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А.В. Кожушко, И.В. Слетин 

ГУК ЛНР «Луганский краеведческий музей» 

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ ПОВОЛЖСКО-

ПОДОНЦОВСКОГО РЕГИОНА (XIV–XVI ВВ.)  

И ФЕНОМЕН «ДИКОГО ПОЛЯ» 

 
История Российского государства и его отдельных регионов, в частности 

Поволжья, на протяжении XIII в. и вплоть до XIX в., тесно связана с кочевыми 
народами – тюрками и монголами. Влияние кочевников также прослеживается в 
историческом прошлом Подонцовья – историко-географического региона в 
бассейне р. Северский Донец. В IV–XIII вв. Подонцовский регион представлял 
собой своеобразный «коридор» для передвижений кочевых народов, населявших 
Великую степь [см.: 19, с. 92–111]. 

В исследованиях исторического прошлого Поволжского и Подонцовского 
регионов в XIV–XVI вв. в контексте тюрко-монгольского влияния и изучению 
проблемы т.н. «дикого поля» в указанный хронологический период, главное 
значение принадлежит письменным источникам: документам Российского 
государственного архива древних актов, опубликованным документам по 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



56 

истории Русского царства XVI–XVII вв. (грамоты, описи, переписка и т.д.) [3; 4; 
17; 25; 31; 36; 44], запискам европейских дипломатов и путешественников, 
сообщениям восточных авторов [2; 6; 9; 26; 43; 58]. 

Историография истории Поволжского-Подонцовского региона в XIV–XVI 
вв. представлена большим количеством общих и специализированных 
исследований, созданных, преимущественно, в рамках истории монголо-
татарского государства Золотой Орды и возникновением, вследствие ее распада 
в конце XV в., ряда самостоятельных татарских государств [см.: 32]. На 
сегодняшний день изучением исторического прошлого монголо-татар, в 
особенности золотоордынского периода и истории отдельных татарских 
государств, активно занимаются сотрудники казанского института истории 
имени Ш. Марджани. За последние несколько лет они издали ряд переводов 
восточных источников и работ зарубежных исследователей [1; 22; 30; 54; 55; 56], 
а также индивидуальных и коллективных монографий по истории монголо-татар 
и Золотой Орды [5; 12; 16; 20; 40–42; 45; 49; 51; 59]. 

Особое место в изучении исторического прошлого Астраханского края, в 
особенности татарского Астраханского ханства в XV–XVI вв., принадлежит И.В. 
Зайцеву [13–15]. 

Обзор краеведческих исследований по истории Подонцовского региона в 
рассматриваемый хронологический период позволил прийти к заключению, что 
основное внимание историков и краеведов было сосредоточено на изучении 
процессов заселения этого региона в более поздний период – XVII–XVIII вв. 
Среди исследований по истории Подонцовья в XII–XVI вв., в которых 
рассматривается феномен т.н. «дикого поля», можно отметить публикации и 
отдельные работы: М.Н. Ключнева [24], О.Ю. Кузнецова [27], А.С. Лисянского 
[28], Т.В. Любчанской [29], В.Д. Назарова [34], В.А. Пирко [37], В.И. Подова [38, 
39], Г.Г. Чапиги [53], В.А. Щербак [57] и др. 

К XIV в. обстановка в Поволжско-Подонцовском регионе 
характеризовалась включением этих территорий в состав монголо-татарского 
государства Золотой Орды. Возникновение Золотой Орды было следствием 
раздела Монгольской империи, или империи Чингиз-хана, образованной в 
результате монголо-татарских завоеваний 1206–1227 гг. [см.: 21, III, с. 89–94, 
124–137]. Так, еще при жизни основателя империи – Чингиз-хана, в 1221 г. часть 
покоренных монголами территорий – Хорезма и половецких кочевий (в арабо-
персидских источниках XI–XV вв. Дешт-и-Кипчак, букв. «половецкая степь» 
[48, с. 19]) отошла в качестве владений (тюрк.-монг. улус) старшему сыну 
Чингиз-хана – Джучи-хану [11, с. 57; 21, III, с. 171; 46, с. 19–20; 48, с. 16]. После 
его смерти в 1227 г., вследствие дальнейших завоевательных походов монголо-
татар, в частности западного похода под предводительством Бату-хана (1236–
1242 гг.), монголо-татары завоевали Волжскую Булгарию, покорили княжества 
северо-восточной и южной Руси, нанесли ряд поражений армиям стран 
Центральной и Юго-восточной Европы [см.: 11, с. 207–217; 21, III, с. 138–168; 
23, с. 136–273;33, с. 23–47; 46, с. 20–23]. 

К концу XIII – началу XIV вв. границы Золотой Орды простирались на 
обширные территории Европы и Азии: от р. Дунай на западе и до бассейна 
Иртыша на востоке [11, с. 60–61]. Центром нового, обособленного от 
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Монгольской империи, государства стал Астраханский край, где Бату-хан в 50-х 
 гг. XIII в. основал столицу – Сарай Бату, которая в начале XIV в. была 
перенесена в Сарай Берке [11, с. 68]. Приблизительно к этому времени относится 
и возникновение купного города Хаджи-Тархан (совр. Астрахань) [13, с. 7–29; 
18; 21, с. 210–212]. 

Своего наивысшего могущества Золотая Орда достигла в правление ханов 
Узбека (1312–1342 гг.) и Джанибека (1342–1357 гг.). Однако уже после смерти 
последнего в Золотой Орде началась смута, повлекшая за собой начало распада 
государства. Внутренняя борьба за ханский престол усугублялась внешними 
факторами: поражением золотоордынцев в Куликовской битве 1380 г. и 
несколькими вторжениями армии Тамерлана (Тимура) в конце XIV в. [подроб. 
см.: 11, с. 261–428; 21, III, с. 695–712; 33, с. 22–62; 46, с. 41–231; 48, с. 51–
65].Так, завоевательные походы Тимура фактически довершили распад Золотой 
Орды, из которой к началу – середине XV в. выделился ряд самостоятельных 
государств: Сибирское, Узбекское (Шейбанидское), Астраханское, Казанское, 
Касимовское, Крымское, Казахское ханства, Большая и Ногайская Орда [см.: 21, 
IV, c. 116–261;46, c. 232–275]. 

Большая или Великая Орда, образовавшаяся вследствие распада Золотой 
Орды в начале XV в., включала в себя значительные территории Поволжского 
региона между р. Волгой и до р. Днепр, а также Кавказ. Столицей нового 
государства стал город Новый Сарай [50, с. 26]. Ханы Большой Орды 
стремились подчинить другие татарские государства, среди которых в 40-х гг. 
XV в. выделилось Крымское ханство, также претендовавшее на преемственность 
в золотоордынском наследии [52, с. 98–100]. 

На протяжении XV–XVII вв. татарские государства вели между собой 
перманентные войны. Особенно ожесточенным было противостояние Большой 
Орды и Крымского ханства на протяжении середины – конца XV в. В 1502 г. 
крымский хан Менгли Гирей I с войском напал на Большую Орду, вследствие 
чего последняя прекратила свое существование [8, с. 328–329; 21, IV, с. 196, 
258]. 

После ликвидации Великой Орды, Крымское ханство на несколько 
столетий превратилось в грозного врага Московского (Русского) царства. 
Татарские набеги на русские земли стали регулярными с конца XV в. Только на 
протяжении XVI в. крымские татары предприняли около 100 военных походов, 
среди которых, более 30, они совершили на территорию Московского царства за 
непродолжительный период с 1558 г. и до конца XVI в. [см.: 35, с. 427–438]. 

Военные набеги для крымских татар являлись жизненно необходимым 
фактором. Поскольку татары были степняками-кочевниками, основу их 
хозяйства составляло кочевое скотоводство, и лишь в некоторых районах 
Крымского полуострова сложились благоприятные климатические условия для 
развития земледелия [8, с. 394–398; 10, с. 90; 21, IV, с. 409; 28, с. 30; 60, с. 139–
140]. 

В условиях отсталого, малопродуктивного хозяйства, которое в полной 
мере не могло обеспечить не только татарскую знать, но и простых кочевников, 
единственным выходом становились военные походы, итогом которых была 
военная добыча и пленные (тур. ясырь) [10, с. 90; 28, с. 30; 38, с. 13–14; 39, с. 10; 
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60, с. 140–142]. К тому же, после того как Крымское ханство стало вассалом 
Османской империи (1475 г.), крымские татары стали принимать участие в 
войнах, которые на то время вела Османская империя. При поддержке турок-
османов, крымские ханы организовывали и совершали частые набеги на 
территории соседних государств [см.: 8, с. 319–323; 21, IV, с. 255; 28, с. 30–32; 
34, с. 97; 37, с. 9; 38, с. 13–14; 39, с. 10; 52, с. 89, 95; 60, с. 136]. Об этом 
сохранились сведения в письменных источниках XVII в. Так, французский 
инженер и картограф Г. де Боплан сообщал, что «… выходцы из тех 
своевольных татар (В тексте источника речь идет о географической местности 
под названием Буджак – степном крае между реками Днестр, Дунай и Черным 
морем, где проживали, по сообщению Г. де Боплана, буджакские татары [6, 
с. 203, 438]), которые постоянно рыщут по дикому полю…, чтобы грабить 
христиан и продавать их на галеры, ибо живут они лишь грабежами… Они 
постоянно держатся на окраинах и в Диком поле» [цит.: 6, с. 203]. Турецкий 
географ и путешественник XVII в. Эвлия Челеби писал о воинственности татар: 
«Действительно, татарский народ – это народ беспощадный. С помощью Бога 
они стали мощной защитой рода Османов, и со всеми неверными они ведут 
битвы, сражения, войны и смертоубийства» [цит. по: 58, с. 26]. 

Длительное военное противостояние между татарскими государствами, а 
также Крымским ханством и Московским царством в XV–XVII вв., привело к 
возникновению слабозаселенных и малоосвоенных территорий, получивших в 
исторических источниках название «дикое поле». 

Если обратиться к письменным источникам, то «дикое поле» неоднократно 
упоминается в ряде официальных документов Русского царства XVI–XVII вв., 
среди которых: «Новый документ об отводе земельного жалованья елецким 
служилым людям» (1593–1594 гг.) [4, с. 452–453], «Отдельная книга 1594 г.» [3, 
с. 250–253], «Грамота царя В.И. Шуйского на Михайлов и в Пронск осадным 
головам А. Маслову и Г. Чеботаеву об отделе поместья В.Н. Бурцеву и 
наказании за «непослушание» пронских казаков» (август, 1606 г.) [36, с. 73–74], 
«Дозорная книга Карачевского уезда1614 г.» [44, с. 230–238], «Грамота от 
1640 г. воеводе Никите Кафтрыреву в Туринск» [31, с. 466–467], «Письма к 
князю В.В. Голицину» (1677 г.) [25, с. 129], «Челобитная Тульских граждан, 
поданная Великим Государям, Царям и Великим Князьям Иоанну Алексеевичу и 
Петру Алексеевичу и Великой Княжне Софии Алексеевне в 1687 г.» [17, с. 432–
433] и др. 

Помимо административной и хозяйственной документации, «дикое поле», 
главным образом, в условиях противостояния татарских государств и Русского 
царства в XVI – начале XVII вв., фигурирует в ряде опубликованных 
письменных источников – записках и сочинениях европейских дипломатов, 
географов, путешественников. Непосредственный интерес в данном аспекте 
представляют сведения, почерпнутые из сочинений: австрийского дипломата и 
посла Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (середина XVI в.) [47, 
с. 247, 311, 323, 443 и др.], итальянца Александра Гваньини «Описание 
Московии» (конец XVI в.) [2, с. 29, 31], немца Генриха Штадена «Записки о 
Московии» (конец XVI в.) [9, с. 60–61], английского дипломата Джерома Горсея 
«Сокращенный рассказ, или Мемориал путешествий» (XVI–XVII вв.) [43, 
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с. 159], немецкого географа, историка и путешественника Адама Олеария 
«Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» 
(первая половина XVII в.) [43, с. 431–433], французского инженера и картографа 
Гийома де Боплана «Описание Украины» (XVII в.) [6, с. 203], немецкого 
писателя Конрада Буссова «Московская хроника» (описание событий 1584–
1613 гг.) [26, с. 100, 138, 163] и др. 

Среди вышеперечисленных авторов, непосредственный интерес для 
изучения Поволжско-Подонцовского региона в указанный период, представляют 
сообщения австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна. В одном из 
таких сказано: «А между Казанью и Астраханью [на обширных просторах] вдоль 
Волги и до самого Борисфена (греч. Днепр – А.К.) тянутся пустынные степи, в 
которых живут татары, не имеющие никаких постоянных поселений…» [цит.: 
47, с. 443]. В сочинении Эвлии Челеби, который описал земли Северного 
Кавказа, Закавказья, Поволжья, Подонья, неоднократно упоминаются степи 
Хейхат [58, с. 28, 33, 35, 36, 38, 42, 52, 64, 66, 75, 83, 85, 108, 109, 121, 127, 128, 
157–163, 165–167 и др.]. Так, в «Описании славянско-русской земли, населенной 
злосчастными казаками – непокорными кяфирами (араб. «неверный», 
«иноверец». – А.К.) Москвы» [58, с. 127–131] турецкий путешественник пишет: 
«Ибо здесь – край степи Хейхат, где уже отсутствуют населенные, 
благоустроенные места и начинается Дешт-и Кыпчак, находящийся под властью 
кяфиров-калмыков и татар иман-садак» (так Эвлия Челеби называл в своем 
сочинении ногайских татар. – А.К.) [цит.: 58, с. 128]. 

На сегодняшний день в исторической науке не существует четкого 
определения хронологических и географических рамок т.н. «дикого поля». В 
исследованиях В.В Каргалова и Ю.А. Бутенко, начало «дикого поля» датируется 
периодом раннего средневековья (IV–V вв. н.э.) [23, с. 6; 7, с. 10]. Однако, у 
вышеупомянутого В.В. Каргалова, «дикое поле» встречается в историческом 
обзоре борьбы русских князей с печенегами и половцами в X–XII вв. [23, с. 47, 
72]. Т.В. Любчанская также рассматривает «дикое поле» в контексте истории 
Древней Руси, главным образом X–XII вв. [29]. Другие исследователи 
определяли хронологию «дикого поля» в рамках XVI–XVII вв. [см.: 34; 27, с. 3; 
53]. 

В краеведческих исследованиях по истории Луганского края и Подонцовья, 
хронология «дикого поля» колеблется в рамках XIII–XVIII вв. [10, с. 78–97; 19, 
с. 121; 28, с. 9–13]. Возникновение «дикого поля», зачастую, краеведы 
связывают с первым нашествием монголо-татар в донские степи в 1222–1223 гг., 
последующим периодом образования и распада Золотой Орды (XIII–XV вв.), а 
его исчезновение – с ликвидацией Крымского ханства(1783 г.) и активизацией 
новой волны переселенческих процессов на территории Подонцовья и 
Луганщины [10, с. 78–88; 19, с. 117–120;24, с. 16–18; 28, с. 5–29, 124–126; 39, 
с. 9; 37, с. 74]. 

География «дикого поля» в историко-краеведческих исследованиях также 
не имеет четких границ. В краеведческой литературе можно встретить 
утверждение, что Подонцовский регион являлся степным, малонаселенным 
пространством, «… где происходили постоянные стычки, где гуляла смерть, и 
жизнь человека стала невозможной» [цит.: 10, с. 87]. Однако данное заключение 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



60 

можно воспринимать лишь с оговорками, поскольку понятие «дикое поле» 
весьма условное и вовсе не означает, что Подонцовский регион в XIII–XVII вв., 
был «диким» и безлюдным краем. 

Краеведы часто определяют географию «дикого поля» в период 
средневековья (V–XIV вв.), ограничиваясь только территорией Подонцовья [см.: 
7, с. 10; 10, с. 78–88; 19, с. 117–120; 24]. Одновременно, в период позднего 
средневековья и раннего нового времени «диким полем» обозначался 
Подонцовский регион, представлявший собой пограничные территории между 
украинскими, русскими землями и татарскими государствами, в частности, 
Крымским ханством, в XVI–XVII вв. [10, с. 14; 52, с. 4, 101]. В то же время, 
изучение феномена «дикого поля» показывает, что в период XV–XVII вв. его 
география не ограничивалась только Подонцовьем, простираясь на обширные 
территории, расположенные между р. Днестр и Дунай на западе, средним 
течением рек Волга, Дон и Северский Донец на северо-востоке, степями 
Причерноморья и Приазовья на юге [27, с. 5;38, с. 12; 39, с. 6; 57]. 

Таким образом, в историческом прошлом Поволжско-Подонцовского 
региона на протяжении XIV–XVI вв. прослеживается влияние тюрко-
монгольского фактора, повлекшего за собой возникновение феномена «дикое 
поле». Хотя данный термин (топоним) весьма условен, вместе с тем, он 
фигурирует в ряде письменных источников XVI–XVII вв., а также употребляется 
в исторических исследованиях для обозначения историко-географического 
региона Восточной Европы, включавшего в себя обширные территории 
Причерноморья, Приазовья, Подонцовья и часть Поволжья в разные 
хронологические периоды на протяжении IV–XVIII вв. 
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М.В. Горбова 

ГУК ДНР «Донецкий республиканский краеведческий музей» 

УНИКАЛЬНАЯ ДРОБНИЦА ИЗ ПОДОНЦОВЬЯ 

 
В археологической коллекции Донецкого республиканского краеведческого 

музея насчитывается более 6 тыс. единиц основного фонда. В основном, это 
изделия из кремня и керамики. Металлические предметы немногочисленны, и 
среди них совсем немного ювелирных изделий. К ним можно отнести скифскую 
золотую гривну и браслет, половецкие браслеты и котлы, украшения салтово-
маяцкой культуры и казацкой эпохи. Все эти предметы являются типичными для 
конкретных археологических культур.  

В 1988 г. в музей поступила случайная находка, сделанная местным 
краеведом на территории средневекового Царина городища близ с. Маяки 
Славянского района Донецкой области. Данный памятник относится к 
компактной группе городищ среднего течения р. Северский Донец, 
принадлежащих к болгарскому варианту салтово-маяцкой культуры. Это 
крупный археологический комплекс, на котором исследовано городище, два 
селища и четыре могильника. Городище датируется VIII-X вв., однако 
практически на всей территории памятника в 70 га зафиксирован слой XIII – 
XIV вв. Были найдены сооружения и большое количество фрагментов битого 
жженого кирпича золотоордынского времени. На вторую половину XIV в. 
приходится период экономического подъема памятника, о чем свидетельствует 
большая коллекция монет  (свыше 400 экз.) [2].  

Именно в слое XIV в. был найден медальон (D - 5,5 х 5,2 см.), 
изготовленный из медного сплава (рис.1). В основе находится круглая пластина 
с неровным краем, вырезанная из листового металла, толщиной 0,5-0,7мм. По 
кромке пластины припаян ложносканый проволочный ободок шириной до 1мм, 
выполненный в технике накатки (покрыт кольцевыми нарезами). По окружности 
расположен орнаментальный пояс из двенадцати S-видных элементов, 
выполненных из припаянных отрезков медной скани, сложенной вдвое. 8 
элементов, расположенных внизу, выполнены из цельных кусочков проволоки, 
верхние состоят из двух половинок. В центре медальона находится круглый каст 
(D - 3,2см) с невысоким вертикальным бортиком, в который вставлена выпуклая 
пластина. Каст вплотную окружен двумя проволочными ободками. Внешний 
ободок сделан из скани, внутренний выполнен в той же технике ложной скани, 
что и ободок по краю изделия. Затем изделие было позолочено. После этого в 
верхней и нижней части изделия немного наискосок от центральной оси сделано 
по два сквозных круглых отверстия. Отверстия были сделаны после того, как  
медальон был завершен – они слегка повредили сканые элементы. В отверстиях 
нет следов крепления с помощью металла, скорее всего, изделие крепилось к 
основе нитками. 

На выпуклой пластине, вставленной в каст, расположено пятицветное 
поясное изображение святого, выполненное в технике перегородчатой эмали. В 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



581 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Алиева Анжелла Наримановна – ст. науч. сотр., ГБУК АО 
«Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail:otdelhistory@yandex.ru 
Ауслендер Раиса Марковна – учитель, МБОУ СОШ № 11 им. Гейдара 

Алиева, (г. Астрахань) 
E-mail: tatlevina@gmail.com 
Бармин Александр Николаевич - д-р геогр. наук, проф., декан, ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет», (г. Астрахань) 
E-mail:abarmin60@mail.ru 

Батаева Светлана Витальевна – зав. филиалом «Музей боевой славы», 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail: mbs35@yandex.ru 
Бекмурзаева Светлана Алексеевна – канд. ист. наук, преподаватель 

истории, ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники», (г. 
Астрахань)  

E-mail: beksvetlana@yandex.ru 
Белоусов Сергей Степанович – канд. ист. наук, доц., ст. науч. сотр., 

ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук», (г. Элиста, 
Республика Калмыкия) 

E-mail: sbelousovelista@mail.ru 
Беляев Даниил Юрьевич – студент, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет», (г. Астрахань) 
E-mail:belaevdaniil2013@mail.ru 

Бигалиева Амина Галимжановна – зав. отделом, ГБУК АО 
«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», (г. 
Астрахань) 

E-mail: amina_bigalieva@mail.ru 
Бугарчев Алексей Игоревич – лаборант, ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан», ОСП «Институт археологии им. А.Х. Халикова АН 
Республики Татарстан», (г. Казань, Республика Татарстан) 

E-mail: Abugar.61@rambler.ru 
Васильев Дмитрий Викторович  – канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», руководитель центра 
«Археология Нижнего Поволжья», (г. Астрахань) 

 E-mail: hvdv@mail.ru 
Викторин Виктор Михайлович – канд. ист. наук, Распределенный 

научный центр Минобрнауки РФ и ИЭА РАН по изучению межнациональных и 
межрелигиозных проблем в ПФО, СКФО и ЮФО, Астраханский офис,  (г. 
Астрахань) 

E-mail: victvic@mail.ru 
Власова Наталья Владимировна – науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 

музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: PearlHeavenly77@yandex.ru 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



582 

Воробьёва Лариса Вадимовна – зав. отделом, ГБУК АО «Астраханский 
музей-заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail: astmuseipriroda@yandex.ru 
Второв Антон Викторович – науч. сотр. филиала «Музей боевой славы», 

ГБУК  АО «Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: mbs35@yandex.ru 
Гаврилов Николай Николаевич – канд. биол. наук, краевед, (г. 

Астрахань) 
E-mail: 89171882868@mail.ru 
Гетманцев Леонид Вячеславович – науч. сотр., 4-й Государственный 

центральный межвидовой полигон МО РФ; председатель, МО АРО ООГО 
«Российское военно-историческое общество» в Ахтубинском районе, (г. 
Ахтубинск, Ахтубинский р-он, Астраханская обл.) 

E-mail: leonid.get62@yandex.ru 
Головачёв Илья Владимирович – канд. геогр. наук, доц., ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», учёный секретарь, АО ВОО 
«Русское географическое общество», (г. Астрахань) 

E-mail: bask_speleo@mail.ru 
Горбова Марина Викторовна – главный хранитель фондов, ГУК 

«Донецкий республиканский краеведческий музей», (г. Донецк, Донецкая 
Народная Республика) 

E-mail:mar-gorbova@yandex.ru 
Горохова Надежда Михайловна – ученый секретарь, ГБУК АО 

«Астраханский музей-заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: gorokhova67@inbox.ru 

Джуманьязова Эльвира Германовна – учитель, МБОУ «Бирюковская 
средняя общеобразовательная школа», Почетный работник общего образования, 
(г. Астрахань) 

E-mail: dzamilya_amonka@mail.ru 
Емелина Марина Владимировна – зам. директора по экспозиционно-

выставочной и научной работе, ГБУК АО «Астраханская государственная 
картинная галерея имени П.М. Догадина», (г. Астрахань) 

E-mail: mar-emelina@mail.ru 
Емельянов Виталий Павлович – краевед, (г. Казань, Республика 

Татарстан) 
E-mail: Vitamin596@mail.ru 

Замковая Елена Александровна – науч. сотр. филиала «Музей боевой 
славы», ГБУК АО «Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail: frau.zamckowaia2010@yandex.ru 

Зеленеев Юрий Анатольевич – д-р ист. наук, зав. кафедрой; зав. отделом 
ИА РТ, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; Институт 
археологии им. А.Х. Халикова АН Республики Татарстан (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл) 

E-mail: Y_Zeleneev@mail.ru 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



583 

Золотухина Гульнара Вакитовна  – хранитель музейных предметов, 
МБУК «Районный историко-краеведческий музей» МО «Ахтубинский район», 
(г. Ахтубинск, Ахтубинский р-он,  Астраханская обл.) 

E-mail: museumahtubinsk@mail.ru 
Идрисов Эльдар Шамигуллович – канд. полит. наук, зам. директора по 

научной работе и территориальному отделению ВШГУ Астраханского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ,                   (г. Астрахань) 

E-mail: idrisel@mail.ru 
Ильина Наталия Васильевна – науч. сотр., ГБУК АО «Астраханская 

картинная галерея имени П.М. Догадина», (г. Астрахань) 
E-mail: ivatevs@mail.ru 

Ишмухамбетов Рамиль Валитович – соискатель, ФГБОУ ВО 
«Астраханский  государственный университет», (г. Астрахань) 

E-mail: ramil_0186@mail.ru 

Казакова Елена Вячеславовна – директор, музей ООО «Газпром добыча 
Астрахань», (г. Астрахань) 

E-mail: ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Казакова Елизавета Петровна – зав. филиалом «Краеведческий музей», 

ГБУК АО «Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: lizon17@yandex.ru 
Катруца Михаил Юрьевич – инженер-реставратор, ООО «Проект», (г. 

Астрахань) 
E-mail: mukatrutsa@mail.ru 

Кидирниязов Даниял Сайдахмедович – д-р ист. наук., проф., вед. науч. 
сотр., Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики, (г. Махачкала, 
Республика Дагестан) 

E-mail: daniyal 2006@rambler.ru 
        Китинов Баатр Учаевич– канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Институт 
востоковедения Российской академии наук, (г. Москва)  

E-mail:kitinov@mail.ru 
Кожушко Андрей Валерьевич – вед. науч. сотрудник, ГУК «Луганский 

краеведческий музей»,  (г. Луганск, Луганская Народная Республика) 
E-mail:lugmuseum@gmail.com 
Колчева Татьяна Юрьевна – зав. филиалом «Музей истории рыболовства                       

с. Икряное», ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», (с. Икряное, 
Икрянинский р-он, Астраханская обл.)  

E-mail: ikrmuzei@yandex.ru 

Котеньков Сергей Анатольевич – канд. ист. наук, ст. науч. сотр., 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, (г. 
Астрахань) 

E-mail:s_kotenkov@mail.ru 
         Кравченко Эдуард Евгеньевич – ст. науч. сотр., ГУК «Донецкий 
республиканский краеведческий музей», (г. Донецк, ДНР) 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



584 

E-mail: sidae@mail.ru 
Крыгина Анжела Владимировна – гл. библиотекарь, ГБУК АО 

«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», (г. 
Астрахань) 

E-mail: ork_aonb@mail.ru 
Курапов Андрей Алексеевич – д-р ист. наук., проф., зам. директора по 

науке и экспозициям, ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», (г. 
Астрахань) 

E-mail: Akurapov78@rambler.ru 
Курьянова Наталия Владимировна  – зав. сектором филиала «Музей 

боевой славы», ГБУК АО «Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: mbs35@yandex.ru 
Левина Татьяна Александровна – зав. центром истории, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, врач-организатор здравоохранения высшей категории, (г. 
Астрахань). 

E-mail: tatlevina@gmail.com 
Лепехина Марина Юрьевна – зав. филиалом «Историко-краеведческий 

музей п. Лиман», ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», (п. Лиман, 
Астраханская обл.) 

E-mail: limanmuzei@mail.ru 
Лиджиева Ирина Владимировна – д-р ист. наук, вед. науч. сотр., ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской 
академии наук», (г. Элиста, Республика Калмыкия) 

E-mail: irina-lg@yandex.ru 

Ляпин Никита Михайлович - канд. ист. наук, доц., ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный технический университет», (г. Астрахань) 

E-mail: lyapin@mail.ru 

Мамаев Александр Александрович – ст. науч. сотр. филиала «Дом-музей 
Велимира Хлебникова», ГБУК АО «Астраханская государственная картинная 
галерея имени П.М. Догадина»,  заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, (г. Астрахань) 

E-mail: muzeyvh@yandex.ru 
Маммедли Шахла Рафик – канд. ист. наук, доц., ведущий науч. сотр., 

институт Истории им. А. А. Бакиханова НАН Азербайджана, (г. Баку, 
Азербайджанская Республика) 

E-mail: shahla.mamedli@mail.ru 
Марисова Наталия Дмитриевна – канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет», зав. музеем,  ВКМРПК «Усадьба 
С.М. Лионозова», заслуженный учитель РФ,  (г. Астрахань).  

E-mail: natalia.marisova@mail.ru 
Мармилова Екатерина Петровна – канд. ист. наук, краевед, (г. 

Астрахань)  
E-mail: katyamme@mail.ru 
Матвеева Анна Сергеевна – науч. сотр., ГБУК АО «Астраханская 

государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, (г. Астрахань) 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



585 

E-mail: kaschtanka91@mail.ru 
Михайлов Владимир Николаевич – канд. хим. наук, ст. преподаватель, 

Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета, (г. 
Санкт-Петербург) 
         E-mail: s_kotenkov@mail.ru 

Моисеев Максим Владимирович – канд. ист. наук, зав. cектором отдела, 
«Музей Археологии Москвы», ГБУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей 
Москвы»», (Москва) 

E-mail: maksi-moisee@yandex.ru 
Муртазаева Люция Ментбаевна – науч. сотр. филиала «Музей боевой 

славы», ГБУК АО «Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: lyuciya_m@mail.ru 
Нагайкина Светлана Ивановна – науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 

музей-заповедник», (г. Астрахань)  
E-mail: nagajkina@mail.ru 
Пигарёв Евгений Михайлович  – канд. ист. наук, начальник Учебно-

научного археолого-этнологического центра, ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный  университет»; науч. сотр., Институт археологии им. А.Х. 
Халикова АН Республики Татарстан (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 

E-mail: pigarev1967@mail.ru 
Пилипцов Иван Николаевич  – ст. науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 

областной научно-методический центр народной культуры», (г. Астрахань) 
E-mail: ivanpiliptsov@yandex.ru 

Попова Ольга Святославовна – канд. ист. наук, зав. отделом, ГБУК АО 
«Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»,  
(г. Астрахань) 

E-mail: nauka.omcnk2012@mail.ru 
Пугачева Наталья Александровна – зав. сектором, ГКУ АО 

«Государственный архив Астраханской области», (г. Астрахань) 
 E-mail: jistern@yandex.ru 
Распопова Ирина Николаевна – ст. науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 

музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: astmuseipriroda@yandex.ru 
Росткова Екатерина Евгеньевна – ассистент кафедры, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет», (г. Астрахань) 
E-mail: suprunast@rambler.ru 
Рубцова Светлана Сергеевна – архитектор, Творческая мастерская «Э-

РА», почетный архитектор России, (г. Астрахань) 
E-mail: roobsvet@mail.ru 
Рындина Анна Петровна –  науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский музей – 

заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: astmuseipriroda@yandex.ru 
Рябец Анатолий Федорович – краевед-исследователь, ветеран ФНПЦ 

«Титан – Баррикады», (г. Волгоград) 
E-mail: ignatzemnoy@yandex.ru 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



586 

Севастьянова Светлана Степановна – канд.   искусствоведения, 
преподаватель, ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. 
Мусоргского», (г. Астрахань) 

E-mail: svetlana-sev@list.ru 
Сидельникова Дарья Васильевна – гл. библиотекарь, ГБУК АО 

«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», (г. 
Астрахань) 

E-mail: ork_aonb@mail.ru 
Слётин Иван Владимирович – зав. отделом, ГУК «Луганский 

краеведческий музей»,  (г. Луганск, Луганская Народная Республика) 
E-mail: lugmuseum@gmail.com 
Смирнов Андрей Геннадьевич  – ст. науч. сотр., ГУК «Донецкий 

республиканский краеведческий музей», (г. Донецк, Донецкая Народная 
Республика) 

E-mail: smirnov.antares@mail.ru 

Соловьев Дамир Сергеевич –  ст. науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 
музей-заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail: arheocentr@bk.ru 

Старшова Светлана Павловна – зав. филиалом «Российский арбуз», 
ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», (г. Камызяк, Астраханская обл.) 

E-mail: lana1758@mail.ru 
Степанов Олег Витальевич – краевед, «Всетатарское общество 

краеведов» при Всемирном конгрессе татар (Казань)), (г. Казань, Республика 
Татарстан) 

E-mail: Vorchun_65@mail.ru 

Страшко Ирина Владимировна  – зав. отделом, ГБУК АО «Астраханская 
картинная галерея имени П.М. Догадина», (г. Астрахань) 

E-mail: ivstrashko@yandex.ru 
Стукалов Георгий Владимирович – науч. сотр., ГБУК АО «Астраханский 

музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: stukalov-georgy2013@yandex.ru 
Супрун Антон Николаевич – студент, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный  университет», (г. Астрахань) 
E-mail:suprunast@rambler.ru 

Таркова Радмила Анатольевна – канд. ист. наук, науч. сотр., ГБУК АО 
«Астраханский музей-заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail: 89275662348@mail.ru 
Тимофеев Алексей Анатольевич – ст. науч. сотр., ГБУК АО 

«Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail: al-mahrusa@mail.ru 
Удочкина Лариса Альбертовна – зав. кафедрой,  ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, (г. Астрахань) 

E-mail: suprunast@rambler.ru 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



587 

Усова Галина Иннокентьевна – науч. сотр. филиала «Историко-
краеведческий музей п. Лиман», ГБУК АО «Астраханский  музей-заповедник», 
(п. Лиман, Астраханская обл.) 

E-mail: limanmuzei@mail.ru 
Утегенова Альбина Салауатовна – магистрант,  ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», (г. Астрахань) 
E-mail: Kdirgalieva96@gmail.com 
Чекулаев Николай Дмитриевич – канд. ист. наук, науч. сотр., Институт 

истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, (г. Махачкала, 
Республика Дагестан) 

E-mail: NikjlajNikiforov2020@mail.ru 
Цюрюмов Александр Викторович – д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», (г. 
Элиста, Республика Калмыкия) 

E-mail: tsyuryumov@yandex.ru 
Шалахов Евгений Геннадьевич – экскурсовод, ГБУК Республики Марий 

Эл «Замок Шереметева», (п. Юрино, Юринский р-н, Республика Марий Эл) 
E-mail: shalahof@yandex.ru 
Шалацкая Екатерина Павловна  – зам. директора, ГКУ АО 

«Государственный архив Астраханской области», (г. Астрахань) 
E-mail: astrahangasd@yandex.ru 
Шашкова Елена Игоревна  – науч. сотр. отдела истории, ГБУК АО 

«Астраханский музей – заповедник», (г. Астрахань) 
E-mail:otdelhistory@yandex.ru 
Шеин Олег Васильевич – депутат, Государственная дума Российской 

Федерации, (г. Астрахань) 
E-mail:shein72@mail.ru 
Ширяева Светлана Геннадьевна – зав. филиалом «Музей истории 

рыболовства  
с. Оранжереи», ГБУК АО «Астраханский музей – заповедник», (с. Оранжереи, 
Икрянинский р-он, Астраханская обл.) 

E-mail: 19shiryaeva66@mail.ru 
Шуминова Ирина Олеговна – гл. библиотекарь, ГБУК АО «Астраханская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, (г. Астрахань)  

Е-mail:mtd_aonb@mail.ru 
Щербакова Ольга Николаевна – зав. сектором, МБУК «Районный 

историко-краеведческий музей» МО «Ахтубинский район», (г. Ахтубинск, 
Ахтубинский р-он,  Астраханская обл.) 

E-mail: museumahtubinsk@mail.ru 

Юрьев Александр Дмитриевич – таксидермист, ГБУК АО «Астраханский 
музей – заповедник», (г. Астрахань) 

E-mail:Astmusei@yandex.ru  

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТРАХАНСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ВЫПУСК XII 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич 
414040, Астрахань, пл. К. Маркса, 33, 5-й этаж 

 
Подписано в печать 21.09.2020 г. Формат 60×90/16 

Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 36,75 
Тираж 120 экз. 

 
Отпечатано в Астраханской цифровой типографии 

(ИП Сорокин Роман Васильевич) 
414040, Астрахань, пл. К. Маркса, 33, 5-й этаж 

Тел.: (8512) 54-00-11, e-mail: RomanSorokin@list.ru 

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



КОНТРОЛЬНЫЙ листок 
_______ СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ 

УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА
Колич. пред, выдач _____________

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"


