с. Коломно, Вышневолоцкий р-н, Тверская обл.). – 1 
работа:  731-[VII-(1999)]-С. 207-211. 

Лебедева Ольга Владимировна…[№ 0542]…..[докт. полит. наук, профессор], (г. 
Киров). – 1 работа:  170-[II-(1991)]-С. 204-205. 

Лебедева Ольга Евгеньевна…[№ 0543]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Тверь). 
– 2 работы:  692-[VII-(1999)]-С. 142-144; 814-[VIII-(2001)]-С. 148-150. 

Лебедева Светлана Николаевна…[№ 0544]…..(г. Тверь). – 1 работа: 805-[VIII-
(2001)]-С. 127-129. 

Левина А.Н.…[№ 0545]…..(Москва). – 1 работа: 291-[IV-(1993)]-С. 12-15. 
Леконцев Олег Николаевич…[№ 0546]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Глазов, 

Республика Удмуртия). – 1 работа: 1342-[ХIII-(2012)]-С. 152-157. 
Ленивихина Наталья Олеговна…[№ 0547]…..(р. 05.01.1959), (г. Волгоград). – 2 

работы: 892-[IХ-(2004)]-С. 36-38; 1156-[ХI-(2008)]-С. 44-46. 
Леонтьев Николай Николаевич…[№ 0548]…..(с. Липин Бор,  Вашкинский р-н, 

Вологодская обл.). – 2 работы: 1031-[IХ-(2004)]-С. 431-434; 1122-[Х-(2006)]-С. 337-339. 
Леонтьева Ольга Геннадьевна…[№ 0549]…..(г. Тверь). – 1 работа: 139-[II-(1991)]-

С. 141-143.  
Леонтьева Татьяна Валерьевна…[№ 0550]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Екатеринбург). – 844-[VIII-(2001)]-С. 196-199. 
Либеров В.А.…[№ 0551]…..(г. Орёл). – 1 работа: 841-[VIII-(2001)]-С. 193. 
Линник Юрий Владимирович…[№ 0552]…..(18.01.1944-05.05.2018), [докт. фи-

лос. наук, профессор], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1148-[ХI-(2008)]-С. 
7-12.  

Липинская Виктория Анатольевна…[№ 0553]…..(р. 07.11.1932), [докт. ист. 
наук], (Москва). – 1 работа: 654-[VII-(1999)]-С. 82-83. 

Лисицын К.С.…[№ 0554]…..(г. Новгород). – 1 работа: 96-[II-(1991)]-С. 56-58. 
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Лисицына Тамара Аркадьевна…[№ 0555]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Великий Новгород). – 1 работа: 852-[VIII-(2001)]-С. 213-215. 

Листрова-Правда Юлия Тимофеевна…[№ 0556]…..(24.01.1928-21.12.2016), 
[докт. филол. наук, профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 572-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 23-26. 

Литовка Олег Петрович…[№ 0557]…..(03.05.1938–02.04.2007). (Ленинград). – 1 
работа: 98-[II-(1991)]-С. 59-61. 

Логинов А.В.…[№ 0558]…..(г. Нижний Новгород). – 1 работа: 653-[VII-(1999)]-С. 
81-82.  

Логинов Константин Кузьмич…[№ 0559]….. (р. 26.09.1952), [канд. ист. наук], (г. 
Петрозаводск, Республика Карелия). – 2 работы: 894-[IХ-(2004)]-С. 42-47; 1241-[ХI-(2008)]-
С. 332-335. 

Логинова Нина Николаевна…[№ 0560]….. (г. Саранск, Республика Мордовия). – 
1 работа:  116-[II-(1991)]-С. 94-96. 

Ломакин М.М.…[№ 0561]…..(г. Курск). – 1 работа: 41-[I-(1990)]-С. 68-69. 
Лосев Александр Виссарионович…[№ 0562]…..(12.09.1912-11.01.2005), [докт. 

ист. наук, профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 33-[I-(1990)]-С. 57-59. 
Луговой Дмитрий Борисович…[№ 0563]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Став-

рополь). – 2 работы: 876-[VIII-(2001)]-С. 254-257; 1054-[IХ-(2004)]-С. 487-488. 
Луговской Александр Михайлович…[№ 0564]…..[докт. геогр. наук, канд. биол. 

наук,  профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 684-[VII-(1999)]-С. 128. 
Лухманов Дмитрий Николаевич…[№ 0565]…..(Москва). – 1 работа:  81-[II-(1991)]-

С. 21-23. 
Лучик Василий Викторович…[№ 0566]…..(р. 20.10.1954), [докт. филол. наук, 

профессор], (г. Кировоград, Украина). – 3 работы: 596-[VI(ч.2)-(1997)]-C. 86-88; 701-[VII-
(1999)]-С. 155-157; 824-[VIII-(2001)]-С. 165-166. 

Лыжина Мария Викторовна…[№ 0567]…..(с. Оносово, Первомайский р-н, Яро-
славская обл.). – 2 работы: 535-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 68-71; 728-[VII-(1999)]-С. 201-202. 

Лыжова Лариса Константиновна…[№ 0568]…..(р. 29.12.1939), [канд. филол. 
наук, доцент], (г. Воронеж). – 3 работы: 261-[III-(1992)]-С. 99-100; 575-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 
31-34; 708-[VII-(1999)]-С. 169-170. 

Лыков А.А. …[№ 0569]…..(г. Владимир). – 1 работа:  510-[V(ч.2)-(1994)]-С. 163-165. 
Любицкая Екатерина Владимировна…[№ 0570]…..[канд. филол. наук], (г. Став-

рополь). – 1 работа: 1023-[IХ-(2004)]-С. 407-408. 
Люшина Н.В.…[№ 0571]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа:  683-

[VII-(1999)]-С. 126-127. 
Лякишева Лилия Петровна…[№ 0572]…..(р. 03.01.1937), (Москва). – 1 работа: 754-

[VIII-(2001)]-С. 15-17. 
Мазуров Алексей Борисович…[№ 0573]…..(р. 29.03.1970), [докт. ист. наук, про-

фессор], (г. Коломна, Московская обл.). – 1 работа: 124-[II-(1991)]-С. 115-117. 
Майорова Людмила Фёдоровна…[№ 0574]…..(г. Тула). – 1 работа: 948-[IХ-

(2004)]-С. 219-220. 
Майорова Татьяна Викторовна…[№ 0575]…..(р. 13.04.1947), (канд. пед. наук, 

профессор), (г. Тула). – 6 работ: 420-[V(ч.1)-(1994)]-С. 137-141; 723-[VII-(1999)]-С. 192-
194; 760-[VIII-(2001)]-С. 27-31; 871-[VIII-(2001)]-С. 246-247; 1041-[IХ-(2004)]-С. 456-
458; 1228-[ХI-(2008)]-С. 268-273. 

Макаров Владимир Иванович…[№ 0576]…..(р. 29.05.1938), [докт. филол. наук, 
профессор], (г. Елец, Липецкая обл.). – 1 работа: 839-[VIII-(2001)]-С. 189-191. 

Макарова А.А. …[№ 0577]…..(г. Красноярск). – 1 работа: 431-[V(ч.1)-(1994)]-С. 
168-171. 

Макарова Г.Г.…[№ 0578]…..(г. Пермь). – 1 работа: 102-[II-(1991)]-С. 66-68.  
Макарова Елена Владимировна…[№ 0579]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Барнаул, Алтайский край). – 1 работа: 853-[VIII-(2001)]-С. 215-216. 
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Макеев Александр Анатольевич…[№ 0580]…..(с. Иваньково-Ленино, Алатыр-
ский р-н, Чувашская Республика). – 1 работа: 1197-[ХI-(2008)]-С. 167-169. 

Макридина М.А.…[№ 0581]…..(г. Екатеринбург). – 1 работа: 845-[VIII-(2001)]-С. 
199-200. 

Максимов Анатолий Фёдорович…[№ 0582]…..[канд. экон. наук], (Москва). – 1 
работа: 1425-[ХIV-(2014)]-С. 181-184. 

Макушева О.А.…[№ 0583]…..[канд. филол. наук], (г. Орёл). – 1 работ: 298-[IV-
(1993)]-С. 29-30. 

Малафеева Е.Ф.…[№ 0584]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 2 работ: 942-
[IХ-(2004)]-С. 200-202; 964-[IХ-(2004)]-С. 267-269. 

Малых М.В.…[№ 0585]…..(г. Кемерово). – 1 работ: 273-[III-(1992)]-С. 122-123. 
Малыхина Татьяна Михайловна…[№ 0586]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Курск). – 1 работа: 60-[I-(1990)]-С. 97. 
Малышева Вера Артуровна…[№ 0587]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Пермь). 

– 1 работа: 571-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 21-23. 
Мальцева Валентина Михайловна…[№ 0588]….. [канд. филол. наук, доцент], (г. 

Абакан, Республика Хакасия). – 3 работы: 425-[V(ч.1)-(1994)]-С. 154-157; 613-[VI(ч.2)-
(1997)]-С. 133-135; 727-[VII-(1999)]-С. 199-200. 

Мальцева Татьяна Ивановна…[№ 0589]…..[канд. филол. наук.], (г. Воронеж). – 1 
работа: 257-[III-(1992)]-С. 91-92. 

Мамонтова Нина Николаевна…[№ 0590]…..(р. 19.07.1941) [канд. филол. наук], 
(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 3 работы: 312-[IV-(1993)]-С. 62-64; 419-[V(ч.1)-
(1994)]-С. 135-137; 1095-[Х-(2006)]-С. 191-193. 

Манаков Андрей Геннадьевич…[№ 0591]…..(р. 06.10.1965), [докт. геогр. наук, 
профессор], (г. Псков). – 3 работы: 111-[II-(1991)]-С. 84-86; 652-[VII-(1999)]-С. 79-81; 807-
[VIII-(2001)]-С. 131-132. 

Маремшаова Ирина Исмаиловна…[№ 0592]…..(р. 20.11.1964), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). – 1 работа: 808-[VIII-(2001)]-
С. 133. 

Маринин Андрей Владимирович…[№ 0593]…..[канд. филол. наук], (с. Вад, Ни-
жегородская обл.). – 1 работа: 904-[IХ-(2004)]-С. 72-74. 

Маринин Владимир Александрович…[№ 0594]…..(с. Вад, Нижегородская обл.). 
– 2 работы: 683-[VII-(1999)]-С. 126-127; 904-[IХ-(2004)]-С. 72-74. 

Маркелов Евгений Владимирович…[№ 0595]…..(03.02.1962-09.09.2010) [канд. 
ист. наук], (Москва). – 1 работа: 428-[V(ч.1)-(1994)]-С. 161-164. 

Маршева Лариса Ивановна…[№ 0596]…..(р. 16.04.1975), [докт. филол. наук, 
профессор], (Москва). – 4 работы: 423-[V(ч.1)-(1994)]-С. 140-151; 605-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 
107-110; 743-[VII-(1999)]-С. 242-244; 867-[VIII-(2001)]-С. 237-239. 

Матафанов Николай Николаевич…[№ 0597]…..(р. 30.08.1949), (г. Архангельск). 
– 1 работа:  1136-[Х-(2006)]-С. 406-412. 

Махиянова Алина Владимировна…[№ 0598]…..[докт. социол. наук, доц.], (г. Ка-
зань, Республика Татарстан). – 1428-[ХIV-(2014)]-С. 194-196. 

Махрачёва Татьяна Владимировна…[№ 0599]…..(р. 27.11.1970), [канд. филол. 
наук, доцент], (г. Тамбов). – 1 работа: 710-[VII-(1999)]-С. 171-172. 

Мацнев Сергей, иерей…[№ 0600]…..(сведений нет). – 1 работа: 1149-[ХI-(2008)]-
С. 12-18. 

Мацук Александр Михайлович…[№ 0601]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, 
Республика Коми). – 1 работа: 1079-[Х-(2006)]-С. 110-112. 

Мацук Михаил Александрович…[№ 0602]…..(р. 11.08.1952), [докт. ист. наук], (г. 
Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работы: 1064-[Х-(2006)]-С. 31-33; 1233-[ХI-(2008)]-С. 285. 
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Мачульский Евгений Николаевич…[№ 0603]…..(30.03.1932-27.02.2017), 
(Москва). – 3 работы: 616:[От редколлегии].-[VII-(1999)]- С. 3; 1363-[ХIII-(2012)]-С. 245-
253; 1399-[ХIV-(2014)]-С. 64-69. 

Медведева Татьяна Николаевна…[№ 0604]…..(р. 1970), [канд. филол. наук, до-
цент], (г. Саратов). – 1 работа: 816-[VIII-(2001)]-С. 153-154. 

Межова Лидия Александровна…[№ 0605]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Во-
ронеж). – 1 работа: 684-[VII-(1999)]-С. 128. 

Мелехова Галина Николаевна…[№ 0606]…..[канд. ист. наук, доцент], (Москва).  – 2 
работы: 1199-[ХI-(2008)]-С. 173-178; 1301-[ХII-(2010)]-С. 240-245. 

Мелихов Михаил Васильевич…[№ 0607]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Сыктывкар, Республика Коми). – 1 работа: 1135-[Х-(2006)]-С. 400-405. 

Мельничук Геннадий Анатольевич…[№ 0608]…..(р. 01.06.1959), (Москва). – 15 ра-
бот: 754-[VIII-(2001)]-С. 15-17; 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123; 926-[IХ-(2004)]-С. 154-
159; 1087-[Х-(2006)]-С. 155-157; 1224-[ХI-(2008)]-С. 255-257; 1226-[ХI-(2008)]-С. 260-
265; 1247-[ХII-(2010)]-С. 6-12; 1303-[ХII-(2010)]-С. 247-250; 1385-[ХIII-(2012)]-С. 323-
327; 1386-[ХIII-(2012)]-С. 327-331. 1387-[ХIII-(2012)]-С. 331-334; 1438-[ХIV-(2014)]-С. 225-
236; 1457-[ХV-(2019)]-С.90-100; 1458-[ХV-(2019)]-С.100-108; 1459-[ХV-(2019)]-С.109-232.  

Мельничук Лидия Яковлевна…[№ 0609]…..(р. 25.05.1936), (Москва). – 5 
бот: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159; 1438-[ХIV-(2014)]-С. 225-236; 1457-[ХV-(2019)]-С.90-
100; 1458-[ХV-(2019)]-С.100-108; 1459-[ХV-(2019)]-С.109-232.   

Мелютина Марина Николаевна…[№ 0610]…..[канд. филос. наук, доцент], (г. Ар-
хангельск). – 1244-[ХI-(2008)]-С. 342-347. 

Меркушева Людмила Аркадьевна…[№ 0611]….. (01.02.1939-2000), (г. Пермь). –  1 
работа: 105-[II-(1991)]-С. 72-75. 

Мертешова Людмила Ивановна…[№ 0612]…..(р. 07.01.1969), (с. Желанное, Шац-
коий р-н, Рязанская обл.). – 2 работы: 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123; 1457-[ХV-(2019)]-С.90-
100. 

Мещеряков Юрий Владимирович…[№ 0613]…..(р. 15.10.1964), (г. Тамбов). – 1 
работа: 229-[III-(1992)]-С. 44-45. 

Мигачёва Л.В. …[№ 0614]…..(Москва). – 1 работа: 164-[II-(1991)]-С. 192-194. 
Мигущенко Николай Васильевич…[№ 0615]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 40-[I-

(1990)]-С. 67-68. 
Мигущенко Олег Николаевич…[№ 0616]…..(р. 25.03.1962), [докт. юрид. наук, 

профессор], (г. Курск). – 2 работы: 29-[I-(1990)]-С. 50-51; 224-[III-(1992)]-С. 53-54. 
Мизис Юрий Александрович…[№ 0617]…..(р. 26.06.1949), [докт. ист. наук, про-

фессор], (г. Тамбов). – 1 работа: 12-[I-(1990)]-С. 21-22. 
Микрюкова И.И.…[№ 0618]…..(п. Есаульский, Сосновский р-н, Челябинская 

обл.). – 1 работа: 738-[VII-(1999)]-С. 234-236. 
Милков А.Н. …[№ 0619]….. (?-до ум. 1997), (Неверское, Борисоглебский р-н, Яро-

славская обл.). – 1 работа: 536-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 72-74.  
Милоголова Ирина Николаевна…[№ 0620]…..(р. 06.12.1957), [канд. ист. наук], 

(Москва).  – 2 работы: 516-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 4-6; 618-[VII-(1999)]-С. 9-10. 
Милохин Дмитрий Владимирович…[№ 0621]…..(р. 22.02.1974), [канд. ист. наук, 

доцент], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 3 работы: 1081-[Х-(2006)]-С. 122-125; 1171-
[ХI-(2008)]-С. 95-96; 1351-[ХIII-(2012)]-С. 195-200. 

Минаков А.А. …[№ 0622]…..(г. Курск). – 1 работа: 63-[I-(1990)]-С. 100-101. 
Минаков Игорь Петрович…[№ 0623]…..[канд. техн. наук], (Москва). – 1 

та: 1298-[ХII-(2010)]-С. 232-236. 
Минакова И.В. …[№ 0624]…..(г. Тула). – 2 работы: 821-[VIII-(2001)]-С. 161-

162; 1050-[IХ-(2004)]-С. 480-481. 
Миронов Валерий Андреевич…[№ 0625]…..(Московская обл.). – 1 работа: 177-

[II-(1991)]-С. 220-223. 
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Миронова Г.Л. …[№ 0626]…..(г. Брянск). – 1 работа: 104-[II-(1991)]-С. 70-72.  
Миронова Татьяна Павловна…[№ 0627]….. [канд. ист. наук], (Москва). – 3 

ты: 138-[II-(1991)]-С. 138-141; 232-[III-(1992)]-С. 48-51; 489-[V(ч.2)-(1994)]-С. 114-115. 
Мирошниченко Л.И.…[№ 0628]…..(Новосибирск). – 1 работа: 158-[II-(1991)]-С. 

182-184. 
Михайлов В.Б.…[№ 0629]…..(Ленинград). – 1 работа:  155-[II-(1991)]-С. 176-178. 
Михайлов Сергей Сергеевич…[№ 0630]…..(р. 14.05.1970), (Москва). – 4 

ты:  544-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 65-68; 788-[VIII-(2001)]-С. 94-96; 1198-[ХI-(2008)]-С. 169-
172; 1405-[ХIV-(2014)]-С. 91-96. 

Михайлова Любовь Петровна…[№ 0631]…..(р. 03.07.1939) [докт. филол. наук, 
профессор], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 5 работ: 190-[II-(1991)]-С. 247-
249; 278-[III-(1992)]-С. 134-137; 313-[IV-(1993)]-С. 64-66; 400-[V(ч.1)-(1994)]-С. 73-76; 1033-
[IХ-(2004)]-С. 437-438. 

Михеев Вадим Иванович…[№ 0632]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 3 работы: 34-
[I-(1990)]-С. 59-60; 230-[III-(1992)]-С. 45-46; 456-[V(ч.2)-(1994)]-С. 20-22. 

Михеев П.В. …[№ 0633]…..(г. Курск). – 1 работа: 542-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 93-95. 
Михно Владимир Борисович…[№ 0634]….. (р. 21.07.1937), [докт. геогр. н., про-

фессор], (г. Воронеж). – 2 работы: 243-[III-(1992)]-С. 66-67; 509-[V(ч.2)-(1994)]-С. 160-163. 
Мишарина О.О.…[№ 0635]…..(г. Иваново). – 1 работа: 137-[II-(1991)]-С. 137-138. 
Моисеева Светлана Алексеевна…[№ 0636]…..[канд. филол. н.], (г. Магнито-

горск, Челябинская обл). – 2 статьи: 803-[VIII-(2001)]-С. 124-125; 996-[IХ-(2004)]-С. 345-
347. 

Молодушев А.В.…[№ 0637]…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). 
– 1 работа:  898-[IХ-(2004)]-С. 52-54. 

Молотова Тамара Лаврентьевна…[№ 0638]…..[канд. ист. наук], (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл). – 1 работа: 1378-[ХIII-(2012)]-С. 303-306. 

Молчанов Виктор Фёдорович…[№ 0639]…..(р. 02.01.1950), [докт. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа: 435-[V(ч.1)-(1994)]-С. 180-183. 

Монахова А.С.…[№ 0640]…..(Москва). – 1 работа: 937-[IХ-(2004)]-С. 
186:[предисловие]. 

Моняков Н.В.…[№ 0641]…..(пос. Деденево, Дмитровский р-н, Московская обл.). –1 
работа: 668-[VII-(1999)]-С. 104.  

Монякова Ольга Альбертовна…[№ 0642]…..(р. 15.08.1956), [канд. ист. наук],  (г. 
Ковров, Ковровский р-н, Владимирская обл.). – 2 работы: 646-[VII-(1999)]-С. 69-71; 786-
[VIII-(2001)]-С. 92-93. 

Мораховская Ольга Николаевна…[№ 0643]…..(06.08.1921-09.07.2007), [докт. 
филол. наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 385-[V(ч.1)-(1994)]-С. 33-35. 

Морозов Борис Николаевич…[№ 0644]…..(р. 09.09.1952), [канд. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа:  1131-[Х-(2006)]-С. 375-378. 

Морозова Людмила Евгеньевна…[№ 0645]…..(р. 03.08.1947), [докт. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа:  1061-[Х-(2006)]-С. 20-23. 

Морозова Т.Ю. …[№ 0646]…..(г. Калуга). – 1 работа:  330-[IV-(1993)]-С. 109-111. 
Мосейкина Марина Николаевна…[№ 0647]…..(р. 1959), [докт. ист. наук, про-

фессор], (Москва). – 1 работа: 1236-[ХI-(2008)]-С. 291-294. 
Мосова Татьяна Ксенофонтовна…[№ 0648]…..(дер. Сеп, Игринский район, Рес-

публика Удмуртия). –1 работа:  1384-[ХIII-(2012)]-С. 321-323. 
Мостяева Людмила Васильевна…[№ 0649]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Рязань). 

– 1 работа: 551-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 120-123. 
Мосягин Максим Николаевич…[№ 0650]…..(г. Киров). – 1 работа: 934-[IХ-

(2004)]-С. 179-180. 
Мотков Сергей Иванович…[№ 0651]…..(р. 23.07.1948), (Москва). – 1 работа: 909-

[IХ-(2004)]-С. 84-88. 
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Мохначёва Марина Петровна…[№ 0652]…..(19.03.1952-17.10.2014), [докт. ист. 
наук, профессор], (Москва). – 3 работы: 326-[IV-(1993)]-С. 96-98; 329-[IV-(1993)]-С. 105-
109; 477-[V(ч.2)-(1994)]-С. 80-82. 

Мошкина Елена Николаевна…[№ 0653]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Ки-
ров). – 1 работа: 279-[III-(1992)]-С. 138-139. 

Муллонен Ирма Ивановна…[№ 0654]…..(р. 29.01.1956), [докт. филол. наук, про-
фессор], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 2 работы: 415-[V(ч.1)-(1994)]-С. 124-
126; 1032-[IХ-(2004)]-С. 435-437. 

Муниров Ринат Радилович…[№ 0655]…..(16.08.1937–2012), [канд. пед. наук, 
профессор], (г. Уфа, Республика Башкортостан). – 1 работа:  180-[II-(1991)]-С. 228-229. 

Муртаева Юлия Викторовна…[№ 0656]….. (г. Владимир). – 1 работа: 1330-[ХIII-
(2012)]-С. 106-109. 

Мустафин Артур Рашидович…[№ 0657]…..(г. Казань, Республика Татарстан). – 1 
работа: 1397-[ХIV-(2014)]-С. 55-59. 

Мусукаев Александр Ибрагимович…[№ 0658]…..(р. 1946), [докт ист. наук, про-
фессор], (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). – 2 работы: 766-[VIII-(2001)]-С. 
44-45; 767-[VIII-(2001)]-С. 45-46. 

Мутин Валерий Васильевич…[№ 0659]…..(р. 22.02.1940), (п. 
стое, Первомайский р-н, Ярославская обл.). – 1 работа: 448-[V(ч.1)-(1994)]-С. 216-217. 

Мухина Зинара Зиевна…[№ 0660]…..(р. 11.02.1952), [докт. ист. наук, профессор], (г. 
Старый Оскол, Белгородская обл.). – 1 работа: 1204-[ХI-(2008)]-С. 193-196. 

Мятковский Олег Николаевич…[№ 0661]…..(28.09.1918-24.02.2004), (г. Калуга). – 
2 работы: 353-[IV-(1993)]-С. 171-174; 371-[IV-(1993)]-С. 215-219. 

Набатчикова Татьяна Петровна…[№ 0662]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Курск). – 1 работа: 820-[VIII-(2001)]-С. 159-161. 

Надов Кирилл Олегович…[№ 0663]…..(р. 06.05.1966), (г. Лебедянь, Липецкая 
обл.). – 1 работа: 911-[IХ-(2004)]-С. 91-93.   

Надольская Евгения Валерьевна…[№ 0664]…..[канд. филос. наук], (г. Ржев, 
Тверская область). – 1 работа: 1276-[ХII-(2010)]-С. 113-135. 

Надточиева Ольга Петровна…[№ 0665]…..(пос. Каменка, Воронежская обл.). – 1 
работа: 453-[V(ч.2)-(1994)]-С. 13-16. 

Назарова Ирина Валентиновна…[№ 0666]….. [канд. филол. наук, доцент], (г. Ар-
замас, Нижегородская обл.). – 1 работа: 836-[VIII-(2001)]-С. 183-185. 

Назмутдинова Ирина Константиновна…[№ 0667]….. [канд. ист. наук], (г. 
Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1369-[ХIII-(2012)]-С. 274-278. 

Найдёнов Андрей Анатольевич…[№ 0668]…..(р. 22.07.1971), (г. Липецк). – 1 ра-
бота: 927-[IХ-(2004)]-С. 160-162. 

Найдёнова Людмила Петровна…[№ 0669]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 4 ра-
боты: 1201-[ХI-(2008)]-С. 183-187; 1251-[ХII-(2010)]-С. 31-34; 1314-[ХIII-(2012)]-С. 42-
44; 1396-[ХIV-(2014)]-С. 53-55. 

Наумова Ольга Васильевна…[№ 0670]…..[канд. филол. наук], (г. Тамбов). – 1 ра-
бота: 1052-[IХ-(2004)]-С. 483-484.  

Ненилина С.А. …[№ 0671]…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 
1 работа: 897-[IХ-(2004)]-С. 51-52. 

Нестерова Нина Александровна…[№ 0672]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Сык-
тывкар, Республика Коми). – 2 работы: 1144-[Х-(2006)]-С. 462-465; 1175-[ХI-(2008)]-С. 102-
103. 

Нефёдова Елена Алексеевна…[№ 0673]…..[докт. филол. наук, профессор], 
(Москва). – 1 работа: 393-[V(ч.1)-(1994)]-С. 56-60. 

Никитин Олег Викторович…[№ 0674]…..[докт. филол. наук, профессор], 
(Москва). – 2 работы:  623-[VII-(1999)]-С. 17-20;  889-[IХ-(2004)]-С. 29-31; 
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Никитина Галина Аркадьевна…[№ 0675]…..(27.10.1951-29.05.2017), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 4 работв: 1170-[ХI-(2008)]-С. 91-
95; 1297-[ХII-(2010)]-С. 228-232; 1359-[ХIII-(2012)]-С. 232-236; 1412-[ХIV-(2014)]-С. 120-
125. 

Никитина Нина Алексеевна…[№ 0676]…..(канд. культурологии), (Москва). – 1 
работа: 775-[VIII-(2001)]-С. 68-70. 

Никитина Серафима Евгеньевна…[№ 0677]….. (р. 01.09.1938), [докт. филол. 
наук],  (Москва). – 1 работа: 557-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 138-139. 

Николаев Дмитрий Андреевич…[№ 0678]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Ниж-
ний Новгород). – 1 работа: 1177-[ХI-(2008)]-С. 106-108. 

Николина Вера Викторовна…[№ 0679]…..[докт. пед. наук, профессор], (г. Ниж-
ний Новгород). – 1 работа: 169-[II-(1991)]-С. 202-204. 

Никонов Сергей Александрович…[№ 0680]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Мур-
манск). – 1работа:  1190-[ХI-(2008)]-С. 159-146. 

Никулина З.П. …[№ 0681]…..[канд. филол. наук, доцент],  (Кемерово). – 6 
бот: 186-[II-(1991)]-С. 238-240; 191-[II-(1991)]-С. 250-252; 286-[III-(1992)]-С. 155-156; 309-
[IV-(1993)]-С. 53-56; 323-[IV-(1993)]-С. 84-88; 405-[V(ч.1)-(1994)]-С. 89-92. 

Новиков Юрий Александрович…[№ 0682]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Вильнюс, Литва). – 1 работа: 1240-[ХI-(2008)]-С. 327-332. 

Новикова Людмила Николаевна…[№ 0683]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Тверь). – 2 работы:  834-[VIII-(2001)]-С. 181; 1013-[IХ-(2004)]-С. 385-387. 

Новосёлова Н.Г.…[№ 0684]…..(с. Горки, Юрьев-Польский р-н, Владимирская 
обл.). – 2 работы:  335-[IV-(1993)]-С. 120-122; 354-[IV-(1993)]-С. 174-176. 

Носкова Валентина Владимировна…[№ 0685]…..(08.10.1938–15.09.2006) [канд. 
филол. наук, доцент], (г. Владимир). – 7 работ: 192-[II-(1991)]-С. 242-255; 282-[III-(1992)]-
С. 145-147; 317-[IV-(1993)]-С. 72-75; 412-[V(ч.1)-(1994)]-С. 110-115; 593-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 
78-81; 730-[VII-(1999)]-С. 205-207; 1029-[IХ-(2004)]-С. 423-428. 

Носов Яков Николаевич…[№ 0686]…..(с. Усть-Цильма, Республика Коми). – 1 ра-
бота: 1125-[Х-(2006)]-С. 349-351. 

Носова Вера Поликарпова…[№ 0687]…..(с. Усть-Цильма, Республики Коми). – 1 
работа: 1129-[Х-(2006)]-С. 369-373. 

Ободовская Ирина Михайловна…[№ 0688]…..(?-до ум. 1997), (Москва). – 1 рабо-
та: 527-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 35-41. 

Овчинцева Любовь Александровна…[№ 0689]…..[канд. экон. наук], (Москва). – 2 
работы: 665-[VII-(1999)]-С. 99-101; 1353-[ХIII-(2012)]-С. 206-211. 

Огарков Анатолий Прокопьевич…[№ 0690]…..(р. 15.03.1939), [докт. экон. наук, 
профеесор, член-корр. РАН], (Москва). – 1 работа: 1433-[ХIV-(2014)]-С. 212-214. 

Озеров Юрий Владимирович…[№ 0691]…..(р. 09.01.1979), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Курск). – 789-[VIII-(2001)]-С. 96-97; 946-[IХ-(2004)]-С. 211-213. 

Олейник Лилия Владимировна…[№ 0692]…..(Москва). – 1 работа: 1301-[ХII-
(2010)]-С. 240-245. 

Орёл Маргарита Васильевна…[№ 0693]…..(р. 02.07.1935), [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Кемерово). – 4 работы: 193-[II-(1991)]-С. 255-257; 259-[III-(1992)]-С. 95-
97; 301-[IV-(1993)]-С. 35-37; 406-[V(ч.1)-(1994)]-С. 93-94. 

Орехова Екатерина Александровна…[№ 0694]…..[канд. ист. наук], (г. Мурманск). 
– 1 работа: 1190-[ХI-(2008)]-С. 159-146. 

Орлов Д.П. …[№ 0695]…..(г. Тула). – 2 работы: 871-[VIII-(2001)]-С. 246-247; 885-
[IХ-(2004)]-С. 18-22. 

Орлова Вера Дмитриевна…[№ 0696]…..(р. 09.12.1958), [канд. ист. наук, доцент], 
(г. Тамбов). – 1 работа: 24-[I-(1990)]-С. 40-41. 

Орфанов Иван Константинович…[№ 0697]…..(23.12.1919-16.03.2004), (г. Нижний 
Новгород). – 1 работа: 95-[II-(1991)]-С. 53-55.  
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Осипов С.А. …[№ 0698]…..(г. Владимир). – 1 работа: 284-[III-(1992)]-С. 150-152. 
Осипова Инна Валерьевна…[№ 0699]…..(г. Оренбург). – 1 работа: 1295-[ХII-

(2010)]-С. 219-220. 
Османов Ш.О. …[№ 0700]…..(с. Сивух, Хасавюртовский р-н, Республика Даге-

стан). – 1 работа: 765-[VIII-(2001)]-С. 43-44. 
Остащенко Иван Иванович…[№ 0701]…..(р. 1926), (г. Владивосток). – 1 

та: 675-[VII-(1999)]-С. 113-114. 
Островерхов Н.Г.…[№ 0702]…..(г. Воронеж). – 1 работа:  43-[I-(1990)]-С. 71-73 
Островский Александр Борисович…[№ 0703]…..(02.06.1947-19.02.2015), [докт. 

ист. наук, доцент], (г. Санкт-Петербург). – 1 работа:  686-[VII-(1999)]-С. 131-132. 
Отин Евгений Степанович…[№ 0704]…..(13.04.1932-14.01.2015), [докт. филол. 

наук, профессор], (г. Донецк, Украина). – 5 работ: 281-[III-(1992)]-С. 141-144; 320-[IV-
(1993)]-С. 79-90; 422-[V(ч.1)-(1994)]-С. 144-147; 612-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 126-133; 740-[VII-
(1999)]-С. 237-239. 

Охотникова [в замужестве Суворова] Екатерина Викторовна…[№ 0705]…..(р. 
1978) (г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 2 работы: 694-[VII-(1999)]-С. 145-146; 849-[VIII-
(2001)]-С. 206-208; 1051:[Суворова]-[IХ-(2004)]-С. 481-483. 

Ошаев Алексей Григорьевич…[№ 0706]…..(р. 13.11.1973), [к.и.н., доцент], (г. 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). – 1 работа: 1329-[ХIII-(2012)]-С. 103-106. 

Павленко В.В.…[№ 0707]…..(Москва). – 2 работы: 64-[I-(1990)]-С. 101; 132-[II-
(1991)]-С. 129-131. 

Павловская Е.Д.…[№ 0708]…..(Москва). – 1 работа: 165-[II-(1991)]-С. 194-196. 
Павчинский Б.Р.…[№ 0709]…..(г. Минск, Республика Беларусь). – 1 работа: 96-[II-

(1991)]-С. 56-58. 
Панков Борис Петрович…[№ 0710]…..[докт. экон. наук, профессор], (Москва). – 

1 работа: 160-[II-(1991)]-С. 186-188. 
Панова  Валентина Игнатьевна…[№ 0711]…..(р. 1949), [канд. ист. наук, доцент], 

(г. Воронеж). Церковное землевладение на территории чернозёмного центра XVI веке. –1 ра-
бота: 8-[I-(1990)]-С. 15-16. 

Панова Марина Владимировна…[№ 0712]…..(р. 25.11.1975), [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 1 работа: 1016-[IХ-(2004)]-С. 391-393. 

Пантерина Е.А.…[№ 0713]…..(с. Салдакаево, Нурлатский р-н, Республика Татар-
стан). –  1 работа: 763-[VIII-(2001)]-С. 35-36. 

Пантюхина [в замужестве Бессонова] Юлия Александровна…[№ 0714]…..[канд. 
филол. наук, доцент], (г. Орёл). – 1 работа: 744-[VII-(1999)]-С. 244-245. 

Парамонова Т.Е.…[№ 0715]…..(г. Волгоград). – 1 работа: 958-[IХ-(2004)]-С. 246-
249. 

Паршина Татьяна Александровна…[№ 0716]…..(р. 04.08.1979), (г. Шацк, Рязан-
ская обл.). – 1 работа: 1457-[ХV-(2019)]-С.90-100. 

Патрашкова Надежда Анатольевна…[№ 0717]…..(г. Петрозаводск, Республика 
Карелия). – 1 работа: 1118-[Х-(2006)]-С. 321-324. 

Пахоменкова Марина Михайловна…[№ 0718]…..(г. Новоржев, Псковская обл.). 
–1 работа: 1449-[ХV-(2019)]-С.47-57. 

Пахомов М.М.…[№ 0719]…..(г. Владимир). – 1 работа:  510-[V(ч.2)-(1994)]-С. 163-
165. 

Пациорковский Валерий Валентинович…[№ 0720]…..(р. 26.06.1941), [докт. экон. 
наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 1354-[ХIII-(2012)]-С. 211-215. 

Переверзева Е.Н.…[№ 0721]…..(г. Курск). – 1 работа: 970-[IХ-(2004)]-С. 283-285. 
Перепелицын Александр Викторович…[№ 0722]…..(р. 1964), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Воронеж). – 2 работы: 17-[I-(1990)]-С. 30-31; 496-[V(ч.2)-(1994)]-С. 130-132. 
Перкин Евгений Николаевич…[№ 0723]…..(Москва). – 1 работа: 647-[VII-

(1999)]-С. 71-72. 
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Пермиловская Анна Борисовнч…[№ 0724]…..(р. 28.12.1957), [докт. культуроло-
гии], (г. Архангельск). – 2 работы: 1379-[ХIII-(2012)]-С. 306-311; 1410-[ХIV-(2014)]-С. 111-
116. 

Петриков Александр Васильевич…[№ 0725]…..(р. 20.01.1957), [докт. экон. наук, 
профессор, академик РАН, председатель Всероссийского научного и культурно-
просветительского общества «Энциклопедия российских деревень»], (Москва). – 6 работ: 
1-[I-(1990)]-С. 3-4; 203-[III-(1992)]-С. 3-4; 616:[От редколлегии].-[VII-(1999)]- С. 3; 1385-
[ХIII-(2012)]-С. 323-327; 1388-[ХIV-(2014)]-С. 3-4; 1439-[ХV-(2019)]-С. 3-6. 

Петров В.Н. …[№ 0726]…..(г. Курск). – 1 работ: 72-[I-(1990)]-С. 111-112. 
Петряшин Анатолий Сергеевич…[№ 0727]…..[канд. ист. наук], (г. Арзамас, Ни-

жегородская обл.). – 2 работы: 942-[IХ-(2004)]-С. 200-202; 964-[IХ-(2004)]-С. 267-269. 
Печёнкина Валентина Васильевна…[№ 0728]…..(г. Орёл). – 1 работа:  147-[II-

(1991)]-С. 160-162. 
Пивоварова Лидия Николаевна…[№ 0729]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Старый 

Оскол, Белгородская обл.). – 1 работа: 1204-[ХI-(2008)]-С. 193-196. 
Пискунова Светлана Владимировна…[№ 0730]…..(р. 1947), [докт. филол. наук, 

профессор], (г. Тамбов). – 2 работы: 710-[VII-(1999)]-С. 171-172; 1025-[IХ-(2004)]-С. 411-
415. 

Пислегин Николай Викторович…[№ 0731]…..(р. 08.09.1979), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 3 работы: 1262-[ХII-(2010)]-С. 79-85; 1321-
[ХIII-(2012)]-С. 72-75; 1446-[ХV-(2019)]-С.34-40.  

Пищулина Ольга Юрьевна…[№ 0732]…..[канд. филол. наук, доцент],  (г. Елец, 
Липецкая обл.). – 839-[VIII-(2001)]-С. 189-191. 

Плаксин Игорь Михайлович…[№ 0733]…..(р. 1970), [канд. ист. наук, доцент], (г. 
Курск). – 4 работы:  50-[I-(1990)]-С. 81-83; 222-[III-(1992)]-С. 34-35; 485-[V(ч.2)-(1994)]-С. 
102-104; 966-[IХ-(2004)]-С. 271-273. 

Платонова Наталья Анатольевна…[№ 0734]…..(пос. Игра, Удмуртия). – 1 рабо-
та: 1382-[ХIII-(2012)]-С. 317-319. 

Платунов Николай Иванович…[№ 0735]…..(19.12.1927-27.08.2002), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Брянск). – 1 работа: 554-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 129-132. 

Плетнёв Алексей Петрович…[№ 0736]…..(р. 06.10.1968), (Ногинский р-н, Мос-
ковская обл.). – 1 работа: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159. 

Плетнёв Дмитрий Петрович…[№ 0737]…..(р. 18.07.1964), (г. Ярославль). – 1 ра-
бота: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159. 

Плетнёв Пётр Алексеевич…[№ 0738]…..(р. 18.06.1936), (с. Кермись, Шацкий р-н, 
Рязанская обл.). – 1 работа: 926-[IХ-(2004)]-С. 154-159. 

Плетнёва Александра Алексеевна…[№ 0739]…..(16.12.1939-17.02.2005), [канд. 
техн. наук], (г. Северодонецк, Украина). – 1 работа:  926-[IХ-(2004)]-С. 154-159. 

Плеханова Ольга Владимировна…[№ 0740]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Ря-
зань). – 3 работы:  548-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 110-113; 663-[VII-(1999)]-С. 97-98; 1417-[ХIV-
(2014)]-С. 142-144. 

Плотников Алексей Петрович…[№ 0741]…..(р. 13.12.1930-1998), [канд. ист. наук, 
доцент],  (г. Тула). – 1 работа: 490-[V(ч.2)-(1994)]-С. 115-117. 

Плотников С.В.…[№ 0742]…..(р. 01.02.1939), (пос. Юргамыш,  Курганская обл.). 
– 1 работа: 932-[IХ-(2004)]-С. 175-177. 

Плужник С.…[№ 0743]…..(г. Кемерово). – 1 работа: 670-[VII-(1999)]-С. 106-109. 
Погодин Евгений Петрович…[№ 0744]…..[канд. ист. наук], (г. Чебоксары, Рес-

публика Чувашия). – 1 работа:  965-[IХ-(2004)]-С. 269-271. 
Подобед Елена Викторовна…[№ 0745]…..(р. 09.04.1961), (Москва). – 1 

та: 1214-[ХI-(2008)]-С. 220-224. 
Подольская Наталья Владимировна…[№ 0746]…..(1927-20.11.1995), [докт. фи-

лол. наук],  (Москва). – 2 работы: 563-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 153-154; 1210-[ХI-(2008)]-С. 213. 
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Подъячев Александр Владимирович…[№ 0747]…..(р. 05.09.1953), (г. Улья-
новск). – 1 работа: 148-[II-(1991)]-С. 162-164. 

Поздеев Игорь Леонидович…[№ 0748]…..[канд. ист. наук], (г. Ижевск, Республи-
ка Удмуртия). – 2 работы: 1294-[ХII-(2010)]-С. 215-219; 1361-[ХIII-(2012)]-С. 239-243. 

Поздеева Марина Николаевна…[№ 0749]…..(с. Усть-Цильма, Республики Коми). 
– 1 работа: 1129-[Х-(2006)]-С. 369-373. 

Покровский Л.Н.…[№ 0750]…..(Москва). – 1 работа: 39-[I-(1990)]-С. 66-67. 
Покровский С.Г.…[№ 0751]…..(Москва). – 1 работа: 78-[II-(1991)]-С. 13-15.  
Полевщикова Надежда Борисовна…[№ 0752]…..(р. 18.12.1960) , [канд. геогр. 

наук], (Москва). – 166-[II-(1991)]-С. 196. 
Половинкин Игорь Валерьянович…[№ 0753…..(г. Ленинград). – 1 работа: 129-

[II-(1991)]-C. 124-125.   
Поляков Валерий Борисович…[№ 0754]…..(р. 31.08.1951), (г. Липецк). – 1 рабо-

та: 913-[IХ-(2004)]-С. 95-97. 
Полякова Елена Николаевна…[№ 0755]…..(р. 26.05.1932), [докт. филол. наук, 

профессор],   (г. Пермь). – 1 работа: 567-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 9-12. 
Пономарёв Алексей Михайлович …[№ 0756]….. [канд. филос. наук], (г. Ижевск, 

Республика Удмуртия). – 1 работа: 1360-[ХIII-(2012)]-С. 236-239. 
Пономарёва Анна Васильевна…[№ 0757]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Воро-

неж). – 1 работа:  480-[V(ч.2)-(1994)]-С. 90-92. 
Пономарёва Зинаида Васильевна…[№ 0758]…..[канд. геогр. наук, доцент], (г. Во-

ронеж). – 2 работы: 236-[III-(1992)]-С. 56-57; 238-[III-(1992)]-С. 59-60. 
Попов Александр Александрович…[№ 0759]…..(р. 24.12.1952), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работы: 1084-[Х-(2006)]-С. 138-
145; 1292-[ХII-(2010)]-С. 208-210. 

Попов Василий Петрович…[№ 0760]…..(р. 29.04.1948), [докт. ист. наук, профес-
сор], (Москва). – 1 работа: 328-[IV-(1993)]-С. 102-105.  

Попов И.И.…[№ 0761]…..(Москва). – 1 работа: 140-[II-(1991)]-С. 143-145. 
Попов И.И.…[№ 0762]…..(сведений нет). – 1 работа: 1223-[ХI-(2008)]-С. 251-255. 
Попов Игорь Иванович…[№ 0763]…..(р. 1937), (Москва). – 1 работа: 1086-[Х-

(2006)]-С. 150-154. 
Попов Ростислав Николаевич…[№ 0764]…..(1925-2003), [докт. филол. наук, 

профессор], (г. Орёл). – 2 работы: 577-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 36-39; 828-[VIII-(2001)]-С. 171-
172. 

Попов Сергей Александрович…[№ 0765]…..(р. 14.09.1973),  [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 2 работы: 863-[VIII-(2001)]-С. 233; 1036-[IХ-(2004)]-С. 446-447. 

Попова Анна Ростиславовна…[№ 0766]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Орёл). – 1 работа: 1020-[IХ-(2004)]-С. 401-403. 

Попова Елена Васильевна…[№ 0767]…..[канд. ист. наук], (г. Ижевск, Республика 
Удмуртия). – 1 работа: 1376-[ХIII-(2012)]-С. 296-300. 

Попова О.А. …[№ 0768]…..(г. Курск). – 1 работа: 62-[I-(1990)]-С. 99-100. 
Поросенков Юрий Васильевич…[№ 0769]…..(05.11.1937-2015), [докт. геогр. наук, 

профессор], (Воронеж). – 1 работа: 237-[III-(1992)]-С. 57-59. 
Поротников Пётр Трофимович…[№ 0770]…..(г. Нижний Тагил, Свердловская 

обл.). – 1 работа: 269-[III-(1992)]-С. 114-116. 
Посадова Надежда Викторовна…[№ 0771]…..(р. 28.12.1985), (г. Ижевск, Респуб-

лика Удмуртия). – 1 работа: 1372-[ХIII-(2012)]-С. 284-287. 
Постников Евгений Серафимович…[№ 0772]…..(01.02.1946-20.10.2002), [докт. 

ист. наук, профессор], (г. Тверь). – 2 работы: 369-[IV-(1993)]-С. 210-212; 495-[V(ч.2)-
(1994)]-127-130. 

Потапов Александр Николаевич…[№ 0773]…..(р. 08.01.1954), (г. Рязань). – 1 ра-
бота: 1432-[ХIV-(2014)]-С. 208-212. 
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Потапова Людмила Ивановна…[№ 0774]…..(р. 03.02.1939), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Калуга). –1 работа: 370-[IV-(1993)]-С. 213-215. 

Потапова Нона Петровна…[№ 0775]…..(24.04.1928-23.02.2018), [канд. филол. 
наук, доцент], (г. Пермь). – 1 работа: 574-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 28-31. 

Потахин Сергей Борисович…[№ 0776]…..(р. 10.04.1958), (г. Петрозаводск, Рес-
публика Карелия). – 1 работа: 134-[II-(1991)]-С. 133-134. 

Праведников Сергей Павлович…[№ 0777]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Курск). – 2 работы: 59-[I-(1990)]-С. 95-96; 253-[III-(1992)]-С. 85-86. 

Прасолов Дмитрий Николаевич…[№ 0778]…..(р. 1974), [канд. ист. .наук, до-
цент], (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика). – 1326-[ХIII-(2012)]-С. 93-96. 

Прауст Рудольф Эдуардович…[№ 0779]…..(02.01.1936-02.09.2018), [канд. экон. 
наук], (Москва). – 1 работа: 1414-[ХIV-(2014)]-С. 129-133. 

Пресняков Валерий Николаевич…[№ 0780]…..(г. Саранск, Республика Мордо-
вия). – 1 работа: 116-[II-(1991)]-С. 94-96. 

Привалов А.Н.…[№ 0781]…..(г. Вологда). – 1 работа:  144-[II-(1991)]-С. 151-153. 
Прилуцкий Александр Михайлович…[№ 0782]…..[канд. ист. наук, доцент], (с. 

Черкасское-Поречное, Суджанский р-н, Курская обл.; г. Курск). – 2 работы: 661-[VII-(1999)]-
С. 93-95; 957-[IХ-(2004)]-С. 244-246. 

Приображенский Андрей Владимирович…[№ 0783]…..(р. 09.04.1977), [канд. 
филол. наук, доцент], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1034-[IХ-(2004)]-
С. 439-442. 

Присенко Галина Петровна…[№ 0784]…..(р. 20.09.1947), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Тула). – 1 работа: 625-[VII-(1999)]-С. 22-24. 

Провалова Людмила Владимировна…[№ 0785]…..(р. 08.09.1938), (г. Тамбов). – 
1 работа: 1293-[ХII-(2010)]-С. 210-215. 

Прокопа Игорь Васильевич…[№ 0786]…..(г. Киев, Украина). – 1 работа: 146-[II-
(1991)]-С. 157-160. 

Прокопец Ольга Николаевна…[№ 0787]…..(р. 19.03.1954), [канд. пед. наук], (г. 
Тула). – 2 работы: 635-[VII-(1999)]-С. 48-50; 776-[VIII-(2001)]-С. 70-76. 

Прокуронов Игорь Борисович…[№ 0788]…..(р. 13.05.1948), [канд. геогр. наук], 
(г. Пушкино, Московская обл.). – 1 работа: 1452-[ХV-(2019)]-С.64-66. 

Проскурякова Мария Евгеньевна…[№ 0789]…..(р. 20.09.1983), [канд. ист. наук], 
(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1312-[ХIII-(2012)]-С. 35-39. 

Проскурякова Наталья Ардалионовна…[№ 0790]…..(24.10.1946-07.10.2012), 
[докт. ист. наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 366-[IV-(1993)]-С. 204-207. 

Протопопова Ольга Владимировна…[№ 0791]…..[канд. филол. наук], (г. Там-
бов). – 1 работа: 1025-[IХ-(2004)]-С. 411-415. 

Прохоров Михаил Фёдорович…[№ 0792]…..(р. 22.10.1945), [докт. ист. наук, про-
фессор], (Москва). – 5 работ: 131-[II-(1991)]-С. 127-128; 326-[IV-(1993)]-С. 96-98; 358-[IV-
(1993)]-С. 208-210; 494-[V(ч.2)-(1994)]-С. 124-127; 540-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 87-90. 

Пулькин Максим Викторович…[№ 0793]…..(р. 10.04.1968), [канд. ист. наук, до-
цент], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1194-[ХI-(2008)]-С. 153-157. 

Пуляркин Валерий Алексеевич…[№ 0794]…..(28.04.1930-13.08.2003),  [докт. 
геогр. наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 960-[IХ-(2004)]-С. 255-258. 

Пуцко Василий Григорьевич…[№ 0795]…..(р. 10.01.1941), (г. Калуга). – 1 рабо-
та: 1099-[Х-(2006)]-С. 204-208. 

Пчеловодова Ирина Вячеславовна…[№ 0796]…..(р. 1978), [канд. филол. наук], (г. 
Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1368-[ХIII-(2012)]-С. 270-274. 

Пюльзю [в замужестве Илгунова] Елена Арвидовна…[№ 0797]…..(р. 20.10.1979), 
[канд. филол. наук], (г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1024-[IХ-(2004)]-С. 
408-411. 
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Радов Илья Александрович…[№ 0798]…..(р. 08.01.1944), (г. Люберцы, Москов-
ская обл.). – 1 работа: 1445-[ХV-(2019)]-С.28-33. 

Радченко Александр Алексеевич…[№ 0799]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Белго-
род). – 1 работа:  242-[III-(1992)]-С. 65-66. 

Разина Надежда Викторовна…[№ 0800]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 
работа: 964-[IХ-(2004)]-С. 267-269. 

Разумовский В.М. …[№ 0801]…..(г. Ленинград) – 1 работа: 83-[II-(1991)]-С. 25-27. 
Раков Виктор Владимирович…[№ 0802]…..(р. 1956), [канд. ист. наук, доцент],  (г. 

Курск). – 1 работа: 71-[I-(1990)]-С. 109-111. 
Рафиков Сергей Ахметович…[№ 0803]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 94-[II-(1991)]-

С. 51-52. 
Реброва Татьяна Павловна…[№ 0804]…..(р. 20.11.1955), [канд. ист. наук, доцент], 

(г. Саранск, Республика Мордовия). – 1 работа: 952-[IХ-(2004)]-С. 230-232. 
Регент Татьяна Михайловна…[№ 0805]…..(Москва). – 1 работа: 114-[II-(1991)]-С. 

90-92. 
Редичев Сергей Тихонович…[№ 0806]…..(р. 18.07.1928-2014), (г. Долгопрудный, 

Московская обл.). – 2 работы: 1000-[IХ-(2004)]-С. 351-356; 1229-[ХI-(2008)]-С. 273-278. 
Резвых Владимир Владимирович…[№ 0807]…..(г. Пермь). – 2 работы: 79-[II-

(1991)]-С. 16-18; 105-[II-(1991)]-С. 72-75. 
Репринцев Александр Валентинович…[№ 0808]…..[докт. пед. наук, профессор], 

(г. Курск). – 1 работа: 70-[I-(1990)]-С. 107-109. 
Ровнова Ольга Геннадьевна…[№ 0809]…..[канд. филол. наук], (Москва). – 1 ра-

бота: 395-[V(ч.1)-(1994)]-С. 63-65. 
Родионов Николай Анатольевич…[№ 0810]…..(р. 1950), [канд. ист. наук], (г. 

Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1331-[ХIII-(2012)]-С. 109-113. 
Рожков Геннадий Александрович…[№ 0811]…..(г. Мичуринск, Тамбовская обл.). – 

2 работы: 519-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 13-14; 930-[IХ-(2004)]-С. 169-171. 
Розов Евгений Константинович…[№ 0812]…..[докт. ист. наук, профессор], 

(19.01.1918-01.10.2008), (г. Великий Новгород). – 2 работы: 143-[II-(1991)]-С. 149-150; 365-
[IV-(1993)]-С. 201-203. 

Романенко Валентина Алексеевна…[№ 0813]…..[канд. психол. наук, доцент], (г. 
Калуга). – 1 работа: 373-[IV-(1993)]-С. 224-226. 

Ростова Алевтина Николаевна…[№ 0814]…..(1951?-29.12.2008), [докт. филол. 
наук, профессор], (г. Кемерово). – 1 работа: 398-[V(ч.1)-(1994)]-С. 69-71. 

Рубцова Зоя Васильевна…[№ 0815]…..(19.12.1938-08.10.2014), [канд. филол. 
наук], (Москва). – 8 работ: 194-[II-(1991)]-С. 257-269; 275-[III-(1992)]-С. 126-129; 325-[IV-
(1993)]-С. 90-94; 433-[V(ч.1)-(1994)]-С. 173-177; 515:[От составителя].-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 
3; 565:[От составителя].-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 3; 616:[От редколлегии].-[VII-(1999)]- С. 3; 879-
[IХ-(2004)]-С. 3.  

Ружицкая Ирина Владимировна…[№ 0816]…..[докт. ист. наук], (Москва). – 1 рабо-
та: 1258-[ХII-(2010)]-С. 64-79. 

Рулёв Алексей Николаевич…[№ 0817]…..(р. 10.11.1964), (г. Калуга). – 1 
та: 438-[V(ч.1)-(1994)]-С. 188-191. 

Румянцева Вера Степановна…[№ 0818]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 2 
ты: 1107-[Х-(2006)]-С. 263-265; 1435-[ХIV-(2014)]-С. 218-220. 

Румянцева Г.С.…[№ 0819]…..(г. Владимир). – 1 работа: 318-[IV-(1993)]-С. 75. 
Русских Татьяна Николаевна…[№ 0820]…..[канд. ист. наук], (г. Ижевск, Респуб-

лика Удмуртия). – 1 работа: 1374-[ХIII-(2012)]-С. 291-292. 
Рут Мария Эдуардовна…[№ 0821]…..(р. 30.03.1947),  [докт. филол. наук, профес-

сор], (г. Екатеринбург). – 1 работа: 414-[V(ч.1)-(1994)]-С. 121-123. 
Рыжова Ольга Владимировна…[№ 0822]…..(р. 04.04.1972), (Москва). – 1 

та: 754-[VIII-(2001)]-С. 15-17. 
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Рябков Николай Георгиевич…[№ 0823]…..(1954-2006), [канд. филол. наук], (г. 
Шадринск, Курганская обл.). – 1 работа: 604-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 105-107. 

Рябов Сергей Алексеевич…[№ 0824]…..[канд. воен. наук, доцент], (Москва). – 1 
работа: 862-[VIII-(2001)]-С. 230-232. 

Ряжская В.А.…[№ 0825]…..(Москва). – 1 работа: 65-[I-(1990)]-С. 102.  
Рянский Леонид Михайлович…[№ 0826]…..(р. 1947), [докт. ист. наук, профессор], 

(г. Курск). – 7 работ:  32-[I-(1990)]-С. 55-57; 209-[III-(1992)]-С. 14-15; 541-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 
90-92; 620-[VII-(1999)]-С. 12-13; 660-[VII-(1999)]-С. 92-93; 794-[VIII-(2001)]-С. 108-
111; 1202-[ХI-(2008)]-С. 187-189. 

Сабинина Т.С.…[№ 0827]…..(Москва). – 1 работа: 691-[VII-(1999)]-С. 140-142. 
Саблин Василий Анатольевич…[№ 0828]…..(р. 13.01.1957), [докт. ист. наук, 

профессор],  (г. Вологда). – 2 работы: 1071-[Х-(2006)]-С. 71-76; 1333-[ХIII-(2012)]-С. 117-
122. 

Савёлова Любовь Анатольевна…[№ 0829]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Северодвинск, Архангельская обл.). – 4 работы: 717-[VII-(1999)]-С. 181-183:(примечание: 
указано – Тромсё/Северодвинск); 829-[VIII-(2001)]-С. 172-173; 1119-[Х-(2006)]-С. 325-
329; 1367-[ХIII-(2012)]-С. 266-270. 

Савинов Дмитрий Михайлович…[№ 0830]…..(р. 04.10.1975), [докт. филол. наук], 
(Москва). – 2 работы: 724-[VII-(1999)]-С. 194-196; 831-[VIII-(2001)]-С. 174-178. 

Савиных А.А.…[№ 0831]…..(Москва). – 1 работа: 428-[V(ч.1)-(1994)]-С. 161-164. 
Савостина Наталия Георгиевна…[№ 0832]…..(р. 02.12.1976), (с. Желанное, Шац-

кий р-н, Рязанская обл.). – 1 работа: 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123. 
Савостьянова Ольга Петровна…[№ 0833]…..(Москва). – 1 работа: 1259-[ХII-

(2010)]-С. 70-72. 
Савулькин Лев Израйлевич…[№ 0834]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 121-[II-

(1991)]-С. 105-107.  
Савченко Нина Александровна…[№ 0835]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 

Курск). – 1 работа:  1178-[ХI-(2008)]-С. 108-110. 
Сазонов Сергей Николаевич…[№ 0836]…..(р. 1958), [докт. техн. наук, профес-

сор], (г. Тамбов). – 2 работы: 374-[IV-(1993)]-С. 227-228; 465-[V(ч.2)-(1994)]-С. 44-46. 
Сазонова Татьяна Викторовна…[№ 0837]…..[канд. ист. наук], (г. Санкт-

Петербург). – 1 работа: 1102-[Х-(2006)]-С. 221-229. 
Салтык Галина Александровна…[№ 0838]…..(р. 13.11.1963), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Курск). – 2 работы: 223-[III-(1992)]-С. 35-37; 886-[IХ-(2004)]-С. 22-25. 
Сальников Сергей Георгиевич…[№ 0839]…..[канд. физ.-мат. наук], (Москва). – 1 

работа: 1431-[ХIV-(2014)]-С. 205-208. 
Самаркина Юлия Юрьевна…[№ 0840]…..(г. Владимир). – 1 работа: 1340-[ХIII-

(2012)]-С. 148-150. 
Самойлова Елена Валерьевна…[№ 0841]…..(г. Санкт-Петербург). – 1 

та: 1444-[ХV-(2019)]-С.25-28. 
Самойлова [в замужестве Новак] Ольга Аркадьевна…[№ 0842]…..(г. Тамбов). – 1 

работа:  530-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 48-50. 
Самотик Людмила Григорьевна…[№ 0843]…..(07.10.1944), [докт. филол. наук, 

профессор],  (г. Красноярск). – 1 работа: 431-[V(ч.1)-(1994)]-С. 168-171. 
Санакина Татьяна Анатольевна…[№ 0844]…..[канд. ист. наук], (г. Архангельск). 

– 1 работа: 1404-[ХIV-(2014)]-С. 85-91. 
Сапожков А.Ф.…[№ 0845]…..(Курская обл.). – 1 работа: 49-[I-(1990)]-С. 80-81. 
Свешникова Наталья Васильевна…[№ 0846]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 

Саратов). – 1 работа: 399-[V(ч.1)-(1994)]-С. 71-73.  
Свиридова Надежда Васильевна…[№ 0847]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 868-

[VIII-(2001)]-С. 239-241. 
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Севан Ольга Георгиевна…[№ 0848]…..(р. 05.01.1947), [канд. архитектуры], 
(Москва). – 2 работы: 1116-[Х-(2006)]-С. 303-316; 1217-[ХI-(2008)]-С. 231-234. 

Седов Андрей Васильевич…[№ 0849]…..(21.11.1924-11.04.2010), [докт. ист. наук, 
профессор], (Москва). – 1 работа: 372-[IV-(1993)]-С. 219-224. 

Селезнёв В.Н.…[№ 0850]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 505-[V(ч.2)-(1994)]-С. 152-
155. 

Селин Адриан Александрович…[№ 0851]…..(р. 21.06.1971), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Ленинград). – 1 работа: 128-[II-(1991)]-С.122-123. 

Селина Марина Викторовна…[№ 0852]…..[канд. пед. наук, доцент], (Москва). – 
1 работа: 1426-[ХIV-(2014)]-С. 185-187. 

Селифонова Наталья Николаевна…[№ 0853]…..(г. Курск). – 3 работы: 888-[IХ-
(2004)]-С. 27-29; 980-[IХ-(2004)]-С. 303-305; 1225-[ХI-(2008)]-С. 257-260. 

Селифонова Татьяна Николаевна…[№ 0854]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 
Курск). – 2 работы: 67-[I-(1990)]-С. 103-104; 888-[IХ-(2004)]-С. 27-29. 

Сельцер Дмитрий Григорьевич…[№ 0855]…..[докт. полит. наук (2007), канд. ист. 
наук (1991), профессор], (г. Тамбов). – 1 работа: 28-[I-(1990)]-С. 48-49. 

Семенов Сергей Петрович…[№ 0856]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 121-[II-
(1991)]-С. 105-107.  

Семиколенов Максим Владимирович…[№ 0857]…..(г. Новокузнецк). – 1 
та: 1403-[ХIV-(2014)]-С. 83-85. 

Серазетдинов Борис Уразбекович…[№ 0858]…..(р. 20.04.1954), [канд. ист. наук, 
доцент], (Москва). – 3 работы: 1288-[ХII-(2010)]-С. 189-196; 1348-[ХIII-(2012)]-С. 177-
187; 1419-[ХIV-(2014)]-С. 147-157. 

Сергеев Тихон Сергеевич…[№ 0859]…..(р. 28.02.1938), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 770-[VIII-(2001)]-С. 52-53. 

Сергеева К.П.…[№ 0860]…..(г. Нижний Новгород). – 1 работа: 643-[VII-(1999)]-С. 
63-65.  

Серебрянская Галина Владимировна…[№ 0861]…..(р. 27.12.1955), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 549-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 113-116. 

Середа Р.А.…[№ 0862]…..(г. Орша, Витебская обл., Республика Беларусь). – 2 ра-
боты: 953-[IХ-(2004)]-С. 232-233; 1215-[ХI-(2008)]-С. 224-228. 

Серенкова А.Д.…[№ 0863]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 260-[III-(1992)]-С. 97-99. 
Сивопляс Иван Эдуардович…[№ 0864]…..(р. 09.09.1972), (г. Ульяновск). – 1 ра-

бота: 1197-[ХI-(2008)]-С. 167-169. 
Сидоркина Зинаида Ивановна…[№ 0865]…..(р. 1947), [докт. геогр. наук], (г. 

Владивосток). – 2 работы: 655-[VII-(1999)]-С. 83-84; 675-[VII-(1999)]-С. 113-114. 
Сидорова Анэтта Петровна…[№ 0866]…..(р. 20.11.1939), (г. Ижевск, Республика 

Удмуртия). – 1 работа:  1381-[ХIII-(2012)]-С. 314-317. 
Сидорова Татьяна Александровна…[№ 0867]…..(р. 05.03.1954), [докт. филол. 

наук, профессор], (г. Архангельск). – 2 работы: 195-[II-(1991)]-С. 260-261; 1008-[IХ-(2004)]-
С. 373-374. 

Сикала Анна-Леена…[№ 0868]….. (01.01.1943-27.02.2016), [доктор философии, 
профессор], (г. Хельсинки, Финляндия). – 1 работа: 1112-[Х-(2006)]-С. 288-293. 

Симагин Юрий Алексеевич…[№ 0869]…..[канд. геогр. наук, доцент], (Москва). – 
1 работа: 347-[IV-(1993)]-С. 157-159. 

Синяев А.А.…[№ 0870]…..(г. Курск). – 1179-[ХI-(2008)]-С. 110-113. 
Сироткин Сергей Васильевич…[№ 0871]…..(р. 15.09.1958), (Москва). – 3 рабо-

ты: 1453-[ХV-(2019)]-С.67-71; 1454-[ХV-(2019)]-С.72-80; 1455-[ХV-(2019)]-С.80-86. 
Скаршевская Елена Александровна…[№ 0872]…..(г. Луцк, Волынская обл., 

Украина). – 1 работа: 112-[II-(1991)]-С. 87-88. 
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Скитова Франциска Леонтьевна…[№ 0873]…..(05.04.1920-2004), [канд. филол. 
наук, доцент], (г. Пермь). – 2 работы: 569-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 15-18; 571-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 
21-23. 

Сколбелкин Олег Владимирович…[№ 0874]…..(р. 1960), [канд. ист. наук, доцент], 
(г. Воронеж). – 2 работы: 11-[I-(1990)]-С. 19-20; 450-[V(ч.2)-(1994)]-С. 5-7. 

Скотникова Юлия Николаевна…[№ 0875]…..(р. 22.07.1970), (с. Желанное, Шацкий 
р-н, Рязанская обл.). – 2 работы: 801-[VIII-(2001)]-С. 121-123; 1457-[ХV-(2019)]-С.90-100. 

Скрыпников Андрей Васильевич…[№ 0876]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Воронеж). – 3 работы: 457-[V(ч.2)-(1994)]-С. 22-24; 521-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 17-20. 664-[VII-
(1999)]-С. 98-99. 

Скупинова Елена Алексеевна…[№ 0877]…..(г. Вологда). – 1 работа: 91-[II-(1991)]-
С 44-46. 

Славина Людмила Николаевна…[№ 0878]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Красноярск). – 1 работа: 479-[V(ч.2)-(1994)]-С. 85-89. 

Слезин Анатолий Анатольевич…[№ 0879]…..(р. 04.05.1964), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Тамбов). – 3 работы: 241-[III-(1992)]-С. 63-64; 463-[V(ч.2)-(1994)]-С. 38-41; 522-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 20-23. 

Слепчина Надежда Ехиеловна…[№ 0880]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, 
Республика Коми). – 1 работа: 1114-[Х-(2006)]-С. 297-300. 

Сметанин Александр Франсович…[№ 0881]…..(24.04.1949-06.12.2010), [канд. 
ист. наук, доцент], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работы: 1085-[Х-(2006)]-С. 146-
150; 1157-[ХI-(2008)]-С. 47-48. 

Смирнов Юрий Николаевич…[№ 0882]…..(р. 21.03.1955), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Самара). – 2 работы: 1163-[ХI-(2008)]-С. 69-73; 1317-[ХIII-(2012)]-С. 55-59. 

Смирнова Александра Геннадьевна…[№ 0883]…..(р. 09.12.1967), [канд. ист. 
наук, доцент], (Москва).  – 1 работа: 1277-[ХII-(2010)]-С. 135-141. 

Смирнова Е.И. …[№ 0884]…..(р. 1927), (г. Ярославль). – 1 работа: 632-[VII-(1999)]-
С. 45-47. 

Смирнова Н.В. …[№ 0885]…..(г. Иваново). – 1 работа:  681-[VII-(1999)]-С. 123-124. 
Смирнова Яна Геннадьевна…[№ 0886]…..[канд. филол. наук], (г. Екатеринбург). 

– 1 работа: 392-[V(ч.1)-(1994)]-С. 53-56. 
Смолицкая Галина Петровна…[№ 0887]…..(30.11.1929-08.09.2006), [докт. фи-

лол. наук, профессор], (Москва). – 1 работа: 732-[VII-(1999)]-С. 211-213. 
Собинникова Валентина Ивановна…[№ 0888]…..(28.01.(11.02).1908-14.12.1999), 

[докт. филол. наук, профессор], (г. Воронеж). –3 работы: 388-[V(ч.1)-(1994)]-С. 41-44; 586-
[VI(ч.2)-(1997)]-С. 58-61; 713-[VII-(1999)]-С. 176-177. 

Соболева Надежда Александровна…[№ 0889]…..(р. 10.09.1935), [докт. ист. наук], 
(Москва). – 1 работа: 1060-[Х-(2006)]-С. 14-20. 

Сойников Алексей Анатольевич…[№ 0890]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. 
Курск). – 2 работы:  247-[III-(1992)]-С. 74-76; 445-[V(ч.1)-(1994)]-С. 207-210. 

Соколов В.Н.…[№ 0891]…..(г. Курск). – 1 работа: 1230-[ХI-(2008)]-С. 279-281. 
Соколов И.К.…[№ 0892]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 119-[II-(1991)]-С. 101-103. 
Соколов Олег Васильевич…[№ 0893]….. (г. Ленинград). – 1 работа: 120-[II-

(1991)]-С. 103-105. 
Соколов Ю.Э.…[№ 0894]…..(Москва). – 1 работа: 179-[II-(1991)]-С. 226-228 
Соколова Татьяна Петровна…[№ 0895]…..[канд. филол. наук, доцент], (Москва). 

– 1 работа: 196-[II-(1991)]-С. 262-263. 
Солдатова Наталья Владимировна…[№ 0896]…..(г. Вологда). – 1 работа: 103-[II-

(1991)]-С. 69-70.  
Соловова Альбина Тимофеевна…[№ 0897]…..(г. Чита). – 1 работа: 1176-[ХI-

(2008)]-С. 103-196. 
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Солодянкина Ольга Владимировна…[№ 0898]…..[канд. пед. наук, доцент], (г. 
Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1373-[ХIII-(2012)]-С. 287-291. 

Сонькин В.В.…[№ 0899]…..(Москва). – 2 работы: 690-[VII-(1999)]-С. 136-140; 734-
[VII-(1999)]-С. 215-218. 

Сорокатый Николай Викторович…[№ 0900]…..(Москва). – 1 работа: 539-
[VI(ч.1)-(1997)]-С. 84-86. 

Сорокина А.…[№ 0901]…..(Москва). – 1 работа: 691-[VII-(1999)]-С. 140-142. 
Сорокина Л.…[№ 0902]…..(Москва). – 1 работа: 691-[VII-(1999)]-С. 140-142. 
Сорокина М.В.…[№ 0903]…..(г. Калуга). – 1 работа: 341-[IV-(1993)]-С. 142-144. 
Сосаева Адина Аркадьевна…[№ 0904]…..(р. 07.02.1963), (г. Чебоксары, Респуб-

лика Чувашия). – 1 работа: 737-[VII-(1999)]-С. 232-233. 
Сошинский Сергей Анатольевич…[№ 0905]…..(Москва). – 1 работа: 993-[IХ-

(2004)]-С. 334-341. 
Стариков А.И.…[№ 0906]…..(Москва). – 1 работа: 905-[IХ-(2004)]-С. 75-76. 
Стариннова Н.П.…[№ 0907]…..(г. Владимир). – 1 работа: 283-[III-(1992)]-С. 148-

150. 
Старицын Александр Николаевич…[№ 0908]…..(Москва). – 2 работы:  1108-[Х-

(2006)]-С. 265-273; 1189-[ХI-(2008)]-С. 135-140. 
Старченко Галина Ивановна…[№ 0909]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Белгород). 

– 2 работы: 18-[I-(1990)]-С. 31-33; 215-[III-(1992)]-С. 23-24. 
Степанов Анатолий Владиславович…[№ 0910]…..[канд. геогр. наук], (Москва). – 

1 работа: 166-[II-(1991)]-С. 196. 
Степанова Е.Ю.…[№ 0911]…..(г. Орёл). – 2 работы: 649-[VII-(1999)]-С. 74-76; 810-

[VIII-(2001)]-С. 135-136. 
Степанова И.И.…[№ 0912]…..(г. Владимир). – 1 работа: 426-[V(ч.1)-(1994)]-С. 157-

159. 
Степанова Мария А.…[№ 0913]…..(Москва). – 1 работа: 1242-[ХI-(2008)]-С. 335-

339. 
Степанова Наталья Владимировна…[№ 0914]…..(р. 31.08.1960), [канд. техн. наук], 

(Москва). – 5 работ: 1226-[ХI-(2008)]-С. 260-265; 1387-[ХIII-(2012)]-С. 331-334; 1457-[ХV-
(2019)]-С.90-100; 1458-[ХV-(2019)]-С.100-108; 1459-[ХV-(2019)]-С.109-232.   

Степанова О.В.…[№ 0915]…..(г. Курск). – 1 работа: 217-[III-(1992)]-С. 26-28. 
Степченков Леонид Леонидович…[№ 0916]…..(г. Смоленск). – 1 работа: 1407-

[ХIV-(2014)]-С. 100-104. 
Степынин Василий Александрович…[№ 0917]…..(15.03.1918-15.02.2006), [докт. 

ист. наук, профессор], (г. Воронеж). – 1 работа: 497-[V(ч.2)-(1994)]-С. 133-135. 
Стефанишина С.В.…[№ 0918]…..(г. Кострома). – 1 работа: 171-[II-(1991)]-С. 206-

208. 
Столбов В.А.…[№ 0919]…..(Пермь). – 1 работа: 87-[II-(1991)]-С. 35-37. 
Субботина Татьяна Васильевна…[№ 0920]…..(г. Пермь). – 1 работа: 105-[II-(1991)]-

С. 72-75. 
Судакова Нина Васильевна…[№ 0921]…..(г. Рязань). – 1 работа: 176-[II-(1991)]-С. 

217-219. 
Сунцова Надежда Юрьевна…[№ 0922]…..[канд. биол. наук, доцент], (г. Ижевск, 

Республика Удмуртия). – 1 работа: 1280-[ХII-(2010)]-С. 148-152. 
Сунчугашев Родион Дмитриевич…[№ 0923]…..(р. 12.06.1965), [канд. филол. 

наук (1999)], (г. Абакан, Республика Хакасия). – 1 работа: 700-[VII-(1999)]-С. 154-155. 
Суперанская Александра Васильевна…[№ 0924]…..(07.10.1929–12.03.2013), 

[докт. филол. н., профессор], (Москва). – 5 работ: 197-[II-(1991)]-С. 263-266; 265-[III-
(1992)]-С. 105-108; 307-[IV-(1993)]-С. 49-50; 1046-[IХ-(2004)]-С. 466-471; 1386-[ХIII-
(2012)]-С. 327-331. 
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Суриков Игорь Михайлович…[№ 0925]…..(01.06.1930-2016), [докт. биол. наук, 
профессор], (Москва). – 4 работы: 622-[VII-(1999)]-С. 15-17; 634-[VII-(1999)]-С. 47-48; 772-
[VIII-(2001)]-С. 61-63; 901-[IХ-(2004)]-С. 62-65. 

Суровцев М.М.…[№ 0926]…..(Москва). – 1 работа: 356-[IV-(1993)]-С. 179-181. 
Суханова И.Н.…[№ 0927]…..(г. Курск). – 1 работа: 972-[IХ-(2004)]-С. 289-291. 
Сухарев В.Г.…[№ 0928]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 99-[II-(1991)]-С. 61-63.  
Сучков Алексей Иванович…[№ 0929]…..(Новосибирская обл.). – 1 работа: 159-

[II-(1991)]-С. 184-185. 
Сыроватский Николай Иванович…[№ 0930]…..(18.03.1925-16.07.2007), (г. Воро-

неж). – 1 работа:  225-[III-(1992)]-С. 38-40. 
Сысоева  Галина Яковлевна…[№ 0931]…..(01.01.1952), [канд искусствовед., до-

цент], (г. Воронеж). – 2 работы: 440-[V(ч.1)-(1994)]-С. 194-197; 688-[VII-(1999)]-С. 133-135. 
Сьянова Елена Ивановна…[№ 0932]…..[канд. филол. наук], (г. Борисоглебск, 

Воронежская обл.). – 1 работа: 1053-[IХ-(2004)]-С. 485-487. 
Табачников Валерий Борисович…[№ 0933]…..(г. Ленинград). –  1 работа: 149-

[II-(1991)]-С. 164-166. 
Табачникова В.В.…[№ 0934]…..(г. Ленинград). – 1 работа: 150-[II-(1991)]-С. 166-

168. 
Тагильцев Надежда Николаевна…[№ 0935]…..(09.07.1952-23.10.2001), [канд. 

ист. наук, доцент], (г. Екатеринбург). – 1 работа: 538-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 81-84. 
Талашев И.А.…[№ 0936]…..(Москва). – 1 работа:  552-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 124-127. 
Талдёнков И.А. …[№ 0937]…..(Москва). – 2 работы: 550-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 117-

120; 735[VII-(1999)]-С. 218-227. 
Тараканова Наталья Геннадьевна…[№ 0938]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Са-

ранск, Республика Мордовия). – 1267-[ХII-(2010)]-С. 104-107. 
Тарасенкова Татьяна Ивановна…[№ 0939]…..[канд. ист. наук], (г. Смоленск). – 1 

работа: 1443-[ХV-(2019)]-С.22-25. 
Тарасов Юрий Александрович…[№ 0940]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). 

– 1 работа: 228-[III-(1992)]-С. 43-44. 
Таскаев Михаил Владимирович…[№ 0941]…..[канд. ист. наук], (г. Ижевск, Респуб-

лика Удмуртия). – 2 работы: 1183-[ХI-(2008)]-С. 122-123; 1281-[ХII-(2010)]-С. 152-166. 
Ташпетов Геннадий Александрович…[№ 0942]…..(р. 1962), [канд. ист. наук, до-

цент], (г. Саратов). – 1 работа: 812-[VIII-(2001)]-С. 141-145. 
Тележкин Николай Борисович…[№ 0943]…..(р. 1956) (пос. Борок, Некоузский р-

н, Ярославская обл.). – 429-[V(ч.1)-(1994)]-С. 164-165. 
Тер-Аванесова Александра Валерьевна…[№ 0944]…..[канд. филол. наук, до-

цент], (Москва). – 1 работа: 288-[IV-(1993)]-С. 6-7. 
Терещенко Татьяна Александровна…[№ 0945]…..(г. Смоленск). – 1 работа:  109-

[II-(1991)]-С. 81-82. 
Тимофеев Вячеслав Павлинович…[№ 0946]…..(03.07.1931-2004), [канд. филол. 

наук, доцент], (Челябинск). – 3 работы:  306-[IV-(1993)]-С. 46-49; 413-[V(ч.1)-(1994)]-С. 
115-121; 576-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 34-36. 

Титов И. …[№ 0947]…..(г. Кемерово). –  1 работа: 670-[VII-(1999)]-С. 106-109. 
Титов Л.В.…[№ 0948]…..(Курск). – 1 работа: 42-[I-(1990)]-С. 70-71. 
Титова Елена Владимировна…[№ 0949]…..(Лихославский р-н, Тверская обл.). – 

1 работа:  1436-[ХIV-(2014)]-С. 221-222. 
Тихомирова Наталия Павловна…[№ 0950]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Че-

реповец, Вологодская обл.). – 1 работа: 859-[VIII-(2001)]-С. 225-227. 
Тихонов В.…[№ 0951]…..(Кемерово). – 1 работа:  670-[VII-(1999)]-С. 106-109. 
Тихонов Юрий Александрович…[№ 0952]…..(р. 10.10.1925), [докт. ист. наук], 

(Москва). – 1 работа: 880-[IХ-(2004)]-С. 4-8. 
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Ткаченко Александр Андреевич…[№ 0953]…..(р.1955), [докт. геогр. наук, про-
фессор], (г. Тверь). – 6 работ: 75-[II-(1991)]-С. 7-9; 349-[IV-(1993)]-С. 162-164; 355-[IV-
(1993)]-С. 176-179; 481-[V(ч.2)-(1994)]-С. 92-94; 483-[V(ч.2)-(1994)]-С. 97-99; 656-[VII-
(1999)]-С. 84-86. 

Токарёв Григорий Валериевич…[№ 0954]…..[докт. филол. наук, профессор], (г. 
Тула). – 2 работы: 718-[VII-(1999)]-С. 183-184; 819-[VIII-(2001)]-С. 158-159. 

Токарёв Николай Васильевич…[№ 0955]…..(г. Тамбов). – 2 работы: 544-[VI(ч.1)-
(1997)]-С. 99-102; 962-[IХ-(2004)]-С. 260-262. 

Толбина [до брака Аржаных] Татьяна Владимировна…[№ 0956]…..[канд. филол. 
наук], (г. Воронеж). – 1 работа: 1040-[IХ-(2004)]-С. 454-456. 

Толмачёв Андрей Леонидович…[№ 0957]…..(р. 25.09.1945), [канд. физ.-мат. 
наук], (Москва). – 1 работа:1441-[ХV-(2019)]-С.14-17. 

Топычканов Андрей Владимирович…[№ 0958]…..(р. 09.02.1979), [канд. ист. 
наук], (Москва). – 1 работа: 1253-[ХII-(2010)]-С. 38-47. 

Торлопов Владимир Александрович…[№ 0959]…..(р. 19.11.1949), [докт. социол. 
наук], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 1 работа: 1056-[Х-(2006)]-С. 8:[приветствие Главы 
Республики Коми]. 

Тормосова Наталья Ильбрусовна…[№ 0960]…..(г. Каргополь, Архангельская 
обл.). – 1 работа: 1169-[ХI-(2008)]-С. 89-91. 

Травина Александра Степановна…[№ 0961]…..(р. 12.02.1938) (г. Курск). – 4 рабо-
ты:  32-[I-(1990)]-С. 55-57; 35-[I-(1990)]-С. 61-62; 205-[III-(1992)]-С. 6-9; 474-[V(ч.2)-(1994)]-
С. 72-74. 

Третьяков Александр Викторович…[№ 0962]…..(р. 13.02.1961), [докт. ист. наук, 
профессор], (г. Курск). – 6 работ: 248-[III-(1992)]-С. 76-77; 795-[VIII-(2001)]-С. 111-113; 796-
[VIII-(2001)]-С. 113-114; 972-[IХ-(2004)]-С. 289-291; 973-[IХ-(2004)]-С. 291-293; 974-[IХ-
(2004)]-С. 294-295. 

Тройно Фёдор Петрович…[№ 0963]…..(р. 16.02.1926), [докт. ист. наук, профессор], 
(г. Белгород). – 5 работ: 3-[I-(1990)]-С. 7-8; 204-[III-(1992)]-С. 5-6; 212-[III-(1992)]-С. 18-
20; 486-[V(ч.2)-(1994)]-С. 107-109; 524-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 26-28. 

Трофимова С.Г. …[№ 0964]…..(г. Тула). – 1 работа:  994-[IХ-(2004)]-С. 341-342.  
Трубецкая В.В.…[№ 0965]…..(г. Москва). – 1 работа: 734-[VII-(1999)]-С. 215-218. 
Трубецкая Н.В.…[№ 0966]…..(Москва). – 10 работ: 428-[V(ч.1)-(1994)]-С. 161-

164; 533-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 62-64; 550-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 117-120; 615-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 
136-139; 627-[VII-(1999)]-С. 25-31; 726-[VII-(1999)]-С. 197-199; 764-[VIII-(2001)]-С. 36-
43; 893-[IХ-(2004)]-С. 39-42; 938-[IХ-(2004)]-С. 187-193; 955-[IХ-(2004)]-С. 234-242. 

Трушина Н.И.…[№ 0967]…..(Москва). – 1 работа: 448-[V(ч.2)-(1994)]-С. 24-26. 
Тугушева И.Р.…[№ 0968]…..(Москва). – 2 работы: 666-[VII-(1999)]-С. 101-103; 750-

[VIII-(2001)]-С. 4-5. 
Турубанов Афанасий Николаевич…[№ 0969]…..(р. 26.11.1938), [докт. ист. наук, 

профессор], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 1 работа: 1172-[ХI-(2008)]-С. 96. 
Тюрина Владимир Александрович…[№ 0970]…..[канд. экон. наук], (Москва). – 1 

работа: 1088-[Х-(2006)]-С. 157-158. 
Тюрина Галина Николаевна…[№ 0971]…..(р. 1959), (г. Арзамас, Нижегородская 

обл.). – 1 работа: 878-[VIII-(2001)]-С. 257-259. 
Тюрина О.Н.…[№ 0972]…..(Москва). – 1 работа: 1088-[Х-(2006)]-С. 157-158. 
Тюрина Татьяна Владимировна…[№ 0973]…..[канд. пед. наук], (г. Арзамас, Ни-

жегородская обл.). – 1 работа: 1222-[ХI-(2008)]-С. 249-251. 
Уваров Сергей Николаевич…[№ 0974]…..[канд. ист. наук, доцент],  (г. Ижевск, 

Республика Удмуртия). –  1 работа: 1350-[ХIII-(2012)]-С. 191-195. 
Узун Василий Якимович…[№ 0975]…..(р. 05.02.1942), [докт. экон. наук, профес-

сор],  (Москва). – 1 работа: 1356-[ХIII-(2012)]-С. 220-228. 



Сельская Россия: прошлое и настоящее 
 

217 
 

Ульянов А.И.…[№ 0976]…..(г. Жуков, Калужская обл.). – 1 работа:  334-[IV-
(1993)]-С. 118-120. 

Ульянова Н.В.…[№ 0977]…..(пос. Водла, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 
1 работа: 967-[IХ-(2004)]-С. 274-279. 

Уляшев Олег Иванович…[№ 0978]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, Республи-
ка Коми). – 1 работа: 1112-[Х-(2006)]-С. 288-293. 

Устинова [до замужества Лушина] Ирина Александровна…[№ 0979]…..(р. 
28.08.1982), [канд. ист. наук], (Москва). – 1 работа: 1305-[ХIII-(2012)]-С. 7-10. 

Уткина Анастасия Сергеевна…[№ 0980]…..[канд. филол. наук], (г. Архангельск). – 
1 работа: 1227-[ХI-(2008)]-С. 265-268. 

Уткина Ида Михайловна…[№ 0981]…..(г. Сыктывкар, Республика Коми). – 1 ра-
бота: 1117-[Х-(2006)]-С. 317-320. 

Фёдоров Александр Евгеньевич…[№ 0982]…..(р. 16.12.1952), [канд. геол.-минер. 
наук], (Москва). – 2 работы: 771-[VIII-(2001)]-С. 53-61; 1451-[ХV-(2019)]-С.60-63. 

Фёдоров В.М.…[№ 0983]…..(Москва). – 1 работа: 93-[II-(1991)]-С. 49-50. 
Фёдоров В.Н.…[№ 0984]…..(Москва). – 1 работа: 108-[II-(1991)]-С. 78-80. 
Фёдорова Ирина Михайловна…[№ 0985]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Калуга). 

– 1 работа: 327-[IV-(1993)]-С 98-101. 
Федосова Светлана Ивановна …[№ 0986]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Тверь). – 

1 работа:  547-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 108-109. 
Федосова Эльмира Петровна…[№ 0987]…..(р. 08.03.1934), [докт. ист. наук], 

(Москва). – 1 работа: 1151-[ХI-(2008)]-С. 18-22. 
Федотов Александр Сергеевич…[№ 0988]…..(г. Москва). – 1 работа:  1134-[Х-

(2006)]-С. 394-400. 
Федотова Наталья Петровна…[№ 0989]…..(с. Усть-Цильма, Республика Коми). –

1 работа:  1145-[Х-(2006)]-С. 465-472. 
Федотова С.А. …[№ 0990]…..(г. Тверь). – 1 работа: 118-[II-(1991)]-С. 99-101. 
Фейбусович Эрнест Львович…[№ 0991]…..(р. 1933), [докт. геогр. наук, профессор], 

(Ленинград). – 1 работа: 83-[II-(1991)]-С. 25-27. 
Феоктистова Любовь Александровна…[№ 0992]…..[канд. филол. наук, доцент],  

(г. Екатеринбург). – 1 работа: 826-[VIII-(2001)]-С. 167-170. 
Фетисова Клавдия Мироновна…[№ 0993]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 713-[VII-

(1999)]-С. 176-177. 
Фефелов Александр Геннадьевич…[№ 0994]…..(?-до ум. 2013), (с. 

ка, Учалинский р-н, Республика Башкортостан). – 2 работы: 800-[VIII-(2001)]-С. 119-
121; 804-[VIII-(2001)]-С. 125-127. 

Фефелов Сергей Васильевич…[№ 0995]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Орёл). 
– 1 работа: 246-[III-(1992)]-С. 73-74. 

Филатов Николай Филиппович…[№ 0996]…..(01.12.1938-02.05.2004), [докт. ист. 
наук, канд. архитектуры, профессор],  (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 525-[VI(ч.1)-
(1997)]-С. 29-31. 

Филатова Валентина Дмитриевна…[№ 0997]…..(25.11.1937-28.03.2014), (г. Ми-
чуринск, Тамбовская обл.). – 2 работы: 761-[VIII-(2001)]-С. 31-32; 915-[IХ-(2004)]-С. 104-
105. 

Филатова Валентина Фёдоровна…[№ 0998]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. 
Борисоглебск, Воронежская обл.). – 2 работы: 377-[V(ч.1)-(1994)]-С. 8-12; 936-[IХ-(2004)]-
С. 183-185. 

Филатова Ольга Ивановна…[№ 0999]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Тула). – 
2 работы: 650-[VII-(1999)]-С. 76-78; 778-[VIII-(2001)]-С. 78-81. 

Филимонов Виктор Яковлевич…[№ 1000]…..(р. 01.10.1937), [докт. ист. наук, 
профессор],  (г. Калуга). – 3 работы:  136-[II-(1991)]-С. 136-137; 339-[IV-(1993)]-С. 136-
138; 780-[VIII-(2001)]-С. 82-84. 
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Филимончик Светлана Николаевна…[№ 1001]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Пет-
розаводск, Республика Карелия). – 1 работа: 1285-[ХII-(2010)]-С. 178-182. 

Филиппов Александр Валерьевич…[№ 1002]…..(Москва). – 1 работа: 1301-[ХII-
(2010)]-С. 240-245. 

Филиппов О.Ф. …[№ 1003]…..(г. Курск). – 1 работа: 27-[I-(1990)]-С. 46-48. 
Филиппова Ирина Александровна…[№ 1004]…..[канд. филол. наук], (г. Магни-

тогорск, Челябинская обл.). – 1 работа: 989-[IХ-(2004)]-С. 323-325. 
Флёров Вячеслав Николаевич…[№ 1005]…..(р. 1940), [канд. техн. наук], (с. Контее-

во, Буйский р-н, Костромской обл.).  – 532-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 59-62. 
Фомин А.А.…[№ 1006]…..(Калуга). – 2 работы: 319-[IV-(1993)]-С. 76-79; 341-[IV-

(1993)]-С. 142-144. 
Фомин Николай Кириллович…[№ 1007]…..(16.03.1945-05.03.2009), (г. Тула). – 1 

работы: 638-[VII-(1999)]-С. 54-55 
Французова Екатерина Борисовна…[№ 1008]…..(р. 12.09.1949), (Москва). – 1 рабо-

та: 1169-[ХI-(2008)]-С. 55-59. 
Фролов Александр Иванович…[№ 1009]…..(р. 28.04.1948), [канд. ист. наук, до-

цент], (Москва). – 1 работа: 1339-[ХIII-(2012)]-С. 142-148. 
Фролова Элла Владимировна…[№ 1010]…..[канд. ист. наук], (г. Ковров, Ковров-

ский р-н, Владимирская обл.). – 1 работа: 1434-[ХIV-(2014)]-С. 214-218. 
Фрянцев Михаил Михайлович…[№ 1011]….. [канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). 

– 1 работа:  66-[I-(1990)]-С. 102-103. 
Фурсов Владимир Николаевич…[№ 1012]…..(р. 22.08.1949), [докт. ист. наук, про-

фессор], (г. Воронеж). – 2 работы: 14-[I-(1990)]-С. 24-26; 214-[III-(1992)]-С. 21-23. 
Хабибуллина Зиля Рашитовна…[№ 1013]…..(р. 05.04.1982), [канд. ист. наук], (г. 

Уфа, Республика Башкортостан). – 1 работа: 1377-[ХIII-(2012)]-С. 300-303. 
Хайдуров Максим Владимирович…[№ 1014]…..(р. 20.09.1976), [канд. ист. наук], 

(г. Сыктывкар, Республика Коми). – 2 работы: 1104-[Х-(2006)]-С. 237-243; 1193-[ХI-
(2008)]-С. 152-153. 

Ханипова Ильнара Ильдусовна…[№ 1015]…..[канд. ист. наук, доц.], (г. Казань, 
Республика Татарстан). – 1 работа: 1418-[ХIV-(2014)]-С. 144-147. 

Ханмагомедов Ханмагомед Лязимович…[№ 1016]…..(р. 02.10.1946), [докт. 
геогр. наук, профессор], (г. Махачкала, Республика Дагестан). – 4 работы: 741-[VII-
(1999)]-С. 240; 782-[VIII-(2001)]-С. 85-87; 787-[VIII-(2001)]-С. 93-94; 851-[VIII-(2001)]-С. 
210-214. 

Харлов Владимир Юрьевич…[№ 1017]…..(24.10.1964-22.07.2007), [краевед], (с. 
Неонилино, Шадринский р-н, Курганская обл.). – 2 работы: 799-[VIII-(2001)]-С. 118-119; 998-
[IХ-(2004)]-С. 349-350. 

Хафизов Борис Имербаевич…[№ 1018]…..[канд. пед. наук], (г. Казань, Республи-
ка Татарстан). – 1 работа: 1430-[ХIV-(2014)]-С. 200-204. 

Хижняк Сергей Петрович…[№ 1019]….. [докт. филол. наук, профессор], (г. Сара-
тов). – 1 работа: 401-[V(ч.1)-(1994)]-С. 77-78. 

Хитрина Нина Евгеньевна…[№ 1020]…..[докт. ист. наук, профессор], (г. Нижний 
Новгород). – 1 работа: 623-[VII-(1999)]-С. 21-22. 

Хитрова Валентина Ивановна…[№ 1021]…..(р. 28.10.1940), [канд. филол. наук, 
профессор], (Москва). – 2 работы: 300-[IV-(1993)]-С. 32-35; 403-[V(ч.1)-(1994)]-С. 81-85. 

Холуёв С.Н.…[№ 1022]…..(Москва). – 1 работа:  469-[V(ч.2)-(1994)]-С. 54-58. 
Хорина Г.В.…[№ 1023]…..(г. Петрозаводск, Республика Карелия). – 1 

та:  1206-[ХI-(2008)]-С. 200-203. 
Хоруженко Олег Игоревич…[№ 1024]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1 

та: 1394-[ХIV-(2014)]-С. 44-47. 
Храмчихин Сергей Николаевич…[№ 1025]…..(г. Рязань). – 1 работа: 175-[II-

(1991)]-С. 216-217. 
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Хроленко Александр Тимофеевич…[№ 1026]…..(р. 01.01.1938), [докт. филол. наук, 
профессор], (г. Курск). – 2 работы: 52-[I-(1990)]-С. 85-87; 249-[III-(1992)]-С. 79-80. 

Худякова Тамара Михайловна…[№ 1027]…..(р. 1938), [докт. геогр. наук, профес-
сор],  (г. Воронеж). – 1 работа: 491-[V(ч.2)-(1994)]-С. 117-119. 

Цветков Николай Анатольевич…[№ 1028]…..(р. 1960), (г. Пыталово, Псковская 
обл.). – 1 работа:1440-[ХV-(2019)]-С. 7-14. 

Цветкова Елена Вячеславовна…[№ 1029]…..[канд. филол. наук, доцент], (г. Ко-
строма). – 3 работы: 733-[VII-(1999)]-С. 213-215; 858-[VIII-(2001)]-С. 223-225; 1030-[IХ-
(2004)]-С. 429-431. 

Цветкова Н.Н.…[№ 1030]…..(г. Орёл). – 1 работа: 581-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 46-48. 
Цеханская Кира Владимировна…[№ 1031]…..(р. 17.03.1950), [докт. ист. наук], 

(Москва). – 1 работа: 1195-[ХI-(2008)]-С. 157-162. 
Циклина Е.…[№ 1032]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа: 964-[IХ-

(2004)]-С. 267-269. 
Чагин Георгий Николаевич…[№ 1033]…..(24.04.1944-19.11.2018), [докт. ист. 

наук, профессор],  (г. Пермь). – 3 работы: 607-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 113-115; 956-[IХ-(2004)]-
С. 242-244; 1213-[ХI-(2008)]-С. 218-230. 

Чаплыгин Виктор Петрович…[№ 1034]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Курск). – 2 
работы: 69-[I-(1990)]-С. 106-107; 244-[III-(1992)]-С. 67-69.  

Чвикалов Алексей Иосифович…[№ 1035]…..(р. 27.07.1971), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Воронеж). – 2 работы: 216-[III-(1992)]-С. 24-26; 487-[V(ч.2)-(1994)]-С. 109-111. 

Чвикалов Иосиф Михайлович…[№ 1036]…..(р. 19.09.1938), [докт. ист. наук, про-
фессор], (г. Воронеж).– 2 работы: 459-[V(ч.2)-(1994)]-С. 27-29; 460-[V(ч.2)-(1994)]-С. 29-32. 

Чекунов Александр Иванович…[№ 1037]…..(р. 22.09.1975), (г. Мичуринск, Там-
бовская обл.). – 1 работа: 929-[IХ-(2004)]-С. 167-169. 

Чекунов И.В.…[№ 1038]…..(г. Мичуринск, Тамбовская обл.). –  1 работа: 929-[IХ-
(2004)]-С. 167-169. 

Чекунова Антонина Ефимовна…[№ 1039]…..(р. 13.10.1938). [канд. ист. наук, до-
цент], (Москва). – 1 работа:  333-[IV-(1993)]-С. 116-118. 

Чёнкин Юрий Васильевич…[№ 1040]…..(р. 07.11.1941), (с.  Кермись, Шацкий р-
н, Рязанская обл.). – 1 работа:  1224-[ХI-(2008)]-С. 255-257. 

Червяков Олег Васильевич [иерей]…[№ 1041]…..(дер. Куганаволок и Варишпель-
да, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 1 работа:  1239-[ХI-(2008)]-С. 323-327. 

Червякова Наталья Владимировна [филолог]…[№ 1042]…..(дер. Куганаволок и 
Варишпельда, Пудожский р-н, Республика Карелия). – 1 работа: 1239-[ХI-(2008)]-С. 323-
327. 

Черемисин А.А. …[№ 1043]…..(р. 1930), (г. Алапаевск, Свердловская обл.). – 1 рабо-
та: 630-[VII-(1999)]-С. 38-41. 

Черенкова Алла Дмитриевна…[№ 1044]…..(р. 10.04.1946), [канд. филол. наук, 
доцент], (г. Воронеж). – 3 работы: 402-[V(ч.1)-(1994)]-С. 79-81; 706-[VII-(1999)]-С. 166-
168; 1007-[IХ-(2004)]-С. 367-373. 

Черепанова Е.А.…[№ 1045]…..[канд. филол. наук], (г. Сумы, Украина). – 3 рабо-
ты: 198-[II-(1991)]-С. 266-268; 270-[III-(1992)]-С. 117-119; 321-[IV-(1993)]-С. 80-83. 

Черкасов Николай Артемович…[№ 1046]…..(р. 20.12.1942), (Курская обл.). – 1 ра-
бота: 46-[I-(1990)]-С. 77-78. 

Черкасова Марина Сергеевна…[№ 1047]…..(р. 1954), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Вологда). – 6 работ: 338-[IV-(1993)]-С. 133-136; 981-[IХ-(2004)]-С. 305-308; 1105-
[Х-(2006)]-С. 244-250; 1188-[ХI-(2008)]-С. 130-135; 1252-[ХII-(2010)]-С. 34-38; 1306-[ХIII-
(2012)]-С. 10-14. 

Черкасова Наталья Николаевна…[№ 1048]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 1 ра-
бота: 975-[IХ-(2004)]-С. 295-296. 
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Черкасский Ян Иванович…[№ 1049]…..[докт. экон. наук, профессор], (г. Ново-
сибирск). – 1 работа:  156-[II-(1991)]-С. 179-180. 

Черненко Дмитрий Анатольевич…[№ 1050]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Волог-
да). – 1 работа:  1067-[Х-(2006)]-С. 44-50. 

Чернов Геннадий Васильевич…[№ 1051]…..[канд. ист. наук], (г. Гаврилов Посад, 
Ивановская обл.). – 1 работа: 311-[IV-(1993)]-С. 59-61. 

Черных Владимир Митрофанович…[№ 1052]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Во-
ронеж). – 1 работа: 462-[V(ч.2)-(1994)]-С. 35-37. 

Черных К.И.…[№ 1053]…..(п. Верхняя Троица, Кашинский р-н, Тверская обл.). – 1 
работа:  951-[IХ-(2004)]-С. 227-229. 

Чернышев А.…[№ 1054]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 2 работы: 942-[IХ-
(2004)]-С. 200-202; 964-[IХ-(2004)]-С. 267-269. 

Чернышев Алексей Сергеевич…[№ 1055]…..(р. 16.10.1936), [докт. психол. наук, 
профессор], (г. Курск). – 1работа: 756-[VIII-(2001)]-С. 19-21. 

Чернышова М.А.…[№ 1056]…..(г. Волгоград). – 1 работа: 944-[IХ-(2004)]-С. 204-
208. 

Чеснокова З.А.…[№ 1057]…..(г. Ижевск, Республика Удмуртия). –  1 работа: 97-[II-
(1991)]-С. 58-59. 

Чечеткин Сергей Лукич…[№ 1058]…..(р. 24.06.1952), (г. Сыктывкар, Республика 
Коми). – 1 работа: 1059-[Х-(2006)]-С. 11-14. 

Чипак Ирина Николаевна…[№ 1059]…..(г. Шахунья, Нижегородская обл.). – 1 
работа: 1442-[ХV-(2019)]-С.18-21. 

Чистобаев Анатолий Иванович…[№ 1060]…..(р. 27.12.1940), [докт. геогр. наук, 
профессор],  (г. Санкт-Петербург). – 2 работы: 77-[II-(1991)]-С. 11-13; 464-[V(ч.2)-(1994)]-С. 
41-44. 

Чистякова Наталья Алексеевна…[№ 1061]…..[канд. филол. наук, доцент],  (г. 
Елец, Липецкая обл.). – 1 работа: 472-[V(ч.2)-(1994)]-С. 66-68. 

Чубур Артур Артурович…[№ 1062]…..(р. 18.10.1966), [докт. ист. наук, профес-
сор], (г. Курчатов, Курская обл.). – 1 работа: 599-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 91-93. 

Чувьюров Александр Алексеевич…[№ 1063]…..(р. 23.02.1961), [канд. ист. наук], (г. 
Санкт-Петербург). – 4 работы:  558-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 139-142; 628-[VII-(1999)]-С. 31-
34; 742-[VII-(1999)]-С. 240-242; 1106-[Х-(2006)]-С. 250-262. 

Чудновская Е.К.…[№ 1064]…..(п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославской обл.). 
– 1 работа:  633-[VII-(1999)]-С. 46-47. 

Чудова Татьяна Ивановна…[№ 1065]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Сыктывкар, 
Республика Коми). – 1 работа: 1113-[Х-(2006)]-С. 293-297. 

Чумакова Т.Ф.…[№ 1066]…..(п. Кытат, Большеулуйский р-н, Красноярский край). 
– 1 работа:  924-[IХ-(2004)]-С. 135-135.  

Чумакова Татьяна Петровна…[№ 1067]…..(г. Красноярск). – 1 работа: 923-[IХ-
(2004)]-С. 130-133(+вклейка со схемой). 

Чупров Владимир Иванович…[№ 1068]…..(29.07.1942-18.10.2015), [докт. ист. 
наук, профессор], (г. Сыктывкар, Республика Коми). – 3 работы: 1070-[Х-(2006)]-С. 62-
65; 1150-[ХI-(2008)]-С. 18; 1273-[ХII-(2010)]-С. 121-124. 

Чупырина Н.Н.…[№ 1069]…..(Курск). – 1 работа: 20-[I-(1990)]-С. 34-35. 
Чуракова Екатерина Алексеевна…[№ 1070]…..(р. 06.10.1982), [канд. ист. наук], 

(г. Ижевск, Республика Удмуртия). – 1 работа: 1370-[ХIII-(2012)]-С. 278-280. 
Чурочкин Борис Григорьевич…[№ 1071]…..(р. 21.07.1947), (пос. Дружный, 

Кстовский р-н, Нижегородская обл.). – 1 работа:  792-[VIII-(2001)]-С. 103-106. 
Чурочкина Елена Николаевна…[№ 1072]…..(р. 22.12.1950), (с.  Кермись, Шац-

кий р-н, Рязанская обл.). – 1 работа: 1224-[ХI-(2008)]-С. 255-257. 
Шадриков Александр Валерьевич…[№ 1073]…..(с. Старое Дрожжаное, Дрожжа-

новский р-н, Республика Татарстан). –  1 работа: 1429-[ХIV-(2014)]-С. 196-200. 
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Шалаева Мария Владимировна…[№ 1074]…..(г. Тверь). – 1 работа: 1411-[ХIV-
(2014)]-С. 116-119. 

Шамина Ирина Николаевна…[№ 1075]…..[канд. ист. наук], (Москва). – 1101-[Х-
(2006)]-С. 213-221. 

Шарапов Валерий Энгельсович…[№ 1076]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, Рес-
публика Коми). – 1 работа: 1106-[Х-(2006)]-С. 250-262. 

Шардаков В.В.…[№ 1077]…..(г. Владимир). – 1 работа: 594-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 81-
83. 

Шарифуллина Фарида Лутфулловна…[№ 1078]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. 
Казань, Республика Татарстан). – 1 работа: 1332-[ХIII-(2012)]-С. 113-116. 

Шарыгин Михаил Дмитриевич…[№ 1079]…..(р. 08.11.1938), [докт. геогр. наук, 
профессор], (г. Пермь). – 1 работа: 79-[II-(1991)]-С. 16-18.  

Шатохин Иван Тихонович…[№ 1080]…..(р. 1962), [канд. ист. наук, доцент],  (г. 
Белгород). – 1 работа: 206-[III-(1992)]-С. 9-11. 

Шватченко Олег Алексеевич…[№ 1081]…..(р. 17.04.1946), [докт. ист. наук],  
(Москва). – 3 работы: 126-[II-(1991)]-C. 119-121; 753-[VIII-(2001)]-С. 13-15; 1124-[Х-(2006)]-
С. 346-348. 

Шеварёнкова Юлия Михайловна…[№ 1082]…..(р. 22.05.1975), [канд. филол. 
наук, доцент],  (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 693-[VII-(1999)]-С. 144-145. 

Шевцов А.В. …[№ 1083]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 460-[V(ч.2)-(1994)]-С. 29-32. 
Шейко С.Н.…[№ 1084]…..(Москва). – 1 работа:  506-[V(ч.2)-(1994)]-С. 156-157. 
Шеманаев Валерий Александрович…[№ 1085]…..(р. 11.08.1965), [канд. пед. наук, 

доцент], (г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 1 работа: 987-[IХ-(2004)]-С. 319-321. 
Шепелева Мария Петровна…[№ 1086]…..[канд. ист. наук], (г. Курск). – 1 

та: 1270-[ХII-(2010)]-С. 114-117. 
Шепотько Людмила Александровна…[№ 1087]…..(Киев, Украина). – 1 

та: 146-[II-(1991)]-С. 157-160. 
Шереметьев Владислав Иванович…[№ 1088]…..(г. Воронеж). – 1 работа: 684-

[VII-(1999)]-С. 128. 
Шестакова Галина Александровна…[№ 1089]…..(24.01.1933-2015), [докт. биол. 

наук, профессор], (г. Калуга). – 1 работа: 512-[V(ч.2)-(1994)]-С. 167-168. 
Шестакова Е.Н.…[№ 1090]…..[канд. филол. наук (1968), доцент], (г. Воронеж). – 2 

работы: 303-[IV-(1993)]-С. 40-42; 589-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 66-68. 
Шеховцева И.В.…[№ 1091]…..(Москва). – 1 работа: 764-[VIII-(2001)]-С. 36-43. 
Шиженский Роман Витальевич…[№ 1092]…..(р. 28.04.1980), [канд. ист. наук, 

доцент], (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 1209-[ХI-(2008)]-С. 210-212. 
Шилов Алексей Львович…[№ 1093]…..(1952-08.11.2009), [докт. хим. наук],  

(Москва). – 4 работы: 598-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 89-91; 703-[VII-(1999)]-С. 158-160; 1121-[Х-
(2006)]-С. 333-337; 1235-[ХI-(2008)]-С. 288-291. 

Шилов Михаил Петрович…[№ 1094]…..[канд. биол. наук, доцент],  (г. Иваново). – 
1 работа: 669-[VII-(1999)]-С. 105-106. 

Шилова Анна Олеговна…[№ 1095]…..(Москва). – 1 работа: 1301-[ХII-(2010)]-С. 
240-245. 

Шинкарь Дмитрий Александрович…[№ 1096]…..(р. 07.08.1968), (г. Курск). – 1 
работа: 271-[III-(1992)]-С. 119-120. 

Широ Мария Станиславовна…[№ 1097]…..(р. 1985), (г. Волгоград). – 1 работа: 882-
[IХ-(2004)]-С. 10-12. 

Широ Станислав Викторович…[№ 1098]…..(р. 1957), [канд. педог. наук, доцент], 
(г. Волгоград). – 882-[IХ-(2004)]-С. 10-12. 

Широкалова Галина Сергеевна…[№ 1099]…..(р. 17.05.1949), [докт. социол. наук, 
канд. филос. наук, профессор], (г. Нижний Новгород). – 1 работа: 1364-[ХIII-(2012)]-С. 253-
258. 
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Шорина Елена Николаевна…[№ 1100]…..[канд. ист. наук], (г. Череповец, Воло-
годская обл.). – 1 работа:  1186-[ХI-(2008)]-С. 127-129. 

Штавченко О.А.…[№ 1101]…..(Москва). – 1 работа: 9-[I-(1990)]-С. 16-17. 
Штамлер Владимир Иванович…[№ 1102]…..[канд. экон. наук], (г. Новосибирск). 

– 1 работа: 157-[II-(1991)]-С. 180-181. 
Штеренгас И.В.…[№ 1103]…..(Москва). – 1 работа:  726-[VII-(1999)]-С. 197-199. 
Шубин Сергей Иванович…[№ 1104]…..(р. 29.09.1946), [докт. ист. наук, профес-

сор], (г. Архангельск). – 1 работа: 1075-[Х-(2006)]-С. 90-95. 
Шулакова Наталья Николаевна…[№ 1105]…..(г. Ижевск, Республика Удмур-

тия). – 1 работа: 1371-[ХIII-(2012)]-С. 280-284. 
Шулапов В.В.…[№ 1106]…..(Москва). – 1 работа: 955-[IХ-(2004)]-С. 234-242. 
Шульга А.…[№ 1107]…..(г. Арзамас, Нижегородская обл.). – 2 работы: 942-[IХ-

(2004)]-С. 200-202; 964-[IХ-(2004)]-С. 267-269. 
Шульгач Виктор Петрович…[№ 1108]…..[докт. филол. наук], (г. Киев, Украина). 

– 4 работы:  595-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 84-85; 702-[VII-(1999)]-С. 157-158; 822-[VIII-(2001)]-С. 
162-164: 1003-[IХ-(2004)]-С. 359-361. 

Шульгин Евгений Абрамович…[№ 1109]…..(р. 12.08.1935), [канд. мед. наук, про-
фессор], (г. Волгоград). – 1 работа: 977-[IХ-(2004)]-С. 298-299. 

Шумаков А.Н.…[№ 1110]…..(Курск). –1 работа: 22-[I-(1990)]-С. 37-38. 
Щебрак Антонина Семёновна…[№ 1111]…..(р. 01.01.1956), [докт. филол. наук, 

профессор], (г. Тамбов). – 1 работа: 709-[VII-(1999)]-С. 170-171. 
Щеглова Нина Алексеевна…[№ 1112]…..(г. Тула). – 1 работа: 798-[VIII-(2001)]-С. 

115-118. 
Щекотилов Владимир Геннадьевич…[№ 1113]…..(р. 26.03.1959), [канд. тех. 

наук], (г. Тверь). – 2 работа: 1411-[ХIV-(2014)]-С. 116-119; 1442-[ХV-(2019)]-С.18-21. 
Щекотилова Светлана Николаевна…[№ 1114]…..(р. 03.12.1958), (г. Тверь). – 2 

работа: 1411-[ХIV-(2014)]-С. 116-119; 1442-[ХV-(2019)]-С.18-21. 
Щербакова А.Б.…[№ 1115]…..(Москва). – 2 работы: 914-[IХ-(2004)]-С. 97-

104; 1237-[ХI-(2008)]-С. 294-299. 
Щербаченко Виталий Иванович…[№ 1116]…..(р. 17.05.1929-31.01.2011), [краевед], 

(г. Белгород). – 1 работа: 51-[I-(1990)]-С. 83-84. 
Щербинин Павел Петрович…[№ 1117]…..(р. 28.10.1962), [докт. ист. наук, профес-

сор], (г. Тамбов). – 1 работа: 219-[III-(1992)]-С. 29-31. 
Щигель Елена Владимировна…[№ 1118]…..(р. 16.05.1952) (Москва). – 1 

та: 390-[V(ч.1)-(1994)]-С. 47-50. 
Щукина Анна Сергеевна…[№ 1119]…..[канд. геогр. наук, доцент], (Тверь). – 1 

работа: 152-[II-(1991)]-С. 171-172. 
Щукина Ирина Геннадьевна…[№ 1120]…..(г. Кириллов, Вологодская обл.). –1 

работа: 900-[IХ-(2004)]-С. 59-62. 
Юдин Юрий Иванович…[№ 1121]…..(1938-1995), (г. Курск). – 1 работа: 61-[I-

(1990)]-С. 97-99. 
Юминов Александр Геннадьевич…[№ 1122]…..(г. Ижевск, Республика Удмур-

тия). – 2 работы: 1380-[ХIII-(2012)]-C. 311-314; 1412-[ХIV-(2014)]-С. 120-125. 
Юрасова Ирина Ильинична…[№ 1123]…..[канд. филол. наук],  (г. Воронеж). – 2 

работы: 255-[III-(1992)]-С. 88-89; 587-[VI(ч.2)-(1997)]-С. 61-63. 
Юркин Игорь Николаевич…[№ 1124]…..(р. 09.08.1953), [докт. ист. наук, канд. 

техн. наук, профессор], (г. Тула). – 3 работы: 499-[V(ч.2)-(1994)]-С. 137-141; 657-[VII-
(1999)]-С. 86-87. 777-[VIII-(2001)]-С. 76-78. 

Юркина Мария Ивановна…[№ 1125]…..(04.12.1923-26.10.2010), [докт. техн. 
наук], (Москва). – 3 работы: 527-[VI(ч.1)-(1997)]-С. 35-41; 914-[IХ-(2004)]-С. 97-104; 1237-
[ХI-(2008)]-С. 294-299. 
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Юрманов И.В. …[№ 1126]…..(г. Владимир). – 1 работа: 510-[V(ч.2)-(1994)]-С. 163-
165. 

Юров Ю.И. …[№ 1127]…..(г. Курск). – 1 работа: 23-[I-(1990)]-С. 38-40. 
Юрченко Светлана Алексеевна…[№ 1128]…..[канд. геогр. наук, доцент],  (г. 

Харьков, Украина). – 3 работы: 167-[II-(1991)]-С. 197-199; 355-[IV-(1993)]-С. 176-179; 483-
[V(ч.2)-(1994)]-С. 97-99. 

Юхименко Елена Михайловна…[№ 1129]…..(р. 24.08.1959), [докт. филол. наук], 
(Москва). – 1 работа: 1109-[Х-(2006)]-С. 274-277. 

Якимова Надежда Ивановна…[№ 1130]…..(р. 22.01.1975), [канд. филол. наук, 
доцент],  (г, Чебоксары, Республика Чувашия). – 1 работа: 725-[VII-(1999)]-С. 196-197. 

Якоб Виктор Валентинович…[№ 1131]…..[канд. ист. наук], (г. Сыктывкар, Рес-
публика Коми). – 2 работы: 1074-[Х-(2006)]-С. 83-90; 1184-[ХI-(2008)]-С. 123. 

Яковлев Рафаил Яковлевич…[№ 1132]…..(р. 16.10.1943) [канд. филол. наук, до-
цент],  (г. Чебоксары, Республика Чувашия). –  1 работа: 162-[II-(1991)]-С. 190-191. 

Яковлева Светлана Ивановна…[№ 1133]…..[докт. экон. наук, профессор], (г. 
Тверь). – 4 работы: 117-[II-(1991)]-С. 96-99; 358-[IV-(1993)]-С. 184-186; 454-[V(ч.2)-(1994)]-
С. 16-17; 671-[VII-(1999)]-С. 109-110. 

Якушева И.А.…[№ 1134]…..(Москва). – 1 работа: 506-[V(ч.2)-(1994)]-С. 156-157. 
Ялтаев Иван Фёдорович…[№ 1135]…..[канд. ист. наук, доцент], (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл). – 1 работа: 1343-[ХIII-(2012)]-С. 157-160. 
Яроменко А.Н.…[№ 1136]…..(Москва). – 1 работа: 160-[II-(1991)]-С. 186-188.  
Ярхо К.М.…[№ 1137]…..(Калуга). – 1 работа: 331-[IV-(1993)]-С. 111-114. 
Ястребинская Галина Александровна…[№ 1138]…..[канд. экон. наук, доцент], 

(Москва). – 945-[IХ-(2004)]-С. 208-211. 
Постановление научно-практической конференции «Изучение сельских поселений 

Центрального Черноземья» (Курск, 29-30 ноября 1990 г.) Общества «Энциклопедия Цен-
трально-Чернозёмной деревни». –73-[I-(1990)]-С. 112-114. 

Правила представления материалов для публикации в сборниках общества «Энцик-
лопедия российских деревень».– 514-[V(ч.2)-(1994)]-С. 171-173. 

Предисловие [к «Часть вторая. Язык русской деревни» сборника III конференции]. 
– 248а-[III-(21992)]-С. 78-79. 

Предисловие [к сборнику IV конференции от редколлегии]. – 248а-[IV-(1993)]-С. 3. 
Предисловие [к сборнику V конференции]. – 374а-[V(ч.1)-(1994)]-С. 3. 
Предисловие [к сборнику VIII конференции]. – 749-[VIII-(2001)]-С. 3. 
Предисловие [от редколлегии Х конференции]. – 1055-[Х-(2006)]-С. 7. 
Предисловие [к сборнику XI конференции]. – 1147-[ХI-(2008)]-С. 7. 
Предисловие [к сборнику XII конференции]. – 1246-[ХII-(2010)]-С. 5-6. 
Предисловие [к сборнику XIII конференции]. – 1304-[ХIII-(2012)]-С. 6-7.5 
Вывод.  
Некоторые исследователи участвовали в нескольких конференциях, приведём список 

орубликовавших в сборниках не менее 5 работ (таких специалистов набралось 35 человек): 
Аверьянов К.А. (10), Араловец Н.А. (5), Бабичева Е.Л. (6), Вербицкая О.М. (6), Гаврилина 
Е.А. (5), Головлёв А.А. (8), Гордеева Н.Г. (5), Грибкова Т.И. (5), Громов А.В. (8), Занозина 
Л.О. (6), Истомина Э.Г. (6), Калинина Е.А. (5), Климкова Л.А. (9), Кокарева И.П. (6), Коно-
нов Н.Г. (6), Кудряшова Р.И. (5), Курцев А.В. (12), Ларина Л.И. (6), Майорова Т.В. (6), Мель-
ничук Г.А. (15), Мельничук Л.Я. (5), Михайлова Л.П. (5), Никулина З.П. (6), Носкова В.В. (7), 
Отин Е.С. (5), Петриков А.В. (6), Прохоров М.Ф. (5), Рубцова З.В. (8), Рянский Л.М. (7), 
Степанова Н.В. (5), Суперанская А.В. (5), Ткаченко А.А. (6), Третьяков А.В. (6), Тройно Ф.П. 
(5), Трубецкая Н.В. (10),  Черкасова М.С. (6). 

В список включены специалисты имеющие на сегодняшний день учёные степени и 
учёные звания. Многие исследователи начиная участвовать в конференциях ещё студентами 
или молодыми специалистами впоследствии стали кандидатами и докторами наук, в качестве 
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примера можно привести ряд учёных, так докторами исторических наук стали – К.А. Аверья-
нов, А.Б. Мазуров, Е.А. Калинина; докторами филологических наук – Л.И. Маршева, Д.М. 
Савинов. Председатель Общества «Энциклопедия российских деревень», первую статью в 
сборнике подготовил, будучи ещё кандидатом экономических наук, сегодня, он – академик 
Российской академии наук. Кроме него в сборниках конференции представлены работы: ака-
демика АН СССР (РАН) А.А. Никонова, академиков РАН – В.М. Баутина, А.И. Костяева; 
член-корреспондентов РАН – А.Е. Аникина, Е.Л. Березович, А.П. Огаркова. 

Учёные и специалисты различных областей знаний выступали с докладами и публи-
ковали свои работы на страницах сборника Общества «Энциклопедия российских деревень». 
Так из 1138 авторов, 392 человека – это кандидаты наук, 249 человек – доктора наук, и в 
частностив трудах конференций печатались: 108 докторов исторических наук, 73 – филоло-
гических, 20 – географических, 13 – экономических, 5 биологических, по 4 –педагогических, 
социологических, философских и др. 

Видный отечественный историк, академик Российской академии образования, про-
фессор С.О. Шмидт отмечал, что «долг историков – обеспечить надолго память о содеян-
ном теми, кто считал своим призванием заботу о сохранении памяти о прошлом»57. Памя-
туя о завещании Сигурда Оттовича хотелось бы вспомнить тех, кто за прошедшее время 
трудился в Обществе «Энциклопедия российских деревень» и их уже нет с нами. Это ис-
следовали, которые своими работами украшали сборники конференций. Вот их имена 
(101 человека):  канд. ист. наук, доцент А.С. Амоскин [№ 0028] (г. Курск); докт. биол. 
наук, профессор Б.П. Ахтырцев [№ 0057] (г. Воронеж); Ю.В. Беспалов [№ 0109] (г. Пущи-
но, Московская обл.); докт. филол. наук, профессор Е.Н. Борисова [№ 0124] (г. Смоленск); 
Д.И. Будаев [№ 0134] (г. Смоленск); канд. ист. наук, доцент Ю.С. Булыгин [№ 0139] (г. 
Барнаул, Алтайский край); докт. ист. наук, профессор М.Е. Бураков [№ 0141] (г. Воронеж); 
А.П. Бурьян [№ 0145] (г. Пермь); докт. ист. наук, профессор М.Е. Бычкова [№ 0149] 
(Москва); Видов К.А. [№ 0167] (Москва); докт. ист. наук Я.Е. Водарский [№ 0178] 
(Москва); докт. филол. наук, профессор А.Ф. Войтенко [№ 0180] (Москва); докт. филол. 
наук, профессор И.А. Воробьёва [№ 0193] (г. Барнаул, Алтайский край); канд. ист. наук 
Н.П. Воскобойникова [№ 0197] (Москва); докт. юрид. наук, канд. ист. наук, профессор 
Ю.Г. Галай [№ 0208] (г. Нижний Новгород); канд. биол. наук, доцент Н.М. Головлёва [№ 
0228] (г. Самара); канд. филол. наук, профессор Л.В. Голузо [№ 0234] (г. Тамбов); В.В. 
Гордеева [№ 0240] (п. Пречистое, Первомайский р-н, Ярославская обл.); А.В. Громов [№ 
0250] (г. Мантурово, Костромская обл.); Л.П. Грундан [№ 0251] (Москва); канд. филол. 
наук, доцент Л.Г. Гусева [№ 0259] (г. Екатеринбург); М.А. Дементьев [№ 0268] (Москва); 
Р.Г. Демидов [№ 0269] (г. Воронеж); докт. филол. наук, профессор В.Я. Дерягин [№ 0278] 
(Москва); канд. техн. наук Г.В. Ерёмин [№ 0315] (Москва); докт. ист. наук, профессор 
С.А. Есиков [№ 0322] (г. Тамбов); В.Н. Исаева [№ 0396] (пос. Водла, Пудожский р-н, Рес-
публика Карелия); канд. техн. наук В.В. Кабанов [№ 0398] (Болшево, р-н г. Королёва, 
Московская обл.); докт. ист. наук В.М. Кабузан [№ 0400] (Москва); докт. ист. наук, профес-
сор А.В. Камкин [№ 0410] (г. Вологда); докт. филол. наук, профессор Г.М. Керт [№ 0428] 
(г. Петрозаводск, Республика Карелия); докт. геогр. наук, профессор С.П. Ковалёв [№ 
0440] (Москва); А.С. Коновалов [№ 0455] (с. Русский Брод, Верховский р-н, Орловская обл.); 
Е.П. Копытенкова [№ 0461] (Москва); канд. архитектуры А.Ф. Крашенинников [№ 0482] 
(Москва); докт. филол. наук, профессор Б.В. Кривенко [№ 0485] (г. Воронеж); докт. фи-

                                                           
57 Шмидт С. П // В кн.: Александр Станиславович Маджаров: 60-летию сл дня рождения: сборник статей, 
посвящённых 60-летию профессора доктора исторических наук А.С. Маджарова / под редакцией С.О. 
Шмидта, Л.М. Дамешека, Е.И. Лиштованного. – Иркутск, Изд-во «Оттиск», 2009. – С.5. 
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лол. наук Н.А. Криничная [№ 0487] (г. Петрозаводск, Республика Карелия); докт. филол. 
наук Р.И. Кудряшова [№ 0494] (Волгоград); канд. техн. наук М.В. Кузнецов [№ 0500] 
(Москва); В.А. Кученкова [№ 0524] (г. Тамбов); И.Т. Лалетин Иван [№ 0533] (г. Красно-
ярск); докт. филос. наук, профессор Ю.В. Линник [№ 0552] (г. Петрозаводск, Республика 
Карелия); докт. филол. наук, профессор Ю.Т. Листрова-Правда [№ 0556] (г. Воронеж); 
О.П. Литовка [№ 0557] (Ленинград/ Саект-Петербург); докт. ист. наук, профессор А.В. Лосев 
[№ 0562] (г. Воронеж); канд. ист. наук Е.В. Маркелов [№ 0595] (Москва); Е.Н. Мачульский 
[№ 0603] (Москва); А.Н. Милков А.Н. [№ 0619] (Неверское, Борисоглебский р-н, Ярослав-
ская обл.); докт. филол. наук, профессор О.Н. Мораховская [№ 0643] (Москва); докт. ист. 
наук, профессор М.П. Мохначёва [№ 0652] (Москва); канд. пед. наук, профессор Р.Р. Му-
ниров [№ 0655] (г. Уфа, Республика Башкортостан); О.Н. Мятковский [№ 0661] (г. Калуга); 
докт. ист. наук, профессор Г.А. Никитина [№ 0675] (г. Ижевск, Республика Удмуртия); докт. 
экон. наук, профессор, академик АН СССР(РАН) А.А. Никонов (Москва); канд. филол. 
наук, доцент В.В. Носкова [№ 0685] (г. Владимир); И.М. Ободовская [№ 0688] (Москва); 
И.К. Орфанов [№ 0697] (г. Нижний Новгород); докт. ист. наук, доцент А.Б. Островский [№ 
0703] (г. Санкт-Петербург); докт. филол. наук, профессор Е.С. Отин [№ 0704] (г. Донецк, 
Украина); докт. филол. наук, профессор Н.И. Платунов [№ 0735] (г. Брянск); канд. техн. 
наук А.А. Плетнёва [№ 0739] (г. Северодонецк, Луганская обл. Украина); канд. ист. наук, 
доцент А.П. Плотников [№ 0741] (г. Тула); докт. филол. наук Н.В. Подольская [№ 0746] 
(Москва); докт. филол. наук, профессор Р.Н. Попов [№ 0764] (г. Орёл); докт. геогр. наук, 
профессор Ю.В. Поросенков [№ 0769] (г. Воронеж); докт. ист. наук, профессор Е.С. Пост-
ников [№ 0772] (г. Тверь); канд. филол. наук, доцент Н.П. Потапова [№ 0775] (г. Пермь); 
канд. экон. наук Р.Э. Прауст [№ 0779] (Москва); докт. ист. наук, профессор Н.А. Проску-
рякова [№ 0790] (Москва); докт. геогр. наук, профессор В.А. Пуляркин [№ 0794] 
(Москва); С.Т. Редичев [№ 0806] (г. Долгопрудный, Московская обл.); докт. ист. наук, 
профессор Е.К. Розов [№ 0812] (г. Великий Новгород); докт. филол. наук, профессор А.Н. 
Ростова [№ 0814] (г. Кемерово); канд. филол. наук З.В. Рубцова [№ 0815] (Москва); докт. 
ист. наук, профессор, член-корр. РАН А.Н.  Сахаров (Москва); докт. ист. наук, профессор 
А.В. Седов [№ 0849] (Москва); доктор философии, профессор Анна-Леена Сикала [№ 
0868] (г. Хельсинки, Финляндия); канд. филол. наук, доцент Ф.Л. Скитова [№ 0873] (г. 
Пермь); канд. ист. наук, доцент А.Ф. Сметанин [№ 0881] (г. Сыктывкар, Республика Коми); 
Н.В. Смирнова [№ 0885] (г. Иваново); докт. филол. наук, профессор Г.П. Смолицкая [№ 
0887] (Москва); докт. филол. наук, профессор В.И. Собинникова [№ 0888] (г. Воронеж); 
докт. ист. наук, профессор В.А. Степынин [№ 0917] (г. Воронеж); докт. филол. н., профес-
сор А.В. Суперанская [№ 0924] (Москва); докт. биол. наук, профессор И.М. Суриков [№ 
0925] (Москва); Н.В. Сыроватский [№ 0930] (г. Воронеж); канд. ист. наук, доцент Н.Н. Та-
гильцев [№ 0935] (г. Екатеринбург); канд. филол. наук, доцент В.П. Тимофеев [№ 0946] (г. 
Челябинск); А.Г. Фефелов [№ 0994] (с. Вознесенка, Учалинский р-н, Республика Башкорто-
стан); докт. ист. наук, канд. архитектуры, профессор Н.Ф. Филатов [№ 0996] (г. Нижний 
Новгород); В.Д. Филатова [№ 0997] (г. Мичуринск, Тамбовская обл.); Н.К. Фомин [№ 
1007] (г. Тула); краевед В.Ю. Харлов [№ 1017] (с. Неонилино, Шадринский р-н, Курганская 
обл.); докт. ист. наук, профессор Г.Н. Чагин [№ 1033] (г. Пермь); докт. ист. наук, профес-
сор В.И. Чупров [№ 1068] (г. Сыктывкар, Республика Коми); докт. биол. наук, профессор 
Г.А. Шестакова [№ 1089] (г. Калуга); докт. хим. наук А.Л. Шилов [№ 1093] (Москва); канд. 
ист. наук Е.Н. Шорина [№ 1100] (г. Череповец, Вологодская обл.); канд. мед. наук, профес-
сор Е.А. Шульгин [№ 1109] (г. Волгоград); В.И. Щербаченко [№ 1116] (г. Белгород); докт. 
техн. наук М.И. Юркина [№ 1125] (Москва).  
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Раздел 4. 

География участников конференций 
Общества «Энциклопедия российских деревень». 

 
Географический указатель показывает, из каких мест исследователи прини-

мали участие в работе конференций Общества «Энциклопедия российских деревень». 
В указатели приведён регион и количество участвующих в конференциях, далее пока-
зан город, район, село, деревня которые представлял автор(ы) опубликованного иссле-
дования. Четырёхзначный номер – это порядковый номер исследователя из «Раздела 
3. Авторы статей в сборниках Общества “Энциклопедии российских деревень”».  

 
Алтайский край (4 авторов): 
–– Барнаул (город) [4] – 0193, 0139, 0284, 0579; 
Архангельская область (15 авторов): 
–– Архангельск  (город) [11] – 0225, 0274, 0292, 0454, 0597, 0610, 0724, 0844,  0867,  

0980, 1104;  
–– Вельский район (1): 
–––– Жуковская (деревня) [1] – 0354,  
–– Каргополь (город) [1] – 0960; 
–– Северодвинск (город) [2] – 0435, 0960; 
Башкортостан (Республика Башкортостан) (4 автора): 
–– Уфа (город) [3] – 0055, 0655,1013; 
–– Учалинский район (1): 
–––– Вознесенка (село) [1] – 0994;  
Белгородская область (10 авторов): 
–– Белгород (город) [7] – 0150, 0308, 0799, 0909, 0963, 1080, 1116;  
–– Старый Оскол (город) [3] – 0033, 0660, 0729;  
Брянская область (4 авторов): 
–– Брянск (город) [4] – 0238, 0626, 0735, 0515; 
Новгородская область (6 авторов): 
–– Великий Новгород (город) [4] – 0144, 0156, 0555, 0812; 
–– Новгород (город) (до 1999 г.) [2] – 0094, 0554;  
Владимирская область (24 автора): 
–– Владимир (город) [17] – 0071,0232, 0329, 0348, 0425, 0498, 0569, 0656, 0685, 0698, 

0719, 0819, 0840, 0907, 0912, 1077, 1126; 
–– Ковров (город) [3] – 0370, 0642, 1010,; 
–– Муром (город) [1] – 0504; 
–– Радужный (город) [1] – 0049; 
–– Юрьев-Польский район (1): 
–––– Горки (село) [2] – 0684,1063;  
Волгоградская область (15 авторов): 
–– Волгоград (город) [15] – 0129, 0130, 0235, 0247, 0280, 0447, 0479, 0494, 0505, 

0547, 0715, 1056, 1097, 1098, 1109;  
Вологодская область (21 авторов): 
–– Вологда (город) [15] – 0015, 0091, 0252, 0282, 0343, 0367, 0369, 0394, 0410, 0781, 

0828, 0877, 0896, 1047, 1050; 
–– Вашкинский район (1): 
–––– Липин Бор (село) [1] – 0548; 
–– Кириллов (город) [2] – 0306, 1120; 
–– Тотемский район (1): 
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–––– Усть-Печеньга  (деревня) [1] – 0497; 
–– Череповец (город) [2] – 0950, 1100; 
Воронежская область (83 автора): 
–– Воронеж (город) [79] – 0001, 0006, 0020, 0022, 0026, 0048, 0051, 0056, 0057, 0068, 

0069, 0073, 0079, 0120, 0128, 0141, 0148, 0153, 0184,  0192, 0223, 0262, 0269, 0270, 0298, 
0334, 0359, 0382, 0384, 0408, 0412, 0416, 0438, 0439, 0443, 0469, 0480, 0485, 0486, 0490, 
0514, 0521, 0532, 0556, 0562, 0564, 0568, 0589, 0605, 0634, 0702, 0711, 0712, 0722, 0757, 
0758, 0765,  0769, 0847, 0850, 0863, 0874, 0876, 0888, 0917, 0930, 0931, 0956, 0993, 1012, 
1027, 1035, 1036, 1044, 1052, 1083, 1088, 1090, 1123; 

–– Борисоглебск (город) [2] – 0932, 0998; 
–– Верхнемамонский район (1): 
–––– Русская Журавка (село) [1] – 0188;  
–– Каменка (посёлок) [1] – 0665; 
Дагестан (Республика Дагестан) (7 авторов): 
–– Махачкала (город) [5] – 0085, 0086, 0207, 0218, 1016,  
–– Гумбетовский район (1): 
–––– Мехельта (село) [1] – 0206; 
–– Хасавюртовский район (1): 
–––– Сивух (село) [1] – 0700; 
Забайкальский край (3 автора): 
–– Чита (город) [3] – 0061, 0256, 897; 
Ивановская область (5 авторов): 
–– Иваново (город) [3] – 0635, 0885, 1094, 
–– Гаврилово-Посадский район (2): 
–––– Гаврилов Посад (город) [1] – № 1051; 
–––– Закомелье (село) [1] – 0190; 
Кабардино-Балкарская Республика (4 авторов): 
–– Нальчик [4] – 0493, 0592, 0658, 0778; 
Калужская область (27 авторов): 
–– Калуга (город) [24] – 0024, 0047, 0196, 0254, 0286, 0318, 0341, 0375, 0429, 0537, 

0646, 0651, 0652, 0661, 0774, 0795, 0813, 0817, 0903, 0985, 1000, 1006, 1089, 1137; 
–– Жуков (город) [1] – 0976, 
–– Износковскй район (1): 
–––– Износки (село) [1] – 0374, 
–– Киров (город) [1] – 0081; 
Карелия (Республика Карелия) (40 авторов): 
–– Петрозаводск (город) [30] – 0152, 0179, 0205, 0248, 0281, 0296, 0328, 0342, 0388, 

0407, 0413, 0428, 0468, 0487, 0508, 0513, 0535, 0552, 0559, 0590, 0631, 0654, 0717, 0776, 
0783, 0789, 0793, 0797, 1001, 1023;  

–– Прионежский район (1): 
–––– Шелтозеро (село) [1] – 0122; 
–– Пудожский район (9): 
–––– Водла  (посёлок) [7] – 0123, 0151, 0245, 0396, 0637, 0671, 0977; 
–––– Куганаволок (деревня), Варишпельда (деревня) [2] – 1041, 1042;  
Кемеровская область (17 авторов): 
–– Кемерово (город) [11] – 0096, 0241, 0289, 0465, 0585, 0681, 0693, 0743, 0814, 0947, 

0951; 
–– Новокузнецкий район (7): 
–––– Новокузнецк  (город) [6] – 0065, 0857, 0034, 0628, 1102, 1049; 
Кировская область (6 авторов): 
–– Киров (город) [6] – 0023, 0226, 0458, 0542, 0650, 0653; 
Коми Республика (Республика Коми) (38 авторов): 
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–– Сыктывкар (город) [30] – 0029, 0118, 0186, 0288, 0293, 0316, 0335, 0346, 0387, 
0392, 0411, 0415, 0601, 0602, 0607, 0621, 0672, 0759, 0880, 0881, 0959, 0969, 0978, 0981, 
1014, 1058, 1065, 1068, 1076, 1131; 

–– Воркута (город) [1] – 0309, 
–– Усть-Цилемский район (7): 
–––– Усть-Цильма (село) [7] – 0219, 0432, 0450, 0686, 0687, 0749, 0989; 
Костромская область (7 авторов): 
–– Кострома (город) [3] – 0103, 0918,1029; 
–– Буйский район (1): 
–––– Контеево (село) [1] – 1005; 
–– Костромской район (1): 
–––– Пьяньково (деревня) [1] – 0088, 
–– Мантуровский район (1): 
–––– Мантурово (город) [1] – 0250; 
–– Пыщугский район (1): 
–––– Пыщуг (село) [1] – 0101; 
Краснодарский край (1 автор): 
–– Краснодар (город) [1] – 0377, 
Красноярский край (11 авторов): 
–– Краснодар (город) [9] – 0099, 0159, 0264, 0337, 0533, 0577, 0843, 0878, 1067, 
–– Большеулуйский район (1): 
–––– Кытат (посёлок) [1] –1066; 
–– Норильск (город) [1] – 0171; 
Курганская область (4 автора): 
–– Курган (город) [1] – 0350; 
–– Шадринский район (2): 
–––– Шадринск (город) [1] – 0823 
–––– Неонилино (село) [1] – 1017; 
–– Юргамышский район (1): 
–––– Юргамыш (посёлок) [1] – 0742; 
Курская область (88 авторов): 
–– Курск (город) [81] – 0028, 0035, 0040, 0045, 0050, 0062, 0070, 0077, 0119, 0126, 

0127, 0132, 0140, 0147, 0202, 0211, 0214, 0217, 0257, 0294, 0299, 0312, 0338, 0339, 0349, 0357, 
0358, 0361, 0372, 0431, 0433, 0452, 0457, 0470, 0478, 0522, 0536, 0538, 0539, 0561, 0586, 
0615, 0616, 0622, 0632, 0633, 0662, 0691, 0721, 0726, 0733, 0768, 0777, 0802, 0808, 0826, 
0835, 0838, 0853, 0854, 0870, 0890, 0891, 0915, 0927, 0940, 0948, 0961, 0962, 1003, 1011, 
1026, 1034, 1048,1055, 1069, 1086, 1096, 1110, 1121, 1127; 

–– Курская область [4] – 0187, 0499, 0845,1046; 
–– Курчатовский район (1): 
–––– Курчатов (город) [1] – 1062; 
–– Поныровский район (1): 
–––– Игишево (село) [1] – 0121; 
–– Суджанский район (1): 
–––– Черкасское-Поречное (село) [1] – 0782; 
Ленинградская область (32 автора): 
–– Ленинград (до 1992 г.) [21] – 0090, 0195, 0216, 0229, 0266, 0285, 0540, 0557, 0629, 

0753, 0801, 0803, 0834, 0851, 0856, 0892, 0893, 0928, 0933, 0934, 0991; 
–– Санкт-Петербург (с 1992 г.) [10] – 0087, 0102, 0474, 0527, 0528, 0703, 0837, 0841, 

1060, 1063; 
–– Кингисеппский район (1): 
–––– Кингисепп (город) [1] – 0330; 
Липецкая область (14 автора): 
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–– Липецк (город) [5] – 0364, 0373, 0436, 0668, 0754; 
–– Добринский район (1): 
–––– Добринка (посёлок) [1] – 0307; 
–– Елецкий район (4): 
–––– Елец (город) [4] – 0466, 0576, 0732, 1061; 
–– Измалковский район (1): 
–––– Чернава (село) [1] – 0013; 
–– Лебедянский район (1): 
–––– Лебедянь (город) [2] – 0018, 0663; 
–– Усманский район (1): 
–––– Усмань (город) [1] – 0523; 
Марий Эл (Республика Марий Эл) (6 авторов): 
–– Йошкар-Ола (город) [6] – 0362, 0477, 0509, 0638, 0706, 1135; 
Мордовия (Республика Мордовия) (9 авторов): 
–– Саранск (город) [9] – 0113, 0168, 0314, 0352, 0476, 0560, 0780, 0804, 0938, 
Москва (256 автора): 
–– Москва  [256] – 0004, 0005, 0007, 0008, 0014, 0019, 0021, 0025, 0032, 0041, 0053, 

0064, 0072, 0075, 0080, 0083, 0092, 0093, 0095, 0097, 0105, 0106, 0112, 0131, 0133, 0136, 0137, 
0138, 0149, 0154, 0157, 0161,0162, 0165, 0167, 0169, 0172, 0173, 0174, 0175, 0178, 0180, 0181, 
0182, 0194, 0197, 0200, 0203, 0209, 0221, 0222, 0230, 0231, 0237, 0243, 0246, 0251, 0258, 
0263,0265, 0268, 0271, 0272, 0273, 0275, 0276, 0278, 0279, 0283, 0287, 0291, 0305, 0315, 0317, 
0324, 0331, 0336, 0340, 0345, 0353, 0355, 0356, 0363, 0368, 0371, 0376, 0380, 0381, 0383, 0397, 
0400, 0401, 0403, 0406, 0414, 0422, 0423, 0426, 0427, 0437, 0440, 0444, 0445, 0448, 0453, 
0460, 0461, 0463, 0471, 0475, 0481, 0482, 0484, 0491, 0492, 0495, 0500, 0502, 0503, 0506, 
0507, 0518, 0519, 0525, 0530, 0531, 0545, 0553, 0565, 0572, 0582, 0595, 0596, 0603, 0606, 
0608, 0609, 0614, 0620, 0623, 0627, 0630, 0639, 0640, 0643, 0644, 0645, 0647, 0669, 0673, 
0674, 0676, 0677, 0688, 0689, 0690, 0692,0707, 0708, 0710, 0720, 0723, 0725, 0745, 0746, 
0750, 0751, 0752, 0760, 0761, 0763, 0779, 0790, 0792, 0794, 0805, 0809, 0815, 0816, 0818, 
0822, 0824, 0825, 0827, 0830, 0831, 0833, 0839, 0848, 0849, 0852, 0858, 0869, 0871, 0883, 
0887, 0889, 0894, 0895, 0899, 0900, 0901, 0902, 0905, 0906, 0908, 0910, 0913, 0914, 0924, 
0925, 0926, 0936, 0937, 0944, 0952, 0957, 0958, 0965, 0966, 0967, 0968, 0970, 0972, 0975, 
0979, 0982, 0983, 0984, 0987, 0988, 1002,1007, 1008, 1009, 1021,1022, 1024,1031, 1039,1075, 
1081, 1084, 1091, 1093, 1095,1101, 1103, 1106, 1115, 1118, 1125, 1129, 1134, 1136, 1138; 

Московская область (14 авторов): 
–– Московская область [1] – 0625; 
–– Королёв (город) (1): 
–––– Болшево (район г. Королёва) [1] – 0398; 
–– Дмитровский городской округ (1): 
–––– Деденёво (посёлок) [1] – 0641; 
–– Долгопрудный (город) [1] – 0806; 
–– Коломенский городской округ (1): 
–––– Коломна (город) [3] – 0076; 0212, 0573; 
–– Люберцы (городской округ) (1): 
–––– Люберцы (город) [1] – 0798; 
–– Ногинский район [1] – 0736; 
–– Орехово-Зуевский городской округ (1): 
–––– Орехово-Зуево (город) [1] – 0520; 
–– Пушкинский район (1): 
–––– Пушкино (город) [1] – 0788; 
–– Пущино (городской округ) (1): 
–––– Пущино (город) [1] – 0109; 
–– Раменский городской округ (1): 
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–––– Раменское (город) [1] – 0009; 
–– Химки (городской округ) (1): 
–––– Химки (город) [1] – 0037; 
Мурманская область (2 автора): 
–– Мурманск (город) [2] – 0680,0694; 
Нижегородская область (47 автора): 
–– Нижний Новгород (город) [20] – 0002, 0030, 0170, 0208, 0244, 0277, 0402, 0404, 

0409,  0558, 0678, 0679, 0697, 0860, 0861, 0996, 1020, 1082, 1092, 1099; 
–– Арзамас (город) [21] – 0067, 0176, 0183, 0224, 0239, 0347, 0366, 0434, 0467, 0571, 

0584, 0666, 0705, 0727, 0800, 0971, 0973, 1032, 1054, 1085, 1107; 
–– Балахнинский район (1): 
–––– Балахна (город) [1] – 0421; 
–– Бор (городской округ) (1): 
–––– Балахна (город) [1] – 0393; 
–– Вадский район (2): 
–––– Вад (село) [2] – 0593, 0594; 
–– Кстовский район (1): 
–––– Дружный (посёлок) [1] –1071;  
–– Шахунья (городской округ) (1): 
–––– Шахунья (город) [1] – 1059; 
Новосибирская область (1 автор): 
–– Новосибирск (город) [1] – 0929; 
Орловская область (21 автора): 
–– Орёл (город) [21] – 0036, 0082, 0142, 0166, 0177, 0189, 0311, 0344, 0385, 0472, 0501, 

0529, 0551, 0583, 0714, 0728, 0764, 0766, 0911, 0995, 1030;  
–– Верховский район (1): 
–––– Русский Брод (село) [1] – 0455; 
Оренбургская область (2 автора): 
–– Оренбург (город) [1] – 0699; 
–– Бузулукский район (1): 
–––– Бузулук (город) [1] – 0201; 
Пензенская область (3 автора): 
–– Пенза (город) [1] – 0044, 0060; 
–– Башмаковский район (1): 
- Башмаково (посёлок) [1] – 0517; 
Пермский край (20 автора): 
–– Пермь (город) [19] – 0066, 0117, 0135, 0145, 0204, 0320, 0321, 0462, 0578, 0587, 

0611, 0735, 0775, 0807, 0873, 0919, 0920, 1033, 1079; 
–– Ильинский район (1): 
–––– Чермоз (город) [1] – 0155; 
Приморский край (2 автора): 
–– Владивосток (город) [2] – 0701, 0865; 
Псковская область (3 автора): 
–– Псков (город) [2] – 0534, 0591; 
–– Новоржевский район (1): 
–––– Новоржев (город) [1] – 0718; 
–– Пыталовский район (1): 
–––– Пыталово (город) [1] – 1028; 
Рязанская область (21 автор): 
–– Рязанская область [1] – 0253,  
–– Рязань (город) [7] – 0016, 0430, 0649, 0740, 0773, 0921, 1025; 
–– Шацкий район (13): 
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–––– Желанное (село) [5] – 0038, 0511, 0612, 0832, 0875; 
–––– Кермись (село) [5] – 0100, 0332, 0738, 1040, 1072; 
–––– Шацк (город) [3] – 0063, 0459, 0716; 
Самарская область (6 автор): 
–– Самарская область [5] – 0046, 0227, 0228, 0295, 0882; 
–– Тольятти (городской округ) (1): 
–––– Тольятти (город) [1] – 0483; 
Саратовская область (6 авторов): 
–– Саратов (город) [6] – 0164, 0516, 0604, 0846,  0942, 1019; 
Свердловская область (13 авторов): 
–– Екатеринбург (город) [11] – 0107, 0198, 0210, 0255, 0259, 0550, 0581, 0821, 0886, 

0935, 0992; 
–– Алапаевск (городской округ) (1): 
–––– Алапаевск (город) [1] – 1043; 
–– Нижний Тагил (городской округ) (1): 
–––– Нижний Тагил (город) [1] – 0770;  
Северная Осетия-Алания Республика (Республика Северная Осетия-Алания) 

(1 автор): 
–– Владикавказ (город) [1] – 0108; 
Смоленская область (10 авторов): 
–– Смоленск (город) [10] – 0054, 0124, 0134, 0300, 0304, 0424, 0464, 0916, 0939, 0945; 
Ставропольский край (7 авторов): 
–– Ставрополь (город) [7] – 0104, 0114, 0290, 0323, 0405, 0563, 0570; 
Тамбовская  область (29 авторов): 
–– Тамбов (город) [21] – 0089, 0233, 0234, 0301, 0322, 0524, 0599, 0613, 0617, 0670, 

0696, 0730, 0785, 0791, 0836, 0842, 0855, 0879,0955, 1111, 1117; 
–– Мичуринск (городской округ) (7): 
–––– Мичуринск (город) [7] – 0031, 0058, 0078, 0811, 0997, 1037, 1038; 
–– Никифоровский район (1): 
–––– Сабурово-Покровское (село) [1] – 0084;  
Татарстан (Республика Татарстан) (13 авторов): 
–– Казань (город) [11] – 0098, 0213, 0261, 0365, 0390, 0391, 0598, 0657, 1015, 1018, 

1078;  
–– Дрожжановский район (1): 
–––– Старое Дрожжаное (село) [1] – 1073; 
–– Нурлатский район (1): 
–––– Салдакаево (село) [1] – 0713; 
Тверская область (25 авторов): 
–– Тверь (город) [19] – 0010, 0059, 0191, 0199, 0215, 0379, 0543, 0544, 0549, 0683, 

0772, 0953, 0986, 0990, 1074, 1113, 1114, 1119, 1133; 
–– Вышневолоцкий район (2): 
–––– Коломно (село) [2] – 0260, 0541; 
–– Каширский район (2): 
–––– Верхняя Троица (село) [2] – 0074, 1053; 
–– Лихославский район [1] – 0949; 
–– Ржевский район (1): 
–––– Ржев (город) [1] – 0644; 
Томская область (2 автора): 
–– Томск (город) [2] – 0115, 0116; 
Тульская область (26 авторов): 
–– Тула (город) [22] – 0012, 0027, 0039, 0395, 0418, 0419, 0441, 0456, 0510, 0512, 

0574, 0575, 0624, 0695, 0741, 0784, 0787, 0954, 0964, 0999, 1112, 1124; 
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–– Новомосковский район (1): 
–––– Новомосковск (город) [1] – 0360; 
–– Щёкинский район (2): 
–––– Первомайский (посёлок) [1] – 0420; 
–––– Селиваново (село) [1] – 0011; 
––  Ясногорский район [1] – 0003; 
Удмуртская Республика (Удмуртия) (35 авторов): 
–– Ижевск (город) [28] – 0052, 0110, 0111, 0158, 0160, 0236, 0249, 0297, 0351, 0667, 

0675, 0731, 0748, 0756, 0767, 0771, 0796, 0810, 0820, 0866, 0898, 0922, 0941, 0974, 1057, 
1070, 1105, 1122; 

–– Глазовский район (3): 
–––– Глазов (город) [2] – 0399, 0546; 
–––– Понино (село) [1] – 0220; 
–– Игринский район (4): 
–––– Игра (посёлок) [3] – 0242, 0386, 0734; 
–––– Сеп (деревня) [1] – 0648; 
Ульяновская область (3 автора): 
–– Ульяновск (город) [3] – 0489, 0747, 0864; 
Хабаровский край (1 автор): 
–– Хабаровск (город) [1] – 0042; 
Хакасия (Республика Хакасия) (2 автора): 
–– Абакан (город) [2] – 0588, 0923; 
Челябинская область (5 авторов): 
–– Челябинск (город) [1] – 0946; 
–– Магнитогорский (городской округ) (3): 
–––– Магнитогорск (город) [3] – 0526, 0636, 1004; 
–– Сосновский район (1): 
–––– Есаульский (посёлок) [1] – 0618,  
Чеченская Республика (1 автор): 
–– Ножай-Юртовскй район (1): 
–––– Симсир (село) [1] – 0017; 
Чувашская Республика (Чувашия) (15 автор): 
–– Чебоксары (город) [13] – 0267, 0302, 0313, 0319, 0327, 0333, 0378, 0496, 0744, 0859, 

0904, 1130, 1132; 
–– Алатырский район (1): 
–––– Иваньково-Ленино (село) [1] – 0580; 
–– Аликовский район (1): 
–––– Чувашская Сорма (село) [1] – 0326; 
Якутия (Республика Саха-Якутия) (1 автор): 
–– Якутск (город) [1] – 0303; 
Ярославская область (14 автора): 
–– Ярославль (город) [5] – 0143, 0310, 0451, 0737, 0884; 
–– Борисоглебский район (1): 
–––– Неверское (село) [1] – 0619, 
–– Некоузский район (1): 
–––– Борок (посёлок) [1] – 0943; 
–– Первомайский район (6): 
–––– Оносово (село) [1] – 0567; 
–––– Пречистое (рабочий посёлок) [5] – 0043, 0240, 0449, 0659, 1064; 
–– Рыбинск (городской округ) (1): 
–––– Рыбинск (город) [1] – 0442,  
Беларусь (Республика Беларусь) (3 автора): 
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–– Гомель (город) [2] – 0446, 0709; 
–– Витебская область (1): 
–––– Орша (город) [1] – 0446; 
Канада (1 автор): 
–– Принц Джордж (город) [1] – 0146; 
Литва (1 автор): 
–– Вильнюс (город) [1] – 0682; 
Украина (14 авторов): 
–– Киев (город) [6] – 0325, 0417, 0488, 0786, 1087, 1108; 
–– Волынская область (1): 
–––– Луцк (город) [1] – 0872; 
–– Донецк (город) [2] – 0125, 0704; 
–– Кировоградская область (2): 
–––– Кировоград (с 2016 г. – Кропивницкий) (город) [2] – 0389, 0566; 
–– Луганская область (1): 
–––– Северодонецк (город) [1] – 0739; 
–– Сумская область (1): 
–––– Сумы (город) [1] – 1045; 
–– Харьковская область (1): 
–––– Харьков (город) [1] – 1128; 
Финляндия (1 автор): 
–– Хельсинки (город) [1] – 0868; 
Примечание: (о 4 авторах): 1) Автор под № 0185 – доктор филологических наук 

Наталья Александровна Волкова на первой (1990 г.) и на третьей (1992 г.) конференциях 
представляла г. Курск, а на восьмой (2001 г.) и на девятой (2004 г.) – город Череповец 
(Вологодская обл.). 

2) В трех случая не установить место проживания следующих авторов: Е.А. Косты-
лёвой [№ 0473], иерей Сергея Мацнева [№ 0600] и И.И. Попова [№ 0762]. 

Вывод. Из 85 субъектов Российской Федерации, в сборниках работ конференций  
Общества опубликованы труды представителей 60 субъектов, и в частности от: Москвы – 256 
авторов; Курской обл. – 88; Воронежской обл. – 83; Нижегородской обл. – 47; Республики 
Карелия – 40; Республики Коми – 38; Удмуртской Республики – 35; Ленинградской обл. 
(включая Ленинград и Санкт-Петербург) – 32; Тамбовской обл. – 29; Калужской обл. – 27; 
Тульской обл. – 26; Тверской обл. – 25; Владимирской обл. – 24; Вологодской обл. – 21; 
Орловской обл. – 21; Рязанской обл. – 21; Пермского край – 20; Кемеровской обл. – 17; Ар-
хангельской обл. – 15; Волгоградской обл. – 15; Чувашской Республики – 15; Липецкой – 
14; Московской обл. – 14; Свердловской обл. – 13; Республики Татарстан – 13; Красноярского 
края – 11; Белгородской обл. – 10; Смоленской обл. – 10; Республики Мордовия – 9; Ко-
стромской обл. – 7; Республики Дагестан – 7; Ставропольский край – 7; Новгородской обл. 
– 6; Кировской обл. – 6; Республика Марий Эл – 6; Самарской обл. – 6; Саратовской – 6; 
Ивановской обл. – 5; Челябинской обл. – 5; Алтайского край – 4; Республики Башкортостан 
– 4; Брянской обл. – 4; Кабардино-Балкарской Республики – 4; Курганской обл. – 4; Забай-
кальского края – 3; Пензенской обл. – 3; Псковской обл. – 3; Ульяновской обл. – 3; Мурман-
ской обл. – 2; Оренбургской обл. – 2; Приморского края – 2. Томской обл. – 2;  Республики 
Хакасия – 2; Краснодарского край – 1; Новосибирской обл. – 1; Республики Северная Осе-
тия-Алания – 1; Хабаровского края – 1; Чеченской Республики – 1; Республика Саха-Якутия 
– 1. 

 
Раздел 5.  

Книги Общества «Энциклопедия российских 
деревень»: библиография. 
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Представлены книги, увидевшие свет под грифом Общества «Энциклопедия 

российских деревень», а также приведены рецензии и отзывы на них, после сборников 
конференций представлены отчёты о конференциях, увидевшие свет в разных изда-
ниях (журналах, газетах). Издание приведены в хронологическом порядке. 

 
1. Энциклопедическое описание сельских поселений России: (Методические реко-

мендации) // [сост.: С.А. Ковалёв, А.И. Алексеев]. – М., 1990. – 36, [1] c. 
2. Методика и опыт изучения сельских поселений Центрального Черноземья: [ма-

териалы научно-практической конференции, Курск, 29-30 ноября 1990 г.] // [редкол.: А.А. 
Никонов, А.В. Петриков (отв. за выпуск), А.М. Кузнецов, Ю.Ф. Мелихов, А.Н. Курцев]. – 
М., 1990. – 116, [1] с. 

3. Методика и опыт изучения сельских поселений Нечерноземья: [материалы науч-
ной конференции, Тверь, 28-30 октябрь 1991 г.] // [редкол.: А.А. Никонов, А.В. Петриков, 
М.В. Кузнецов, А.И. Алексеев, З.В. Рубцова, А.В. Ткаченко] / отв. за выпуск А.В. Петри-
ков. – М., 1991. – 286 с. 

4. Рубцова З.В. Географические, личные и другие имена в российский сёлах: во-
просник. – М., 1991. – 20 с. 

5. История сёл и деревень Подмосковья XIV-ХХ в. // ред.-сост. К.А. Аверьянов. – 
Вып. 1. – М., 1992. – 155 с.; Вып. 2. – М., 1993. – 156 с.; Вып. 3. – М., 1993. – 168 с.; Вып. 
4. (Веселовский С.Б., Перцов В.Н., Исторические карты Подмосковья). – М., 1993. – 58 с. 
– режим доступа: http://bibsel.ru/Kraeved/ist_sel_dereven.pdf ; Вып. 5. – М., 1993. – 160 с.; 
Вып. 6. – М., 1994.  – 60 с.; Вып. 7. – М., 1994. – 60 с.; Вып. 8. – М., 1994. – 60 с.; Вып. 9. – 
М., 1994.  – 68 с.; Вып. 10. – М., 1994. – 68 с.; Вып. 11. – М., 1995. – 68 с.; 

6. Летопись историко-родословного общества = Chronicle of Historico-genealogical 
society in Moscow // гл. ред. Н.В. Лопатин. – М., 1992-1997. – Вып. 1(45). – 1992. – 87 с.; 
Вып. 2(46). – 1994. – 124 с.; Вып. 3(47). – 1995. – 136 с.; Вып. 4-5(48-49). – 1997. – 200 с. 

7. Панфилов А.Д. Константиновский меридиан: поиски, исследования, находки, 
мысли в слух, воспоминания сверстников и односельчан о детстве Сергея Есенина в селе 
Константиново: [в 2-х ч.]. – М., 1992. – Ч. I. – 287,[1] с. ил; Ч. II. –254,[2] с. ил. 

8. Центральночернозёмная деревня: история и современность: тезисы докладов и 
сообщений научно-практической конференции, Белгород, 13-14 ноября 1992 г. // редкол.: 
З.В. Рубцова, А.В. Петриков, И.М. Мирошниченко, Ф.П. Тройно / отв. за вып. Ф.П. Трой-
но, З.В. Рубцова. – М.. 1992. – 164 с. 

9. Гжель-российская жемчужина  // [автор текста М.Г.Аверьянова]. – М, 1993. – 
46,[2] с. ил. – [Текст параллельно: русский, английский, немецкий]. 

10. Деревня центральной России: история и современность: тезисы докладов и со-
общений на научно-практической конференции, Калуга, декабрь 1993 г. // редкол.: А.А. 
Никонов (пред.), А.И. Кучумова, З.В. Рубцова, К.А. Аверьянов, М.В. Кузнецов, А.В. Пет-
риков, В.Я. Филимонов. – М., 1993. – 232 с.     

11. Никонов А.А. Исторический путь ВАСХНИЛ и её вклад в аграрную науку. – 
М., 1993. – 92 с. 

12. Трофимов А.А.Святые жёны Руси. – М., 1993. – 238,[1] с. ил. 
13. Аверьянов К.А. Село Константиново и округа. – М., 1994. – 24 с.  
14. [Аверьянов К.А.]. Медведково: (История московских микрорайонов). – М.; 

1994. – 18 с.  
15. Волков О.В. Два стольных града: [сборник]// [предисловие Г.П. Калюжного] // 

отв. ред. М.С. Волкова, ред. Л.В. Гладкова. – Т. 1. – М.. 1994. – 638,[1] с., [3] л. ил., ил. 
16. Литературный фронт: история политической цензуры 1932-1946 гг.: сборник 

документов // предисловие Д. Байрау; сост. Д.Л. Бабиченко. – М, 1994. – 272 с. – (Серия 
«Первая публикация»). 

http://bibsel.ru/Kraeved/ist_sel_dereven.pdf
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17. Материалы для изучения сельских поселений России: доклады и сообщения 
третьей научно-практической конференции «Центрочернозёмная деревня: история и со-
временность», Воронеж, декабрь 1994. – М., 1994. – Ч. 1: Язык. Культура // редкол.: А.А. 
Никонов (пред.), А.М. Аббасов, К.А. Аверьянов, Г.П. Калюжный, М.В. Кузнецов, А.В. 
Петриков, Н.В. Подольская, З.В. Рубцова (отв. ред.), Т.П. Соколова, Л.В. Хохлова / ред.: 
Н.В. Подольская, З.В. Рубцова. – 224 с.; Ч. 2 : История. География. Экономика. Экология 
// редкол.: А.А. Никонов (пред.), А.М. Аббасов, К.А. Аверьянов, Г.П. Калюжный, М.В. 
Кузнецов, А.В. Петриков, Н.В. Подольская, З.В. Рубцова (отв. ред.), Т.П. Соколова, Л.В. 
Хохлова  / ред.: А.В. Петриков, З.В. Рубцова, Т.П. Соколова. – М., 1994. – 178 с. табл.  

18. Одинцовская земля // редкол:. К.А. Аверьянов (отв. ред.) и др. – М., 1994. – 495 
с., [4] л. ил. ил. 

19. Сельский мир. Альманах // отв. ред. И.А. Шипов, А.Б. Жильцов. – [Вып. 1]. – 
М., 1994. – 186 с., ил. 

20. Уральское село в XX веке: (статьи и информационные материалы к "Летописи 
уральских деревень") // [отв. ред. Г. Е. Корнилов]. – Екатеринбург: УрСХИ, 1994. – 178 с.  

21. Аверьянова М.Г. Край Раменский: очерки краеведа // науч. конст.: К.А. Аверья-
нов, В.И. Кузнецов, Е.Н. Мачульский. – М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. – 
590, [1] с., [24] л. ил.  – (Энциклопедия сёл и деревень Подмосковья); … : Век XX: Очерки 
краеведа. – М.: Энциклопедия сёл и деревень, 1998. – 574, [1] с., [24] л. ил. – (Энциклопе-
дия сёл и деревень Подмосковья). – Рец.: Коновалов А. Ступени века // Новая газ. – 1998 – 
4 июня. – С. 4. 

22. Гиряев Д.М. Сеятель: поэмы // автор вступ. статьи Г.П. Калюжный. – М., 1995. 
– 206 с. 

23. Край мой арзамасский: устная история сельских поселений: крестьянская лето-
пись Нижегородской земли) // сост. и отв. ред. И.М. Промахина. – М., 1995. – 382 с.; 

24. Медушенко А.А. Разбуженные родники: [совхоз "Прогресс" Рузского района 
Московской области]: документальный роман. – М:, 1995. – 415 с. ил. 

25. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России 
(ХVIII-ХХ вв.). – М., 1995. – 573,[1] с., [1] л. портр. 

26. Петриков А.В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная рефор-
ма в России. – М, 1995. – 146 с.. 

27. Северный округ Москвы: сборник // ред.-сост. Е.Н. Мачульский. – М., 1995. – 
381, [1] с., [4] л. ил. ил. 

28. Аграрная экономика и политика: история и современность: Никоновские чте-
ния – 1996: сб. материалов межд. научно-практ. конф. // отв. ред. А.В. Петриков. – М., 
1996. – 240 с. 

29. Дудов В.Ф. История Каширского края (с древнейших времён до начала ХХ ве-
ка): учебное пособие для 8-го класса. – М., 1996. – 91,[3] с. ил. 

30. Крылатых Э.Н. Совершенствование земельных отношений и методов их эконо-
мического регулирования на основе данных социально-экономического мониторинга // 
вступ. статья А.А. Никонова.  – М., 1996. – 108,[2] с. 

31. Материалы для изучения селений Москвы и Подмосковья. Доклады и сообще-
ния четвёртой региональной научно-практической конференции  «Москва и Подмоско-
вье», Москва, 20-21 декабря 1995 г. // ред. коллегия: К.А. Аверьянов, Р.А. Агеева, Г.П. Ка-
люжный и др. – М., 1996. – 222 с. 

32. Основные направления и результаты научной деятельности, 1992-1995 гг.: [о 
работе института]. – М, 1996. – 57,[6] с. 

33. Социально экономические проблемы развития сельскохозяйственных коопера-
тивов в России (теория, рекомендации по созданию, проекты уставов // сост.  А.В. Петри-
ков. – М., 1996. – 80 с. 
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34. Толстая А.А. Записки фрейлины: печальный эпизод из моей жизни  при дворе // 
пер. с фр. Л.В. Гладковой; [предисловие Н.И. Азаровой, С. 3-21]. – М., 1996. – 239,[1] с., 
[1] л. портр. ил. 

35. Варианты реорганизации сельскохозяйственных предприятий // [Р. Адуков и 
др.]. – М., 1997. – 146,[1] с. 

36. Варианты реорганизации сельскохозяйственных предприятий // ред. Н.И. Ду-
эль. – М., 1997. – 48 с. 

37. Доклады и сообщения 5-й региональной научно-практической конференции 
«Москва и Подмосковье», Егорьевск, 29-30 мая 1996 г. // сост. З.В.Рубцова. – М., 1997. – 
188 с. 

38. Доклады и сообщения 6-ой научно-практической конференции «Российская де-
ревня и современность», Нижний Новгород, ноябрь 1997. – Ч. 1: История. Демография. 
Экономика. Экология. Верования // сост. З.В. Рубцова / ред. А.Б. Иванов / редкол.: Г.В. 
Романенко (пред.), К.А. Аверьянов, О.Б. Балашова, Е.Н. Мачульский, А.В. Петриков, З.В. 
Рубцова. – 160 с.; Ч. 2: Язык российской деревни. Говоры. Лингвофольклористика. Оно-
мастика // сост. и отв. ред. З.В. Рубцова / ред. А.Б. Иванов / редкол.: Г.В. Романенко 
(пред.), К.А. Аверьянов, О.Б. Балашова, Е.Н. Мачульский, А.В. Петриков, З.В. Рубцова. – 
148 с., ил. 

39. Личное и коллективное в современной деревни: Никоновские чтения – 1997: 
сборник материалов международной научно-практической конференции // отв. ред.  
А.В.Петриков. – М., 1997. – 214 с. 

40. Петриков А.В., Крылатых Э.Н., Узун В.Я., Шагайда Н.И. и др. Аграрные преоб-
разования в Восточной Германии. – М., 1997. – 64 с. 

41. Северный округ Москвы. Век XX : [сб.] // [сост. Е.Н. Мачульский; редкол.: М.Т. 
Дёмин, В.Н. Луценко, Г.М. Дружная и др.]. – М. : Энцикл. рос. деревень, 1997. – 733, [1] с. 
: [36] л. ил. 

42. Северо-Западный округ Москвы : [cб.] / редкол.: Е.Н. Мачульский (ред.-сост.), 
В.И. Кузнецов, И.Н. Милосова. – М. : Энцикл. рос. деревень, 1997. – 381, [2] с. : [16] л. ил., 
ил. – (Серия «Энциклопедия московских селений»). – На форзаце: 850 лет основанию 
Москвы. 

43. Слепихин А.И. Это было в Можарах (на земле Рязанской): очерки краеведа  // 
вступ. статья А.Б. Иванова. – М., 1997. – 302,[1] с., [8] л. ил. 

44. Социально-экономические последствия приватизации земли и реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий (1994-1996 гг.) // под науч. ред. В.Я. Узуна. – М., 
1997. – 97,[1] с. диагр.  

45. Аграрные доктрины двадцатого столетия: уроки на будущее: Никоновские чте-
ния – 1998: сборник материалов международной научно-практической конференции, 
[Москва], 27-28 окт. [1998 г.] // отв. ред. А.В. Петриков. – М., 1998. – 261 с. ил. 

46. Бедов П.И. Пьяньково в зеркале военной поры: [посвящается 70-летию Ко-
стромского района, 1928-1998]. – Кострома, 1998. – 159 с. ил. – (Серия «Энциклопедия 
российских деревень»). 

47. Малые города России: проблемы истории и возрождения: материалы междуна-
родной научно-методической конференции, 16-17 октября 1998 г.,  Переславль-Залесский 
// под ред. А.А. Черёмина. – М.: 1998. – 248 с., [2] л. ил., портр. ил. 

48.  Наше Красково : [сб.] // сост.: Е.Н. Мачульский, А.Ю. Летова ; отв. за вып. Е.  
Н. Мачульский. – М. : Энцикл. рос. деревень, 1998. – 222 с. : [12] л. ил., портр., ил., карты, 
портр. 

49. Новые лидеры: реформирование села – взгляд изнутри: вопросы и ответы // 
сост. Ф. Шнуков. – 2-е изд. доп. – М., 1998. – 111 с. 

50. Отчёт о научно-производственной деятельности [ВИАПИ] за 1998 г. – М., 1998. 
– 55, [1] с. ил.  
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51. Прауст Р.Э. Развитие различных форм хозяйствования в аграрном секторе: ма-
териалы комплексного обследования сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств Пыталовского района Псковской области. 1988-1996 гг. // 
[предисл. А.В. Петрикова, В.Я. Узуна]. – М., 1998. – 116 с. – (Научные труды ВИАПИ; 
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