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ЭТНОГРАФИЯ

УДК 94(47).07

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ НА БАШКИРСКИХ 
ЗЕМЛЯХ В ПРОЦЕССЕ АГРАРНОГО ОСВОЕНИЯ САМАРСКОГО КРАЯ 

© 2017 г.  Т.И. Ведерникова

В статье анализируются процессы формирования сети дворянских владений на башкирских землях 
в ходе аграрного освоения Самарского края. На основе широкого круга источников рассматривается 
развитие отношений государственной власти с народами региона.

Ключевые слова: аграрное освоение Самарского края, дворянские имения, башкирские кочевья, 
система поселений, формирование этносоциальных групп тептярей и тарханов.

Ко времени присоединения Поволжья к России в XVI в. на территории Самарского края не 
существовало оседлого земледельческого населения, поскольку земли Заволжья были освоены как 
пастбища кочевыми народами. В нижнем течении Волги – от Каспийского моря до р. Самары кочевали 
ногайцы – потомки тюркоязычных кыпчаков (половцев) и пришедших в XIII в. монгольских племен. 
В начале XVII в. ногайцев из Левобережья вытеснили пришедшие из Монголии ойраты (калмыки). 
Северные и северо-восточные районы края находились в ведомстве Приказа Казанского Дворца 
и входили в территориально-административную единицу – Казанскую дорогу. В пределах будущих 
Бугульминского, Бугурусланского, и Бузулукского уездов кочевали башкиры. 

Формирование сети постоянных селений на территории Самарского края происходило в XVII- XIX вв. 
несколькими путями с различной активностью на каждом этапе: военно-правительственным, 
осуществлявшимся методом строительства крепостей и оборонительных линий в начале XVII – 
30-х гг. XVIII вв.; церковно-монастырским – методом раздачи земель духовным лицам и переводов 
крестьян на новые места жительства; частновладельческим приобретением земель дворянами, активно 
поддерживавшимся государством, начиная с 30-х гг. XVIII в.; вольно-крестьянскими миграциями, с 
середины XVIII в. поставлявшими основную массу переселенцев в Заволжье.

Данная работа посвящена процессам формирования сети дворянских владений на землях, до 1736 г. 
принадлежавших на особых условиях башкирам, добровольно принявших подданство Русского 
государства. Основными источниками работы стали архивные документы, хранящиеся в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА) и Государственном архиве Оренбургской области (ГБУ 
«ГАОО»); рукопись И.М.Красноперова «Самарская Башкирия», находящаяся в фондах Центрального 
государственного архива Самарской области (ГБУСО «ЦГАСО»), а также опубликованные «Списки 
населенных мест по Самарской губернии» за 1859 и 1889 гг. 

В контексте аграрного освоения бывших башкирских кочевий, начиная с 1730-х гг., начала 
складываться сеть постоянных земледельческих селений. Наметилась тенденция покупки дворянами 
– офицерами регулярных войск, дислоцированных на оборонительных линиях (Закамской, Ново-
Закамской и Самарско-Оренбургской), огромных земельных площадей, ранее принадлежавших 
башкирам (Ведерникова, 2014. С. 364-371). Указ Сената, присланный на Самарско-Оренбургскую 
линию 31 августа 1743 г., способствовал развитию в Заволжье помещичьего землевладения. Размер 
земельного участка, который приобретался путем покупки, был пропорционален рангу владельца. Эта 
мера была рассчитана на крупную помещичью собственность. На приобретенных тем или иным путем 
землях помещики основывали и новые селения. Традиционные территории башкирских кочевий и 
лесных промыслов в Самарском крае стали быстро сокращаться. 

По описанию И.М.Красноперова конца XIX в., Юмуран-Табынская волость, «тянущаяся по юго-вос-
точной границе Бузулукского уезда на протяжении 80 верст, по берегу реки Тока – притока Самары», 
включала в себя 17 башкирских деревень. Автор отмечает, что «башкиры присоединились к русскому 
государству еще при царе Иоанне Грозном, который жаловал их собственными землями с обещанием 
за себя и всех преемников своих охранять права нового народа и блюсти их землю от всяких захва-
тов и хищений». Иван Маркович ссылается на копии с подлинных грамот, данных башкирам царями 
Иоанном и Петром Алексеевичами, которыми подтверждались права и привилегии башкир, пользовав-
шихся «вотчинной землей дедов и отцов по старинным уфимским ясашным книгам, по Самаре реке от 
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Кинельского Сырта и от Красного Яру вверх по обе стороны…, с Нарту от Бузулука до Сыртабашу, со 
всеми бортными ухожаи, звериными и рыбными ловлями, бобровыми гонами и хмелевым щипаньем 
безо всякого препятствия». В рукописи И.М.Красноперова упоминаются также грамоты императриц 
Елизаветы Петровны и Екатерины II: «Грамоты эти, а частию копии с них хранятся у местных башкир. 
После башкирского бунта 1736 г. их земли правительственными указами было разрешено покупать и 
раздавать переселенцам» (Красноперов, Самарская. Л. 2 об.).

Вследствие этого появилась этносоциальная группа – тептяри; так в документах XVIII в. обозначались 
тюркоязычные припущенники на башкирских землях. Как отмечал И.М. Красноперов, «поселившимся-
было на башкирской земле тептярям и мещерякам велено было нарезать по 15 десятин земли на душу 
из порозжих земель; кроме того, им предоставлялась свобода нанимать землю у башкирцев и жить на 
них по взаимному между ними договору. Все эти тептяри и мещеряки, поселившиеся среди башкир 
после 1787 г., числились в качестве припущенников, хотя и пользовались землей на равных правах с 
башкирами – вотчинниками вплоть до 1874-1876 гг., когда казна нарезала им земли отдельно от башкир 
в количестве 6 ½ десятин на ревизскую душу. Московское правительство в течение всего XVIII века 
чрезвычайно внимательно относилось к нуждам и интересам башкир, постоянно заботилось о том, 
чтобы им никто обиды не чинил и не отнимал их земли. В 1765 г. указом императрицы Екатерины II 
предписывалось Оренбургскому губернатору, «дабы сии иноверцы от смежных с ними владельцев 
корыстолюбивых и алчных по неправедному себе получению земель и владению других не могли 
каким образом через полюбовные разводы обижены быть». Права башкир на их вотчинную землю 
строго охранялись правительством до половины XIX в. (Красноперов, Самарская. Л. 2 об. – 3 об.). 
Богатые башкиры – тарханы, переходя на службу государству и принимая крещение, получали права 
русского дворянства, наделялись землей и крестьянами. 

Самое крупное из имений дворянской семьи Аксаковых в Бугурусланском уезде (ныне Бугурусланском 
р-оне Оренбургской обл.) возникло на землях вдоль р. Бугурусланки, ранее принадлежавших башкирам. 
Эти земли 2 ноября 1753 г. подполковник Казанского драгунского полка Ларион Игнатьевич Сумароков 
купил у служилых тархан Кипчакской волости за 30 рублей. С севера они граничили с дачами д. Сок-
Кармала и Кандызской слободы, а с юга примыкали к Бугурусланской слободе. Через год подполковник 
перепродал свой участок секретарю Оренбургской губернской канцелярии Степану Иванову; его дочь 
Анна Степановна Еремеева перепродала землю бомбардиру Николаю Грязеву, который в свою очередь 
5 октября 1767 г. продал часть своих земель полковому квартирмейстеру, симбирскому помещику 
Степану Михайловичу Аксакову (дедушке писателя) (ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 6-7; Сиверс, 1913. 
С. 45). С.Т. Аксаков в дальнейшем писал, что «дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и 
заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в 
то время была великая сумма» (Аксаков, 1985. С. 28). Владельцы имения – переселенцы на новые земли 
из Симбирской губернии, селение назвали Знаменским (по престолу церкви), хотя крестьяне называли 
его Ново-Аксаковым, в память о Старом Аксакове Симбирской губернии (Аксаков, 1977. С.29). 

До 1736 г. земли (на территории нынешнего Кинель-Черкасского р-на Самарской обл.) «по реке 
Большой Кинель были переданы в вотчинное пользование оседлым башкирам Мрясю Юсупову с сото-
варищи». Здесь у них были летние кочевые пастбища и стоянки. Одну из стоянок – Чебекли-Тюба 
(между нынешним пос. Тимашево и с. Марково) в 1755 г. приобрел капитан Билярского полка Иван 
Петрович Толстой.

Земли от Чебекли-Тюба до границы Кинель-Черкасской слободы, принадлежавшие тархану 
Кутлугушу Дюсееву «с сотоварищи», были куплены в 1755 г. капитаном Шемшинского полка Иваном 
Лаврентьевичем Тимашевым, который тогда же треть их продал капитану того же полка Петру Маркову. 

Свои владения в междуречье Большого Кинеля и Сарбая И.П. Толстой в 1757 г. продал 
И.Л.  Тимашеву, который в этом же году все принадлежавшие ему местные земли перепродал своему 
брату М.Л. Тимашеву. Земли, купленные М.Л. Тимашевым, содержали различные угодья. Деревня, 
основанная им первоначально, называлась Ильмени, по заливным озерам вдоль реки Большой Кинель, 
позднее переименована в Тимашево, по фамилии владельца. Первыми поселенцами стали крепостные из 
родового имения Тимашевых в Темниковском уезде Казанской губернии (История поселка Тимашева). 

Тимашево и Марково упоминаются в описаниях 1769 г. путешественника П.С. Палласа (Паллас, 1773. 
С.303-304). 

Территорию на противоположном берегу р. Большой Кинель приобрел Яков Тоузаков. По всей 
видимости, это был тархан из башкир. Согласно архивным документам, до 1770 г. Я.А.Тоузаковым 
была основана д. Тоузакова «в Оренбургской губернии в Ставропольском уезде на жалованной на ранг 
капитана по левую сторону реки Кинеля земле» (сегодня Кинель-Черкасского р-на Самарской обл.). 
В 1770 г. году ему для поселения дополнительно к 48 человекам, проживавшим в указанной деревне, 
были выделены 100 десятин земли «между речек Грачевки и Черновки». После этого он заявил еще о 
покупке земли «в смежности с землей по речке Кинелику и Солянке, прилегшей к Борской крепости 
для заводу нового поселения» (РГАДА. Ф. 1336. Оп. 3. Д. 48. Л.1). 
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Владения дворянского рода из тархан Тоузаковых ко времени Генерального межевания (1801-
1802 гг.) были уже довольно обширны, о чем свидетельствуют «Экономические примечания к 
Генеральному межеванию». Так, в Бузулукском уезде Оренбургской губернии зафиксировано «Сельцо 
Нижнекинельское, расположенное на левой стороне р. Кинеля, во владении майора П.Я.Тоузакова (28 
дворов - 91 д.м.п. и 93 д.ж.п.) и из дворян Е.П.Лазарева (3 двора - 3 д.м.п. и 4 д.ж.п.). Всей земли при 
сельце насчитывалось 1676 дес. 1812 саж. Крестьяне – на изделье, 150 дес. Запахивают на господина, 
остальную – на себя» (РГАДА. Ф. 1355. Оп.1. Д. 932. Л.264).

Здесь же указано «Сельцо Каменевка, расположенное на правой стороне р. Кутулука, владения 
отставного капитана С.И.Каменева (3 двора - 18 д.м.п. и 22 д.ж.п.), майоров П.Я.Тоузакова (2 двора - 12 
д.м.п. и 15 д.ж.п.), В.П.Филиповича, поручика И.П.Куроедова. За двумя последними душ не состоит. 
Всей земли при сельце насчитывалось 467 дес. 1864 саж.» (РГАДА. Ф. 1355. Оп.1. Д.932. Л.112). 

Кроме того, фамилия Тоузаковой (ж.п. без имени-отчества) встречается в в Бугурусланском уезде 
Уфимской губернии в селе Богородском (Подбельское тож) (ныне Похвистневского р-на Самарской 
обл.), наряду с другими владелицами села – Подбельской и Мордвиновой (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. 
Д. 1876. Л.215). 

В Бугурусланском уезде Уфимской губернии во владении коллежского советника П.Я.Тоузакова 
находилось еще одно село Тоузаково, переименованное после воздвижения церкви в с. Троицкое, 
располагавшееся на левой стороне р. Малый Кинель (ныне Бугурусланского р-на Оренбургской обл.). 
По 5-й ревизии (1795 г.) в селе проживало в 40 дворах 362 чел. (164 д.м.п. и 198 д.ж.п.). Всей земли в 
имении насчитывалось 78145 дес. 1113 саж., с вырезанной в 2-х местах церковной землей. Крестьяне 
состояли «на изделье» – работали 3 дня на господина, 3 дня – на себя. Выращивали рожь, овес, пшеницу, 
полбу» (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1876. Л.52-56). В 1859 г. село Тоузаково состояло уже из 97 дворов 
с населением 754 человека (Список… 1859 г.). Через 30 лет, в 1889 г. село принадлежало уже четырем 
владельцам-мещанам: Зацепину, Минину, Панину и Кузнецову. В селе было 55 дворов, в них проживало 
413 человек (Список… 1889 г.). 

«Экономические примечания к Генеральному межеванию» в Бугурусланском уезде Уфимской губер-
нии (1802 г.) содержат еще одну информацию, свидетельствующую о том, что рядом с селом Троицкое 
находилось владение служилых башкир: «В спорном месте, отведенном из села Троицкое Тоузаково 
тож в единственной Тамянской волости на левой стороне р. Умира (?) и по обе стороны р. Учалы 
башкирцев владение, на коем в поселении состоит дер. Учалы и на правой стороне р. Умира хутор 
Рахмангулов владения башкирцев. Всего 14 дворов - 42 д.м.п. и 51 д.ж.п. Всей земли во владении 
башкир насчитывалось 66048 дес. 1652 саж. Башкирцы отправляют службу по наряду от начальства, 
каждогодно выбирают несколько человек из оной деревни по очереди, отправляют их в г. Оренбург 
и там раскомандировывают их по крепостям и редутам по р. Уралу, находящейся по линии с Киргис-
кайсацкой степью (киргис-кайсаки – старое название казахов). Кочевки со скотом начинают весной» 
(РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1876. Л.57).

После покупки участка земли у башкир графом И. Толстым в 1755 г. в Бугурусланском уезде была 
основана деревня Козловка (наименование – по речке Козловке) (ныне – Кинель-Черкасского р-на 
Самарской обл.). В 1765 г. земли были обмежеваны и нанесены на план с родовыми знаками. В то 
время поселение называлось Толстово. Через определенное время владение перешло Н.А. Чемодурову, 
замужем за которым была одна из дочерей графа И. Толстого. В это же время сельцо было переименовано 
в Богородское (Козловка тож) (Веревкин, Село Богородское). По легенде дочь И. Толстого привезла с 
собой икону Богородицы, во имя которой была освящена церковь, по ней и названо существующее 
ныне село.

Основателем в 1752 г. деревни Алакаевки (ныне Кинельского р-на Самарской обл.) был Моисей 
Александрович Богданов. Как предполагается, в основе названия селения лежит личное тюркоязычное 
имя Алакай – в начале XVIII в. земли в округе Алакаевки до покупки их М.А. Богдановым, принад-
лежали башкирскому богатому человеку – Куругды Чемееву (Этнографические записки, 2003. С. 16). 

Село Малая Малышевка (Кинельского р-на Самарской обл.), основанное переселенцами из Рязанской 
и Тамбовской губерний, также связано в своей истории с кочевавшими здесь башкирами. В селе пом-
нят место, где была похоронена предводительница кочевников. Иногда село называли Башкиркой 
(Этнографические записки, 2003. С. 31). 

В заключение можно утверждать, что процесс формирования сети постоянных селений на террито-
рии бывших башкирских кочевий характеризовался стремлением государства к налаживанию мирных 
отношений и этнокультурного взаимодействия земледельцев с кочевыми народами края. Дворяне, тем 
или иным способом приобретавшие земли в Заволжье, обустраивали хозяйственную и духовную жизнь 
полиэтничного населения региона.



336 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Список источников и литературы:
Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. – Уфа, 1977. – 320 с.
Аксаков С.Т. Избранные сочинения. – М.: Современник, 1985. – 527 с. 
Ведерникова Т.И. Формирование системы дворянского землевладения в ходе аграрного освоения 

Самарского Заволжья в ХVIII – середине Х1Х вв. // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук (СНЦ РАН). Т.16 № 3(2). 2014. С. 364-371.

Веревкин А. Село Богородское / А. Веревкин, Т. Авдотина // Трудовая жизнь. 1967. № 102.
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. 
История поселка Тимашева // Самарские губернские ведомости – 150. 1997. № 4.
Красноперов И.М. Самарская Башкирия // ГБУСО «ЦГАСО». Ф. 558. Оп.1. Д. 262. 
Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч.I. – СПб.: Императорская 

Академия наук, 1773. – 393 с.
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 932; 1876. 
РГАДА. Ф. 1336. Оп. 3. Д. 48. 
Сиверс А.А. Генеалогические разведки. Вып.1. – СПб.: Тип. Главного Упр. Уделов, 1913. – 182 с.
Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. 36. Самарская губерния. СПб., 1964.
Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года. Сост. П.В. Кругликов. – 

Самара, 1890.
Этнографические записки. Кинельский район. Авт-сост. Ломкин А.В., Приходченко Ю.И. – Самара, 

2003.

Информация об авторе 
Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории 

культуры Самарского государственного института культуры (г. Самара, Российская Федерация);
E-mail: vti53@mail.ru
Адрес служебный: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF SETTLEMENTS IN THE BASHKIR LANDS 
IN THE PROCESS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF SAMARA REGION

T.I. Vedernikova

The article analyzes the processes of formation of the network of aristocratic estates in the Bashkir lands 
during the agricultural development of the Samara region. On the basis of a wide range of sources discusses 
the development of the relations of the government with the peoples of the region.

Keywords: agricultural development of the Samara region, noble estates, Bashkir nomadic system of 
settlements, formation of ethno-social groups taptara and tarkhanov.

Information about the author:
Vedernikova Tamara Ivanovna, PhD in History, docent of Department of theory and history of culture of the 

Samara state Institute of culture (Samara, Russian Federation);
E-mail: vti53@mail.ru
Service address: 443010, Samara, Frunze str., 167



462 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ      .......................................................................... 3
И.В. Крамарева. Из века в век с надеждой в будущее  .......................................................................... 5
П.Н. Шарабаров. Речь Петра Алабина на открытии Вятского Публичного музеума: 
взгляд через 150 лет        .......................................................................... 8
Н.И. Курылева. И.В. Шишкин и П.В. Алабин: имен связующая нить .......................................................... 16
     
                ПРИРОДА КРАЯ 
В.С. Измайлова. Физико-географические ландшафты Кинельского района Самарской области .................... 19
В.В. Гусев, М.П. Бортников. Перспективные виды горючих ископаемых Самарской области ....................... 23
И.В. Новиков, Л.В. Гусева, Д.В. Варенов, Т.В. Варенова. Важнейшие результаты совместной 
экспедиции ПИН им. А.А. Борисяка РАН и СОИКМ им. П.В. Алабина по мониторингу 
местонахождений триасовых тетрапод    ........................................................................ 27
Н.В. Оленева, Т.Е. Ермолова, Е.В. Рахимова. Распространение и фациальная зависимость 
среднедевонских брахиопод Самарской области (на примере коллекции 
из собрания СОИКМ им. П.В.  Алабина)   ........................................................................ 36
Р.А. Гунчин, Ю.В. Зенина, А.А. Малышев. Фауна верхнемеловых отложений Шигонского района .................. 45
В.П. Моров, А.А. Морова, Д.В. Варенов, Т.В. Варенова. Ископаемая флора Самарской области ................. 55
К.Н. Сименко. О находках остатков крупных ископаемых млекопитающих четвертичного 
периода на территории Кинельского района Самарской области ........................................................................ 69
Г.П. Лебедева, Л.В. Гусева, Л.В. Назарова, О.Г. Ухина. История формирования 
орнитологической коллекции СОИКМ им. П.В. Алабина ........................................................................ 77
Г.П. Лебедева. Авифауна Самарской области. Состояние изученности .......................................................... 94
С.И. Павлов, И.С. Павлов. Изменение состава и структуры авифауны агроценозов 
в связи с трансформацией природной среды Самарской области  ........................................................ 106
Е.А. Белослудцев. Пауки (arachnida: aranei) южной окраины города Самара .......................................... 112
И.В. Любвина. Группа филлофагов-минеров основных лесообразующих пород 
в Жигулевском заповеднике       ........................................................ 118
М.Г. Котельникова. Особенности природных популяций некоторых редких 
растений Самарской области      ........................................................ 122
В.В. Соловьева, А.И. Шакуров. Экологические особенности Таловского водохранилища .......................... 129
Т.Ф. Чап. Стрельная гора – критически значимая территория Самарской области  ........................... 133
С.В. Саксонов, С.А. Сенатор, Г.С. Розенберг. Основные концепты закона 
«Об охране растительного покрова в Самарской области»  ........................................................ 141
Н.В. Ремезова. Станция юннатов, или эколого-биологический центр, как центр 
реабилитации людей и животных      ........................................................ 143
     АРХЕОЛОГИЯ 
Н.В. Лебедева (Овчинникова).  Раскопки кургана 1 курганного могильника Красносамарский V .................. 147
А.А.Хохлов. Палеоантропологический материал кургана № 1 могильника Красносамарский V ................... 167
И.Н. Васильева, Л.С. Кулакова, Н.П. Салугина, Н.В. Рослякова. Раскопки курганного 
могильника позднего бронзового века Садгород IV в 2016 году  ........................................................ 172
О.В. Кузьмина. Об одном типе роговых и костяных изделий конца эпохи средней бронзы - 
начала эпохи поздней бронзы Доно-Волго-Уралья   ........................................................ 197
В.А. Скарбовенко, П.В. Ломейко. Курганный могильник золотоордынской эпохи 
Канадей I в Ульяновском Поволжье     ........................................................ 211
Д.В. Вальков. Интеграция данных ДЗЗ и анализ микрорельефа. Опыт развития методики 
полевого археологического исследования    ........................................................ 231
     
          ИСТОРИЯ 
Л.М. Артамонова. Открытие в 1856 году губернской гимназии – первого 
среднего учебного заведения в Самаре     ........................................................ 242
Ю.Н. Смирнов. Роль учителей самарских школ середины XIX века 
в возникновении первых добровольных ассоциаций в городе   ........................................................ 249
Я.М. Цыганова. Коммеморативные акции в дореволюционной Самаре  ........................................................ 254
К.Н. Сименко. К вопросу о месте, дате основания города Кинель и его названии ......................................... 262
Т.В. Кудряшова. Край раскольников и сектантов   ........................................................ 267
С.А. Бабина. Организация культурного пространства дворянских усадеб Самарской губернии в XIX в. ...................272
О.М. Сизова. Благотворительность в Самарском крае во второй половине XIX века ...................................... 277
А.А. Гончаров. Солдат особого назначения. Мищенко Иван Федотович ........................................................ 280
Л.Г. Мкртчян. Армянская религиозная община «Святой Гевонд» г. Самары в 1918-1930 гг. ........................ 284



463САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

А.И. Репинецкий. Население Куйбышевской (Самарской) области 
на страницах «пропавшей» переписи (1937 г.)    ........................................................ 288
А.Н. Былинкина, М.В. Черепанов. Наградные документы самарцев, представленных 
к званию Героя Советского Союза, как инновационный источник музейной 
и военно-патриотической работы     ........................................................ 293
А.И. Вайнюнская. Пребывание эвакуированных детей блокадного Ленинграда 
в городе Куйбышев в 1942-1945 гг.     ........................................................ 298
Н.Ф. Ретин. Лечебно-санитарное управление Кремля в самарской эвакуации 1941-1943 годов .................... 300
С.Н. Абрашкин. Формирование кадрового состава куйбышевского телевидения 
в 1950-1960-е годы       ........................................................ 315
Л.В. Едидович. Нереализованные проекты самарского архитектора Петра Щербачева .................................. 321
А.М. Доценко. События в стране и мире глазами советского обывателя 
первой половины 1950-х – начала 1980-х гг.     ........................................................ 326

     ЭТНОГРАФИЯ 
Т.И. Ведерникова. Формирование системы поселений на башкирских землях 
в процессе аграрного освоения Самарского края    ........................................................ 333
М.М. Маннапов. К вопросу о происхождении башкирского рода Акировых ......................................... 337
Т.А. Мачкасова. Фольклорные традиции русского населения Самарского края  ......................................... 343 
И.С. Назарова. Обрядовая кукла в русских традициях проводов весны 
на материале Самарского края        ......................................... 346
А.В. Олищук. Гончарство Самарского края      ......................................... 348
Н.И. Солдатова. Празднично-обрядовая традиция русской культуры   ......................................... 351
И.В. Филатова. Традиционные головные уборы русских крестьян  Самарской области  ........................... 355
Н.А. Хайруллина.  Традиционный крестьянский костюм русского населения 
Бузулукского уезда Самарской губернии (по материалам этнографических экспедиций 
в Богатовский и Борский районы Самарской области)    ......................................... 359

         МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
    Е.В. Степочкина, Л.В. Кузнецова. Музейная сеть Самарской области  ......................................... 369

А.М. Гусева. Краеведческий музей как культурно-образовательный центр 
провинциального города       ......................................... 373
Т.М. Козинцева, Л.А. Мокроусова. Роль геолого-минералогического кабинета 
в формировании у студентов интереса к изучению геологии России  ......................................... 376
Л.Н. Любославова. Деятельность промышленных предприятий города Тольятти 
как раздел природно-экологической экспозиции «Природа. Город. Человек» ......................................... 382
М.А. Иванова. Сбор и изучение музейных предметов по теме «экологическая деятельность 
промышленных предприятий города (на примере ОАО «Автоваз») для экспозиции 
«Природа. Город. Человек»        ......................................... 386
М.В. Борисов. Ин терактивная экспозиция «Гончарный дворик» в Центре 
историче ского моделирования «Древний Мир». Опыт работы 2012-2017 гг. ......................................... 395
Т.В. Варенова, Д.В. Варенов. Музейная программа выходного дня «Музей для малышей» ......................... 409
Т.В. Васильева. Игровая форма подачи историко-краеведческого материала детской 
и молодежной аудитории       ......................................... 417
Ю.А. Петрик. Доступный музей – музей будущего (о работе с посетителями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации)     ......................................... 422
О.В. Саушкина. О взаимодействии пространства музея и зрителя: теория и практика 
современных возможностей        ......................................... 425

    ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
А.И. Ратнер. Коллекция восточного оружия из фондов Самарского областного 
историко – краеведческого музея им. П.В. Алабина    ......................................... 430
Н.Л. Синельщикова. Коллекция советских лотерейных билетов 
в фондах СОИКМ им. П.В.Алабина.       ......................................... 434
Т.Ю. Конякина. Нумизматическая коллекция СОИКМ ИМ. П.В. Алабина ......................................... 440
А.В. Александров. Новые изыскания книг на историческую тематику во владельческих 
и польской коллекциях, хранящихся в фонде отдела редких книг Самарской областной 
универсальной научной библиотеки      ......................................... 445
В.Ю. Морозов. К вопросу о каталоге фалеристических памятников детских лагерей 
Куйбышевской (Самарской) области       ......................................... 450 

Список сокращений        ......................................... 461



464 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Научное издание

Самарский край в истории России. Выпуск 6. 
Материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной 165-летию со дня основания
Самарской губернии и 130-летию со дня основания СОИКМ им. П.В. Алабина. – Самара, 
СОИКМ им. П.В. Алабина, 2017. – 464  с.

Редакционная коллегия:
к.п.н. Д.В. Варенов, А.Ф. Кочкина, к.и.н. Д.А. Сташенков (отв. редактор).

  Верстка и макетирование: Д.А. Сташенков
  Дизайн обложки: Л.Ю. Николаева 

 
                          

Подписано в печать 17.04.2017 г. Формат 60 х 88 1/8
Объем 58 п.л. Уч изд. л. 58,1. Тираж 500 экз.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Заказ № 138
Отпечатано в типографии АНО «Издательство СНЦ»
443001, Самара, Студенческий переулок, 3а.
тел.: (846) 242-37-07


