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Н
аучное и культурно-просвети-
тельское общество «Энцикло-
педия российских деревень» 

создано 29 апреля 1989 г. по предло-
жению президента ВАСХНИЛ, акаде-
мика АН СССР Александра Алексан-
дровича Никонова (1918—1995) при 
поддержке Союза писателей РСФСР, 
Института истории СССР Академии 
наук СССР, ЦНИИ геодезии, аэро-
съемки и картографии, Московско-
го государственного университета 
им.  М.В.  Ломоносова. Основной це-
лью своей деятельности общество 
поставило комплексное изучение и 
популяризацию знаний о сельской 
жизни и корневой крестьянской куль-
туре во всем ее многообразии, а так-
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Заседание вели: доктор ист. наук, 
ведущий научный сотрудник Институ-
та российской истории РАН К.А. Аве-
рьянов; профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова, доктор экон. наук, член 
Союза писателей России С.А. Расска-
зова-Николаева и историк-архивист, 
краевед Г.А. Мельничук.

Открывая конференцию и привет-
ствуя участников и гостей, председа-
тель научного и культурно-просвети-
тельского общества «Энциклопедия 
российских деревень», академик Рос-
сийской академии наук, доктор экон. 
наук, профессор А.В. Петриков от-
метил, что «такие конференции про-
водятся с 1990 года — это один из на-
ших проектов, созданный еще при 
Советском Союзе. Благодаря подвиж-
ническим усилиям Е.Н. Мачульского 
и М.Г. Аверьяновой наше общество ра-

Рис. 1. Обложка сборника докладов 

и сообщений участников конференции

же о людях, прямо или косвенно уча-
ствующих в таких исследованиях.

С этой целью издаются книги, про-
водятся научные конференции, как 
в столице, так и других городах на-
шей страны (Белгород, Воронеж, Ка-
луга, Курск, Нижний Новгород, Орел, 
Тверь, Тула), а также в сельской мест-
ности: в селе Усть-Цильма (Республика 
Коми), деревнях Варишпельда (Водло-
зерский национальный парк, Респуб-
лика Карелия) и Сеп (Удмуртская Рес-
публика). В настоящее время увидело 
свет более 180 различных изданий.

25 октября 2022 г. на экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва прошла XVI научно-практическая 
конференция общества «Энциклопе-
дия российских деревень»  — «Сель-
ская Россия: прошлое и настоящее», 
посвященная памяти двух исследова-
телей-подвижников: 90-летию Евге-
ния Николаевича Мачульского [см. 1] 
(1932—2017) и 100-летию Марии Гри-
горьевны Аверьяновой [см. 2] (1922—
2020). Конференция состоялась в рам-
ках ежегодных Никоновских чтений, 
проводимых уже в 27-й раз. По уста-
новившейся традиции к началу меро-
приятия был издан сборник трудов до-
кладчиков [3] (рис. 1).

Сборник работ открывается дву-
мя памятными биобиблиографиче-
скими статьями о Е.Н.  Мачульском 
и М.Г. Аверьяновой, подготовленными 
их коллегами и друзьями. Затем сле-
дуют разделы: «Общие вопросы и гео-
графия» (6 работ), «Топонимика»  (3), 
«Просвещение и образование» (3), 
«Усадьбы и их хозяева» (7), «Народное 
творчество и народные промыслы» (3); 
«Религия» (3), «История сельских по-
селений» (16), «История конферен-
ций» (1), «Юбилеи» (4), «Память» (1), 
«Разное» (3), «Сведения об авторах».
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ботало и продолжает жить, потому что 
помимо конференций выходят труды 
исследователей. Мы вовлекли в рабо-
ту общества множество людей, кото-
рым дорога не только наша большая 
Родина, но и “малая Родина”. Необ-
ходимо пропагандировать наши идеи, 
потому что наше Отечество не будет 
эффективно развиваться без знания 
истории, знания краеведения, без зна-
ния этого векового опыта хозяйство-
вания на российской земле». 

К.А. Аверьянов представил два 
сообщения — «Из истории освоения 
крайнего северо-востока Европы» 
и «Исторические карты Печорского 
края», в которых на основе различных 
источников показаны пути движения 
первопроходцев и заселение Русского 
Севера в XII—XVII вв.

Потомок основоположника сель-
скохозяйственной науки в России 
А.Т.  Болотова кандидат физ.-мат. 
наук, член Союза писателей России 
А.Л.  Толмачев в докладе «“Богоро-
дицк, сидит на левом берегу речки 
Уперта”: к началу А.Т. Болотовым бо-
городицкого краеведения» определил 
краеведение как деятельность, направ-
ленную на изучение локальных тер-
риторий преимущественно местными 
силами. Он считает, что краеведение 
в России зародилось в последней чет-
верти XVIII в., и привел две работы 
А.Т. Болотова по описанию Богоро-
дицкой и Бобринской волостей Туль-
ской губернии, отметив, что к концу 
XVIII в. ни одна российская террито-
рия не имела столь подробного опи-
сания, а широкое распространение 
краеведческих работ пришлось уже на 
вторую половину XIX столетия.

Председатель комиссии «Старая 
Москва», член Союза писателей Рос-
сии А.В. Буторов рассмотрел топони-

мику улиц востока столицы (районов 
Благуши, Измайлово, Семеновское), 
распланированных в конце XIX века 
заведующим Измайловским лесни-
чеством Д.И.  Мочальским (ок. 1850—
1927). Одна из них носила его имя, 
а позже была переименована в улицу 
партийного и государственного деятеля 
Ш.Н. Ибрагимова (1899—1957). Кра-
евед В.И. Агафонов поделился свои-
ми воспоминаниями о жизни родной 
деревни Соколово Ногинского района 
Московской области в 1950—1980-х гг., 
о тех временах, когда деревня «была 
одной большой семьей», рассказал 
о произошедших изменениях, сообщил 
о народных названиях улиц, местности, 
участках, вторых фамилиях семей, про-
звищах отдельных людей. 

В совместном сообщении доктора 
пед. наук, профессора М.Я.  Дворки-
ной, краеведа Г.А. Мельничука, канди-
дата техн. наук Н.В. Степановой и др. 
«Библиотеки в сельской местности 
Центральной части России (на при-
мере Шацкого края XVIII—XXI вв.)» 
в исторической ретроспективе по-
казаны библиотеки в селах и дерев-
нях, школах, храмах и монастырях, 
усадьбах. Одной из форм библиотеч-
ной работы 1920—1950-х гг. были из-
бы-читальни, а труд избача приравни-
вался к труду колхозника и оценивался 
в 0,75 трудодней (в материальном вы-
ражении в 1931 г. за один трудодень 
выдавали 3 кг зерновых, в 1932 г. — 
4  кг, а в 1933 г. — 7,5 кг). Благодаря 
поведенным исследованиям удалось 
установить время открытия библио-
тек в селах и деревнях Шацкого края, 
50% современных сельских библиотек 
района существует с конца XIX в.  

«Просветительские организации 
села Царицыно конца XIX — начала 
XX века» — тема выступления исто-
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рика-краеведа, члена Союза писателей 
России Л.Г. Ереминой. В докладе со-
общается об открытии школы Цари-
цынского волостного училища 14 фев-
раля 1867 г. и его работе, истории 
местной библиотеки, книжной тор-
говли и театральных представлениях 
в селе и близлежащих поселениях. 

Проанализировав около трех ты-
сяч выпусков газет «Московский ли-
сток» за 1899—1911 гг., кандидат геогр. 
наук И.Б.  Прокуронов выявил более 
300  публикаций, связанных с подмо-
сковной дачной местностью «Пуш-
кино — Лесной городок», в которых 
представлены материалы об обитате-
лях, приведены сведения о местном 
Обществе благоустройства, Летнем 
театре, церковной жизни, бытовых 
подробностях и финансовой стороне 
дачной жизни.

Председатель общественно-просве-
тительского клуба «Зеленая лампа Ар-
бата» кандидат мед. наук В.В.  Пор-
тугалова в рамках путешествия по 
Подмосковью поделилась своими вос-
поминаниями о поездке в с. Богоро-
дицкое (Рузский р-н), где расположены 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
и усадьба, принадлежавшая министру 
финансов, члену Государственного Со-
вета Д.А. Гурьеву (1758—1825).

Скульптор А.М. Опекушин (1839—
1923) хорошо известен как автор па-
мятника А.С. Пушкину в Москве. 
Его праправнук, кандидат пед. наук, 
доцент Ю.В. Климаков представил 
материал о своем предке, урожен-
це деревни Свечкино Даниловского 
уезда Ярославский губернии, пока-
зав «пример крестьянского трудолю-
бия и таланта», позволивших скуль-
птору оставить память о себе в виде 
монументального наследия в разных 
местах Российской империи (Москов-

ском Кремле, Пятигорске, Санкт-Пе-
тербурге, Сумах, Тарту, Хабаровске).

«Бунин и русская деревня» — так 
называлось выступление кандида-
та филол. наук В.И. Новикова, в ко-
тором были проанализированы про-
изведения первого отечественного 
нобелевского лауреата в области ли-
тературы, рассказано о поместье Бу-
тырки (Елецкого района Орловской 
губернии, ныне Липецкая обл.), где 
прошло детство писателя. Отме-
чается, что «его обитатели — даже 
внешне — мало чем отличались от 
крестьян, среди которых, наоборот, 
встречались яркие, энергичные фи-
гуры». Генеалог, член Союза писате-
лей России А.Д. Тверитинов назвал 
свой доклад «Усадьба Танинское ря-
занских Тверитиновых». В нем он 
поделился опытом поиска и сбора 
информации, используя архивные, 
литературные источники, натурные 
исследования современной террито-
рии бывшей усадьбы. Представлена 
хозяйственно-экономическая харак-
теристика имения как образцовый 
пример дореволюционного ведения 
хозяйства, «выявлена информация 
о его обитателях, удивительно те-
плых отношениях между владельца-
ми усадьбы и крестьянским миром».

Кандидат геол.-мин. наук А.Е. Фе-
доров сообщил, что изучением рус-
ских вышивок занимаются более 
150  лет, в то же время они призна-
ются не только декоративными изо-
бражениями, но и источником исто-
рических знаний. Он привел факты, 
свидетельствующие, что своими кор-
нями вышивки уходят в дохристиан-
скую историю Руси, т.  к. еще первый 
исследователь вышивок В.В. Стасов 
(1824—1906) заметил поразительное 
сходство изображений и сюжетов рус-
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ских вышивок с иранскими и индий-
скими изображениями и символами. 

По материалам «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей» ст. науч. со-
трудник Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького РАН (ИМЛИ 
РАН) доктор филол. наук В.В. Ка-
ширина реконструировала первый 
крестный ход с иконой Божией Ма-
тери Казанской Вышенской в Там-
бов во время холеры 11 июля 1871 г., 
когда «икона была принесена в город, 
и страшная болезнь отступила». В па-
мять об исцелении благодарные жите-
ли Тамбова решили устроить часовню 
и принимать в ней ежегодно в июне 
чудотворную икону. 

Главный специалист отдела научной 
информации и публикации докумен-
тов РГАДА С.В. Сироткин в первом со-
общении проследил историю деревни 
Замятино (Балахнинского района Ни-
жегородской области), существующей 
с 1615 г. и находящейся на древней до-
роге из Балахны в Суздаль, во втором — 
рассказал о стекольном заводе в Мака-
рьевском районе Костромской области, 
первое упоминание о котором относит-
ся к 1765 г. (тогда он был отмечен в до-
кументах как «стеклянная и хрусталь-
ная фабрика»).

Историю села Чамерово Весьегон-
ского района Тверской области воссо-
здал главный специалист ГА РФ — ру-
ководитель архивохранилища личных 
фондов государственных, обществен-
ных деятелей СССР и Российской Фе-
дерации Н.С. Зелов. Он представил 
через призму времени жизнь одного 
из старейших сел района, возрожден-
ного в 1630—1650-е гг. карелами-пе-
реселенцами на месте более древнего, 
но запустевшего к началу XVII в. се-
ления, и рассказал о известных земля-
ках — уроженцах этого места.

Исправляя неточность предше-
ственников, выступая онлайн, ст. науч. 
сотрудник отдела исторических иссле-
дований Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы РАН кандидат 
ист. наук, доцент Н.В. Пислегин в ра-
боте «Удмуртские деревни Чунча: к во-
просу о существовании рода Чунча», 
сопоставив различные источники, уста-
новил наличие у удмуртов псевдорода 
Чунча, относящегося к территориаль-
ной группе рода Можга и возникшего 
из-за ошибки переписчика, допущен-
ной на рубеже XVII—XVIII вв.

Заместитель генерального дирек-
тора по научной работе ОАО «На-
учно-исследовательский институт 
вакуумной техники им. С.А. Векшин-
ского», доктор техн. наук, профес-
сор, краевед С.Б.  Нестеров свой до-
клад «Неисчезнувшее исчезнувшее 
село» посвятил селу Нагайское Ряж-
ского района Рязанской области, ме-
сту проживания своих родственников 
по материнской линии. Восстановлен 
список жителей села (около 3000 фа-
милий), похороненных на местном 
кладбище в период с 1880 г. по насто-
ящее время, что позволяет сохранить 
память о земляках. 

О родине своих предков деревни 
Сиуч Симбирско-Ульяновского края 
рассказала преподаватель высшей ка-
тегории средней школы А.И. Труш-
кова, показав картину крестьянской 
жизни Среднего Поволжья в первой 
трети XX в. Ветеран войны и труда, 
краевед, член Союза писателей Рос-
сии В.Д  Марюнин по личным воспо-
минаниям воссоздал прошлое села 
Николаевки в 1930—1940-х гг. (ныне 
оно относится к Моршанскому району 
Тамбовской области). С.А. Рассказо-
ва-Николаева затронула вопрос о сво-
ей «малой родине» — русском селе 
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Рукино Кирилловского района Во-
логодской области, показала его про-
шлое и современное состояние. 

Краевед, полковник в отставке 
В.Н.  Раков, автор пяти книг, четыре 
из которых посвящены его родной си-
бирской деревне, назвал свой доклад 
«Две мои Родины: Россия и Гремучая 
Падь (Иланский район, Красноярский 
край)».

Председатель Московского пред-
ставительства Межрегионального об-
щественного объединения «Русь Пе-
чорская» Т.Д. Вокуева рассказала 
о деятельности организации, поде-
лилась опытом сохранения истори-
ческой памяти. Она напомнила, что 
десятая конференция общества «Эн-
циклопедия российских деревень», 
прошедшая в 2006 г., проводилась 
в старообрядческом селе Усть-Цильма 
(Республика Коми), откуда она родом.

Восстанавливая историческую па-
мять на малой родине, председатель 
совета фонда содействия исследова-
ниям и поддержке национальной куль-
туры «РОД НАШ», член Союза писа-
телей России И.А. Радов написал три 
книги о родной деревне Трофимовка 
(Нефтегорский район Самарской об-
ласти), и по его инициативе ежегодно 
проводятся встречи земляков, на кото-
рые приезжают до двухсот человек.

А.В. Варламов — специалист, зани-
мающийся научно-практическими во-
просами в области сельскохозяйствен-
ной кооперации, показал, что сегодня 
в сельской местности с юридической 
точки зрения присутствуют: предпри-
ниматели, наемные рабочие и безра-
ботные и нет концептуального кре-
стьянина-труженика. Выступивший 
призвал к необходимости возрожде-
ния статуса крестьянина как ведуще-
го трудовое хозяйство, что создало бы 

базу для формирования сельских об-
ществ, развития работающей коопера-
ции и возрождения села как альтерна-
тивы существующего хозяйствования.  

В сборнике трудов конференции 
после некоторых статей представле-
на библиография по отдельным во-
просам и проблемам, в частности о ря-
занском селе Нагайское (72 позиции); 
смоленском селе Талашкино (38); кру-
жевах и кружевоплетении (187); на-
родной кукле (270), фриволите (37). 
Дана библиография трудов ушед-
ших исследователей М.Г. Аверьяно-
вой (279  названий), В.В. Коросты-
лева (200), Е.Н.  Мачульского (127), 
М.К.  Тенишевой (78) и ныне здрав-
ствующих С.И.  Барановой (164), 
А.В. Буторова (160), Н.В. Степановой 
(317), А.Д. Тверитинова (61).

Программа конференции с автогра-
фами всех участников и гостей была 
передана в Государственный архив 
Российской Федерации (ГА РФ) руко-
водителю архивохранилища личных 
фондов государственных, обществен-
ных деятелей СССР и Российской Фе-
дерации Н.С. Зелову в Фонд 10036.

XVI Всероссийская научно-прак-
тическая конференция общества «Эн-
циклопедия российских деревень» 
показала, что крестьянское прошлое 
и сельская корневая культура нашего 
Отечества вызывают у исследователей 
разных уровней неподдельный интерес. 
Подобного рода краеведческая работа 
продолжается, и ее успех, как всегда, 
в решающей мере зависит от адекват-
ного информационно-библиографиче-
ского обеспечения. Это признают все 
участники данного форума, большин-
ство из которых в своих выступлени-
ях опирались на историко-книговед-
ческий анализ различных книжных 
изданий и статей в периодике.
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