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От составителей 

 

«Патриотизм – творческое начало, 
которое может вдохновить всю жизнь 
человека, избрание им своей профессии, круг 
интересов – всё определить в человеке и всё 
освещать». 

 
Д.С. Лихачёв  

Своя родная территория, в которой человек не обязательно родился, но 
живет и ходит каждый день по улицам, уже не просто географическая точка, а 
среда, в которой рождаются мысли и претворяются в дела. Свой край – он на 
ладони, и он весь принадлежит тем, кто внимательно смотрит по сторонам, 
умеет слушать и слышать не только прошлое, но и настоящее.  

Посредством познания края и его истории человек вырабатывает 
собственное мнение о своём городе, посёлке, деревне, транслирует его и тем 
самым влияет на местные социально-культурные процессы. То есть краеведение 
– не удовлетворение праздного или сугубо исследовательского интереса – оно 
фактор социокультурной жизни и очень многогранное явление. Краевед, как 
правило, это заинтересованный, благожелательный наблюдатель жизни, он 
бытописатель, хранитель подробных, достоверных фактов. Он – не антиквар: 
сбор краеведческой информации не является для него самоцелью; но с 
присущей ему наблюдательностью он пытается представляет каждую деталь 
прошлой жизни, стараясь превратить её в часть общественной памяти.  

Краеведение – это кропотливый труд, работа с богатствами архивов, 
хранилищ, музеев, библиотек. Изучая книги, архивные документы, 
письменные свидетельства, картографические материалы, исследователь 
открывает нам новые страницы в истории родного края. Залогом успеха в этой 
области исследования является долгая и тщательная работа с источниками. Это 
трудоёмкое дело порой занимает месяцы и даже годы.  

Здесь на помощь и начинающим исследователям, и опытным краеведам 
приходят информационные технологии. В последнее время компьютер и 
INTERNET всё обширнее входят в научную работу и в краеведческие 
исследования. Они значительно ускоряют поиск, учёт, систематизацию и 
обработку данных по тем или иным краеведческим темам. Использование 
информационных технологий позволяет отыскивать новые источники 
информации, получать ответы на сложные и противоречивые вопросы, с 
которыми сталкиваешься в процессе изучения региона.  

Благодаря практически повсеместному распространению сети INTERNET 
в некоторой степени удалось смягчить такую острую проблему в работе как 
расстояния. Не секрет, что не каждый исследователь имеет возможность 
выехать из районов в областной центр и тем более в столицу для работы в 
архивы и библиотеки. Использование электронных ресурсов значительно 



сокращает издержки, позволяет удалённо собрать необходимую информацию 
по изучаемой проблематике. 

В небольшой подборке, подготовленной сотрудниками НИИ истории и 
культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина и архивистами 
Государственного архива Ульяновской области, приводятся информационные 
ресурсы, содержащие значительный пласт информации, которая сможет и 
должна быть использована краеведами Ульяновской области. Данный перечень 
составлен с учётом опыта работы сотрудников института. Перечень может быть 
дополнен сведениями и ресурсами, которые используют сами краеведы 
Ульяновской области. 

Справочник включает в себя три раздела, каждый из которых 
сгруппирован по тематическим блокам: архивные, библиографические, 
информационные ресурсы архивов Министерства обороны, ресурсы музеев. 
Каждый блок представляет собой краткую справку об источнике информации 
(учреждении, информационном портале) и подробный алгоритм 
практического использования конкретного ресурса в краеведческой работе. 

Настоящая подборка адресована широкой краеведческой 
общественности Ульяновской области. Материалы перечня применимы 
архивистами, библиотекарями, музейными работниками, учителями школ и 
преподавателями вузов области и соседних регионов. Сведения могут быть 
полезны студентам, магистрантам, аспирантам при подготовке 
квалификационных работ по широкому кругу краеведческих проблем: 
археологии, географии, демографии, истории, филологии, этнологии. 



1. Архивные ресурсы 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» является одним из 
богатейших по своему составу региональных архивов России.  В нём хранятся 
документы от времён Ивана Грозного до наших дней. Начало собиранию и 
описанию ценных документальных источников по истории края положила   
Симбирская губернская учёная архивная комиссия, созданная в 1895 году.  
Симбирский губернский архив был создан в сентябре 1919 года на базе архивной 
секции губернского отдела народного образования.  С образованием в 1943 году 
Ульяновской области архив получил статус Государственного архива 
Ульяновской области (ГАУО).  С 2011 года ГАУО вошел в систему учреждений 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. В 
настоящее время ОБГУ «ГАУО» хранит более 5500 фондов общим объёмом свыше 
одного миллиона архивных дел, в том числе личные фонды, фото- и 
кинодокументы. В научно-справочной библиотеке храниятся более 17 тысяч 

томов энциклопедических и повременных изданий по различным отраслям 
знаний. 

 

С 2012 года архивистами проводится масштабная работа по оцифровке 
описей, уникальных единиц хранений с последующим размещением их на 
официальном сайте учреждения по адресу: http://www.ogugauo.ru/ 

 
 
На сайте ОГБУ «ГАУО» пользователи, в режиме удаленного доступа, могут 

работать с путеводителем по архивным фондам, электронным описям фондов 
дореволюционного периода, вести поиск информации по тематическим 
базам: «Ревизские сказки» (указатель включает 4730 названий населённых 
пунктов), «Дворяне Симбирской губернии» (содержит данные 10710 персоналий), 
«Симбирское купечество» (содержит данные 2356 персоналий), «Симбирское 
духовенство» » (содержит данные 2956 персоналий). 
                          

http://www.ogugauo.ru/


Алгоритм работы с электронным каталогом фондов: 
- на официальном сайте ГАУО открываем вкладку «Электронный читальный 
зал» 

 
 
 

     выбираем вкладку «Каталог фондов» и следуем по ссылке; 
          перед нами появляется перечень фондов, среди которых мы выбираем 
интересующий нас; 

Примечание: если номер фонда или его название неизвестны, то необходимо 
воспользоваться опцией «Поиск». В поле поиска желательно полно и точно вводить 
название интересующего нас государственного органа, учреждения, организации. 
Проверить номер и название фонда можно также по Путеводителю. 

 - находим интересующий нас фонд, выбираем нужную опись: 

 

- начинаем просмотр описи, выписку интересующих дел: 

 

Примечание: страницы описей являются изображениями формата *jpeg, поэтому при 

необходимости, а также для экономии времени их можно сохранить на собственный 

компьютер! 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ                    
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решением исполнительного комитета Ульяновского областного Совета 
народных депутатов от 4 декабря 1991 года № 442 на базе партийного архива 
Ульяновского областного комитета КПСС создан Центр документации новейшей 
истории Ульяновской области. 

Областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 
новейшей истории Ульяновской области» создано на основании распоряжения 
Правительства Ульяновской области от 19.02.2007 № 76-пр «О создании 
областного учреждения «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
области» на базе Центра документации новейшей истории Ульяновской области. 
До 1992 года назывался Партийный архив Ульяновского обкома КПСС. 

По состоянию на 01.01.2015 в архиве на хранении находится 3606 фондов, 
более 634 тыс. единиц хранения, в том числе 28852 ед. хр. по личному составу, 3199 
фотодокументов, 10555 ед. хр. в фондах личного происхождения. 

Большая часть документов – это фонды органов КПСС, ВЛКСМ, 
действовавших на территории Симбирской губернии – Ульяновской области в 
период с 1918 по 1991 годы. 

Архив продолжает активную работу по привлечению в источники 
комплектования архивов учреждений, организаций, предприятий различных 
форм собственности. 

В списке источников комплектования ОГБУ «ГАНИ УО» значится 67 
организаций, документы которых, в соответствии с правилами, поступают на 
государственное хранение в архив. 

 

Здесь также проводится работа по оцифровке описей. После сканирования 
описи доступны на сайте учреждения. 

Алгоритм работы с электронными описями: 

 на главной странице сайта учреждения находим раздел «Читальный 
зал»; 

 далее выбираем вкладку «Описи»: 

 



- открываем вкладку, и из представленного перечня выбираем 
интересующий нас фонд: 

 

- щёлкаем по номеру фонда (он является ссылкой) и открываем опись в 
формате *pdf; 

- сохраняем опись или выписываем нужные дела для последующего заказа 
в читальном зале, оформления тематического запроса. 

Помимо этого, на сайте в электронном виде представлены публикации 
архивистов – документальные сборники, путеводитель, статьи и материалы 
научных конференций. 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА) — крупнейшее 
российское хранилище русских манускриптов, документов и печатных книг 
средневековой Руси (XI-XVII века), XVIII, а также XIX и начала XX веков. 
Расположен в Москве по улице Большая Пироговская, д. 17. 

 



РГАДА в его современном виде сложился на базе пяти дореволюционных 
архивов: 

 Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ). Это архив был 
образован в 1852 году при объединении Разрядно-Сенатского архива 
(существовал с 1763 года), Архива прежних вотчинных дел (с 1768 года), 
Государственного архива старых дел (с 1782 года), Архива московских 
департаментов Сената; позже, в 1860-е годы, хранилище пополнилось 
документами из архивов местных учреждений России; 

 Московского главного архива Министерства иностранных дел 
(МГАМИД), который с 1724 по 1832 годы именовался Московским 
архивом Коллегии иностранных дел (МАКИД). В 1882 году его 
хранилище пополнилось документами упразднённого 
Государственного древлехранилища хартий и рукописей; 

 Санкт-Петербургского Государственного архива Министерства 
иностранных дел, который возник в 1801 году, в 1834 году выделился из 
Петербургского архива Коллегии иностранных дел; 

 Московского отделения Общего архива Министерства Императорского 
двора, которое было создано в 1869 году путём объединения Архива 
Оружейной палаты и Архива Московской дворцовой конторы и до 1888 
года именовалось Московским дворцовым архивом; 

 Архива Межевой канцелярии, который был создан в 1768 году (в 1919—
1939 годах он именовался Центральным межевым архивом). 

В 1918 году единицы хранения этих архивов вошли в состав юридической и 
историко-культурной секций Единого государственного архивного фонда. 

Годом основания РГАДА можно считать 1925 год, когда четыре из 
указанных архивов (кроме Центрального межевого) были соединены в единое 
Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического архива 
РСФСР; в него также поступили национализированные государством документы 
Синода, храмов и монастырей, личных и родовых фондов. В 1931 году 
Древлехранилище было переименовано в Государственный архив феодально-
крепостнической эпохи (ГАФКЭ). В 1938—1939 годах в его состав вошёл 
упомянутый Центральный межевой архив. 

В 1941 году ГАФКЭ переименован в Центральный государственный архив 
древних актов (ЦГАДА; в 1985—1991 годах именовался ЦГАДА СССР). В 1992 году 
архив получил современное название. В 1993 году он был внесён в Список особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

РГАДА – уникальное учреждение, где собраны документы и центральных 
органов государственного управления, и региональных учреждений – приказных 
изб, провинциальных канцелярий и судов. Именно здесь обнаружены указы 
Алексея Михайловича воеводе Б. Хитрово о строительстве Симбирска и 
Симбирской черты; здесь хранятся переписные книги по I – III государственным 
ревизиям населения России, многочисленные писцовые, переписные, отказные, 
строельные книги; документация бывшего Приказа Казанского Дворца, в ведении 
которого находилась территория Симбирской губернии – Ульяновской области. 

По фондам Московского Архива Министерства Юстиции, вошедшего в 
состав современного Архива древних актов, работали известные исследователи 
Симбирского края – Г. Перетяткович, К. Невоструев, В. Красовский, П. Мартынов. 
В советские годы к материалам ЦГАДА обращались Е. Ошанина, С.Л. Сытин. В 



1990-е – 2000-е гг. архивные документы, относящиеся к истории, географии, 
топографии Симбирского – Ульяновского края, выборочно использовал В.А. 
Гуркин. К сожалению, традиция использования документального наследия XVII – 
XVIII вв. в Ульяновской области так и не сложилась. 

РГАДА содержит ценные сведения, которые позволяют (вплоть до года) 
установить время возникновения населённых пунктов на территории края, 
рассмотреть вопросы его русской колонизации, выявить генеалогию жителей и 
найти предков, дать географическую привязку объектов, в том числе и 
современных, изучить историю церквей и монастырей края, т.е. дать ответы на 
многие вопросы, интересующие ульяновских краеведов. 

За последнее время, в связи с большим количеством пользователей архива, а 
также из-за ветхости многих дел произведена колоссальная работа по оцифровке 
описей и отдельных единиц хранения. Описи доступны в Интернете, а дела – в 
читальном зале на микрофильмах. 

Возникает вопрос – КАК ЖЕ ОТЫСКАТЬ ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, ПОСВЯЩЁННУЮ ИМЕННО СИМБИРСКОМУ КРАЮ? 

Алгоритм работы с электронными описями: 

При удалённом поиске документов и материалов всю работу можно 
условно разделить на два этапа. Рассмотрим подробно каждый из них: 

I этап – поиск по Путеводителю: 

 очень подробные путеводители по фондам РГАДА были 
подготовлены в 1990-х гг. (с 1992 по 1999 гг.), сегодня они доступны и 
сети Интернет на сайте «Архивы России» по адресу: 
http://www.rusarchives.ru/guide/fed_ar.shtml; 

 при работе можно использовать как поисковую строку, так и 
сквозной просмотр страниц Путеводителя: 

 

 выявляем и фиксируем фонды, которые нам удалось отыскать: 

Для примера укажем некоторые из них: 

http://www.rusarchives.ru/guide/fed_ar.shtml


 

 

На этом первый этап закончен. Мы выявили названия и номера фондов, где 
имеются краеведческие материалы. После этого необходимо установить их 
содержание – название дел, количество листов в них. 

II этап – поиск по электронным описям на сайте учреждения 
http://rgada.info/index.php: 

 на главной странице сайта РГАДА находим вкладку «Описи», 
открываем её: 

 

 на открывшейся странице заполняем поисковые данные – вводим 
номер фонда и / или название фонда: 

 

http://rgada.info/index.php


Примечание: если название фонда так и не удалось установить, то поиск можно 
произвести по ключевым словам: «Симбирск», «Карсун» и др., которое необходимо 
ввести в поле «Название фонда» или «Название описи»: 

 

 в результатах поиска уточняем, имеется ли электронная версия описи, 
и, в случае наличия, начинаем просматривать опись и выписывать 
необходимые дела: 

Примечание: страницы описей, подобно электронным версиям описей 
Государственного архива Ульяновской области, выложены в виде изображений формата 
*jpeg, поэтому при необходимости, а также для экономии времени их можно 
скопировать и сохранить на собственный компьютер! 

 зачастую документы по истории Симбирского – Ульяновского региона 
не сведены в единый фонд и хранятся в фондах других центральных и 
региональных учреждений. 

Например, Писцовая книга Карсунского и Симбирского уезда 1685 – 1686 
гг. хранится в фонде Поместного приказа (ф. 1209). Поэтому при работе 
необходимо уточнять и выявлять специфику органов государственной власти 
России в XVII – XVIII вв., особенности административно-территориального 
устройства России, и статус нашего региона в нём (уезд – провинция – 
наместничество – губерния). Для этого незаменимыми будут труды Е.П. 
Ерошкина, И.П. Ермолаева, А.Ф. Варламовой: 

См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 
России. – М.: Высшая школа, 1968. – 368 с.; 

Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI – XVII вв. (Управление 
Казанский краем). Науч. ред. М.А. Усманов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. – 
224 с.; 

Справочник административно-территориального деления Симбирской губернии 
— Ульяновской области за 1648-1985 гг. / Сост. Варламова А. Ф. – Ульяновск, 1986. – 125 
с.  

 



Пример документа РГАДА по истории Симбирского – Ульяновского региона: 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАРХИВ): ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС «АРХИВЫ ШКОЛЕ» 

 

Пилотная версия интернет-ресурса «Архивы – школам», открытая на 
портале «Архивы России» в январе 2013 года, содержит образы документов по 
трём темам: «Движение декабристов», «Революция 1917 года», «Атомный проект в 
СССР». 

 

В содержательной основе ресурса – коллекция образов архивных документов, 
отражающих важнейшие моменты отечественной истории и снабжённых 
пояснительными текстами и системой навигации. 

Структура ресурса: Документы ресурса объединены по крупным темам, 
отображающим основные события и проблемы отечественной истории. Объём 



наполнения каждой темы может варьироваться в зависимости от её значимости и 
сложности. При отборе документов составители руководствуются: их значением 
для данной темы; визуальным разнообразием, позволяющим школьнику узнать о 
разных типах и способах оформления документов (рукописи, черновики, 
писарские копии, машинопись дореволюционного образца и советского времени, 
телеграммы, частные письма на изящной почтовой бумаге и т.д.); эмоциональной 
увлекательностью текста документа, который может быть прочитан учеником и 
объяснить ему особенности исторических событий и эпохи. 

Документ сопровождается пояснениями: точное название и дата документа; 
указание на место хранения, способ воспроизводства, размер; краткий рассказ о 
происхождении и особенностях представленного подлинника/ 
копии/экземпляра. Пояснения могут также касаться таких внешних особенностей 
документа, как печать с кустодией (коробочкой), ведение делопроизводства в виде 
столбцов, наличие парадного футляра или, напротив, причин появления важного 
документа в виде записки карандашом на клочке бумаги. 

Документы сопровождаются расшифровкой текста, т.е. набранным 
современным шрифтом текстом документа или его фрагментов. Расшифровка 
полностью соответствует тексту представленного изображения документа. 
Дизайн ресурса позволяет видеть на экране одновременно оригинал документа и 
расшифровку текста, чтобы школьник мог при помощи расшифровки прочесть 
документ или (в случае трудночитаемых старинных типов письма) хотя бы 
попытаться это сделать. 

МУЗЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ 

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ИМЕНИ И.А. ГОНЧАРОВА 
 

 
Ос 

Основные направления деятельности отдела фондов - формирование, 
сохранение, учёт, изучение, систематизация и научная инвентаризация музейных 
предметов и музейных коллекций, а также каталогизация и популяризация 
музейного собрания. 



Сотрудники отдела проводят научное консультирование по всем вопросам, 
связанным с музейными коллекциями, активно участвуют в научно-
просветительной, экспозиционной, методической деятельности музея. Музейный 
фонд насчитывает более 142000 единиц хранения.  

 
Музейное собрание включает в себя следующие коллекции: 

«Нумизматика», «Драгметаллы», «Оружие», «Памятники вещественной истории» 
(Металл. Дерево. Керамика. Стекло), «Памятники естественной истории», «Редкая 
книга», Коллекция предметов изобразительного искусства, Фотодокументальный 
фонд.  

 
    Уникальные и интересные документы: 

  собрание материалов рода декабриста В.П. Ивашева;  

 собрание документов, книг, личных вещей писателя И.А. Гончарова;  

 личный архив ученого-энтомолога профессора А.А. Любищева;  

 коллекцию материалов ученого-орнитолога С.А. Бутурлина;  

 собрание материалов дважды Героя Советского Союза генерал-
майора авиации И.С. Полбина;  

 ценная коллекция фотографий и открыток с видами г.Симбирска-
Ульяновска;  

 издания музея: Краеведческие записки (1953-2015 гг.), Природа 
Симбирского Поволжья» (2000-2015 гг.) и др.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА» 

Фонды Музея-заповедника централизованные, то есть единые для всех 
наших музеев и насчитывают 40767 единиц хранения, из них 29267 предметов 
основного фонда. Деление на коллекции осуществляется по классической схеме, 
то есть по материалам: археология, ткани, керамика, документальный фонд и т. д.  

Интересные документы в музее:  

Ведомость о поведении и успехах ученика Симбирской духовной семинарии 3 
класса Серебрякова В. за 1910-1911 уч. год 

 Удостоверение № 307 об окончании курса обучения в Мариинской гимназии. 
Выдано Благовидовой Надежде Федоровне 

Свидетельство об окончании Симбирской Духовной семинарии Сергиевским 
Владимиром 

 



 

 

 

Библиографические ресурсы 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина является 
центральной государственной библиотекой Ульяновской области. 
Комплектование фондов началось с 1848 года, т.е. с момента основания 
Карамзинской общественной библиотеки, преемником которой и стала УОНБ. 

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет более 2,5 млн изданий. 
Значительная часть из них посвящена истории и культуре Симбирского – 
Ульяновского края. 

 

С 1991 года библиотека формирует Электронный каталог. Использование 
каталога в значительной мере упрощает труд исследователей, краеведов, 
студентов. 



Недавно у пользователей Интернета появилась возможность виртуального 
доступа к «Электронной библиотеке». Она представляет собой собрание 
книжных памятников Ульяновской области, многие из которых уникальны и 
являются библиографической редкостью.  

 

Здесь в электронном виде содержатся сотни изданий по истории 
Симбирского – Ульяновского края, среди которых уникальные книги, материалы 
периодической печати, документальные сборники, научные исследования и 
собрания источников по истории, географии, статистике, демографии, биологии, 
литературе. Например, здесь в электронном виде (в формате *pdf) имеются шесть 
томов «Материалов исторических и юридических бывшего Приказа Казанского 
дворца», четыре тома «Материалов для истории и статистики Симбирской 
губернии» (составленных в 1860-х гг. членами Симбирского губернского 
статистического комитета), многие издания Симбирской учёной архивной 
комиссии, сборники статей 20-х гг. ХХ века «Край Ильича», многие выпуски 
журнала «Мономах» (начиная с 1994 года), материалы по геологии и составу почв 
Ульяновской области, флоре и фауне, речной системе, путешествиях, некоторые 
выпуски газеты «Ульяновская правда» за 1950-е – 1960-е гг.  

Благодаря данному ресурсу упрощается поисковая работа. Представленные 
публикации позволяют оценить степень изученности тех или иных вопросов 
краеведения.  

Алгоритм работы с Электронной библиотекой: 

 находим сайт Электронной библиотеки УОНБ, которые располагается по 
адресу: http://simlib.ru/ 

 открываем главную страницу проекта и, исходя из представленной 
структуры, выбираем необходимый нам раздел:  

http://simlib.ru/


 

 если нам известно название издания или его автор, то можно 
воспользоваться автоматическим поиском на сайте; поиск можно 
осуществлять как по фамилии автора, так и по одному из слов из названия 
издания; 

 

 если автор и название работы заранее не известны заранее или необходимо 
найти публикации по определённой теме, то лучше воспользоваться 
сквозным просмотром всех страниц; 

 выбираем ссылку на публикацию, затем либо скачиваем файл на 
компьютер, либо выбираем вкладку «Посмотреть/Открыть» для чтения в 
режиме онлайн: 



 

Примечание: практически во всех представленных файлах текст распознан, то 
есть доступен для копирования и вставки!  

 
 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Единый Электронный Каталог) 

Не секрет, что многие материалы, касающиеся истории и краеведения 
Симбирской губернии – Ульяновской области, хранятся в ведущих организациях 
науки и культуры Российской Федерации. Крупнейшим учреждением, где 
собраны такие материалы, является Российская Государственная Библиотека, 
ранее именовавшаяся Государственная Библиотека СССР имени В.И. Ленина. 

   С середины 1990-х гг. систематически ведутся работы по созданию и 
наполнению Электронной библиотеки РГБ. На сегодняшний день она 
представляет собой собрание электронных копий ценных и наиболее 
спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников и документы, 
изначально созданные в электронной форме. Объём фонда на начало 2013 года 
составляет около 900 тыс. документов и постоянно пополняется. В полном объёме 
ресурсы доступны в читальных залах РГБ. Доступ к документам предоставляется 
практически всем категориям граждан в соответствии с IV частью Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В России и странах СНГ работают около 600 Виртуальных читальных залов 
(ВЧЗ). Они находятся в национальных и областных библиотеках, а также в 
библиотеках ВУЗов и других учебных заведений. ВЧЗ дают возможность доступа 
и работы с документами РГБ, в том числе с ресурсами ограниченного доступа. 

 

 

 

 

 



Алгоритм работы с Единым Электронном Каталогом РГБ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для поиска сведений о регионе или определения степени изученности тех 
или иных краеведческих вопросов необходимо воспользоваться Электронным 
каталогом. На Главной странице сайта РГБ выбираем вкладку «Поиск книг и 
документов» или в адресной строке вводим ссылку: http://search.rsl.ru/: 

 в открывшейся вкладке находим строку поиска и вводим ключевое 
слово, которое характеризует предмет исследования:  

 

 фиксируем для себя выявленные издания либо (при наличии доступа, 

который указан значком в левом нижнем углу), мы можем скачать 
издание или читать онлайн; 

 некоторые документы, несмотря на наличие электронной версии 
недоступны для чтения, что связано с необходимостью соблюдения авторских 
прав (особенно касается многих диссертаций и современных изданий); однако всё 
же согласно законодательству, 10% от общего объёма публикации выложено в 
доступ. 

Для того, чтобы просмотреть указанный состав страниц, нажимаем вкладку 

«Подробнее» ( )и начинаем просмотр издания. В левом верхнем углу 
будет указано какое количество страниц можно просматривать. 

http://search.rsl.ru/


 

 

 

2. В ГОД 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О СУДЬБАХ СОЛДАТ, 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

В год 70-летия Великой Победы важным и ответственным является 
сохранение исторической Памяти о тех событиях, чтобы дать почувствовать 
современным жителям Ульяновской области сопричастность родителям, 
бабушкам и дедам … – предкам, сохранить память о них. Поиски солдата – это 
долгая и кропотливая работа. Данные об участниках боевых действий и 
тружениках тыла разбросаны по многим ресурсам, и нет такого места, где 
хранилась бы абсолютно вся информация о человеке. 

Среди наиболее ценных и информативных нами выбраны два проекта – 
региональная фотолетопись «Ульяновцы: путь к победе», подготовленном к 67-й 
Годовщине Победы, и оцифровка архивных сведений, произведённая 
Министерством обороны РФ в ведомственных архивах. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ «УЛЬЯНОВЦЫ: ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 

Патриотическая акция «Ульяновцы: путь к Победе» была объявлена в 
октябре 2009 года Законодательным Собранием Ульяновской области совместно с 
ОГУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» и 
Областным советом ветеранов. За три года собрано около пяти тысяч 
уникальных фотоснимков, отражающих участие ульяновцев в Великой 
Отечественной войне, как на её фронтах, так и в тылу. Ресурс предполагает 
алфавитный поиск информации.  

 



 
Большинство этих снимков из семейных альбомов впервые предстают 

перед массовой аудиторией. Материалы фотолетописи «Ульяновцы: путь к 
Победе» были использованы при издании трёхтомного одноименного 
фотоальбома, осуществлённого при организационной и финансовой поддержки 
Законодательного Собрания Ульяновской области. 

Существует и электронная версия, в которой использовались материалы, 
поступившие от граждан, общественных музеев в рамках областной 
патриотической акции, а также из фондов Ульяновских краеведческого и 
художественного музеев, областного государственного архива и областного 
архива новейшей истории, музеев истории Ульяновского автомобильного завода 
и завода им. Володарского. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

«ПАМЯТЬ НАРОДА» 

Проект Память Народа реализован в соответствии с решением Российского 
оргкомитета Победа 2013 года, поддержан поручением Президента и 
Постановлением Правительства России в 2014 году. Проект предусматривает 
публикацию в Интернет архивных документов и документов о потерях и 
награждениях солдат и офицеров Первой Мировой войны, развитие ранее 
реализованных Минобороны России проектов о Второй Мировой войне ОБД 
Мемориал и Подвиг Народа в рамках одного проекта — Память Народа. 

Все эти ресурсы в открытом доступе позволят всем гражданам России 
узнать о фронтовой судьбе своих предков, погибших в войнах ХХ века, найти 
документы и составить Личный семейный архив. 

 

 

Оцифровка военных документов. Одной из значимых частей проекта 
является оцифровка военных документов Первой и Второй Мировых войн и их 
систематизация. 

В рамках проекта будет оцифровано и выложено в Интернет более 70 тысяч 
дел архивных документов, включающих карты боевых действий, приказы, 
донесения и описания боев полков, дивизий, армий и фронтов – это лишь 
небольшая часть перечня документов, которые теперь станут доступны в 
Интернет. 

Геопривязка данных. Проведена масштабная работа по геопривязке всех 
данных о местах рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат и 
офицеров, по установлению единой цепочки судеб Героев Войны, от призыва до 
возвращения домой. Это огромная работа тысяч людей по поиску информации и 
структурированию исторических карт. 

В дополнение к военным документам, на портале представлена 
информация обо всех командующих фронтов и армий, кинохроника, 
фотографии, справочная информация и копии архивных документов. 

Главным предназначением портала является восстановление судеб Героев 
войны, поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, о 
прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. 

Интеллектуальная система поиска. Найти информацию о человеке 
поможет интеллектуальная система поиска, которая будет искать информацию в 
банке с более чем 50 миллионами записей, подсказывать, как правильно составить 
запрос, помогать разложить информацию в нужные поля и ориентировать 
пользователя на карте по месту призыва или выбытия. 



Все документы на портале связаны по дате и номеру части, что позволяет 
успешно перемещаться по всем разделам, добавлять документы в личный архив 
для создания персональной истории. 

Возможности портала не ограничиваются подборками. История становится 
визуальной и осязаемой, когда от описания подвига можно довольно просто 
перейти к штабным картам боевых операций, найти в сводках боевых действий 
интересующую фамилию или номер боевой части. 

С помощью сервисов портала «Память Народа» каждый пользователь 
сможет найти и восстановить боевой путь своего деда, прадеда, бабушку, 
прабабушку или своих земляков, найти документы о ранениях, наградах и 
потерях. 

Впервые появится возможность установить места первичных захоронений 
миллионов неизвестных Героев на современных картах. Потомки смогут найти и 
посетить места последних дней их жизни, нанести на памятники новые имена 
погибших солдат и офицеров, вернуть Память о подвиге предков. 

Алгоритм работы с электронной базой данных: 

Для того чтобы начать поиск, введите в строку поиска текст запроса и 
нажмите клавишу Enter, или щёлкните мышью кнопку «Найти». 

Обратите внимание, что поиск по персоналиям (награды, потери, 
оперативные документы) производится на главной странице и страницах раздела 
«Герои войны», поиск по боевым операциям, воинским частям и военачальникам 
– в разделе «Боевые операции», а поиск по воинским захоронениям – на 
страницах раздела «Воинские захоронения». 

Поиск введенных слов осуществляется во всех полях базы данных. Чем 
большее число слов будет введено в строку запроса, тем точнее будет осуществлён 
поиск. В строку поиска можно вводить не только фамилию, имя и отчество, а 
любую уточняющую информацию – год рождения, место рождения, звание и т.д. 

Дополнительные параметры поиска 

В каждом из указанных вариантов область поиска может быть определена с 
помощью дополнительных параметров. 

 
При поиске людей дополнительные параметры задают массивы 

документов, в которых будет осуществляться поиск (награды, потери, 
оперативные документы), а также позволяют задать значения отдельных 
атрибутов, полностью или частично. 

Следует учесть, что в базе данных не для всех документов указаны полные 
значения атрибутов. Например, вместо имени и отчества могут быть указаны 
инициалы, а вместо даты рождения или выбытия – установлен год или месяц 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
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года. Поэтому рекомендуется вносить правки в текст запроса в целях расширения 
или уточнения результатов поиска.  

Результаты поиска 

Результаты поиска имеют вид таблицы, а там, где это возможно – 
результаты представлены на карте. 

В таблице поиска по персоналиям раздела «Герои войны» указано 
количество результатов, а также представлены упорядоченные по релевантности 
запроса строки выборки.  

В каждой строке представлена краткая сводка данных из документа 
(фамилия, имя, отчество, перечень наград или дата и причина выбытия и т.д.), а 
также ссылка для перехода к странице персоналии или документа. По умолчанию 
поиск настроен на точное совпадение атрибутов из поисковой строки.  

 

В разделе «Боевые операции» поиск осуществляется с использованием 
карты. Список результатов отображается слева от карты, а на ней самой 
размещаются локации. Работать с картой можно так же, как и в любом другом 
картографическом сервисе: изменять масштаб, перемещать курсор и выбирать 
объекты. Обратите внимание, что селектор показывает легенду карты, где вы 
можете скрывать или показывать картографические элементы. Поиск в разделе 
боевых операций можно осуществлять по наименованию операции, а также 
наименованию боевой части или сведениям о военачальнике, принимавшим в 
ней участие. Результатами поиска всегда будет перечень операций, детальные 
сведения о которых можно посмотреть, перейдя по ссылке на страницу 
соответствующей операции. 

 

В разделе «Воинские захоронения» поиск также осуществляется с 
использованием карты. Помимо мест современных захоронений, в массивы 
включены также места выбытий и первичных захоронений, а также 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
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местонахождения полевых госпиталей. В журналах госпиталей также содержатся 
сведения о выбытии военнослужащих. На странице раздела в легенде карты 
отображение первичных захоронений и госпиталей также активируется 
включением соответствующих флагов.  

 
 

«ПОДВИГ НАРОДА» 

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 
информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в 
военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями 
проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от 
звания, масштабов подвига, статуса награды; военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание 
фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации 
истории Войны. Создание наиболее полного электронного банка документов по 
ключевому периоду современной истории цивилизации не имеет аналогов по 
объёму, исторической и социальной значимости, и является вечным памятником 
великому Подвигу Народа. 

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 
информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», наполняемый имеющимися в военных 
архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 
наградах всех воинов Великой Отечественной. В ходе проекта будет переведён в 
электронный вид Архив наградных дел с документами о 30 миллионах 
награждений военного времени, и Архив документов по оперативному 
управлению боевыми действиями. В системе будут доступны документы более 
200 тысяч архивных дел, общий объем — около 100 миллионов листов.  

Кроме возможности для каждого гражданина узнать историю отцов, 
увидеть вживую исторические документы, и целевой направленности на военно-
патриотическое воспитание молодёжи, проект создаёт принципиально новое 
качество исторических исследований. Полнота, достоверность, поисковые 
возможности и мгновенность отклика обеспечат основу для воссоздания 
достоверной истории Войны. 

 



 

Алгоритм работы с электронной базой данных: 

 

В разделе «Люди и награждения» вы можете найти сведения из наградных 
документов:  

 наградные листы составлял командир отличившегося бойца, 
представляя его к награждению. В них самая подробная информация о 
подвиге награждённого, но сведения о самой награде предварительные – 
награда могла быть изменена по ходу рассмотрения по инстанциям, что 
можно проследить по резолюциям командиров в конце наградного листа. 
Окончательная информация о награждении представлена в приказах или 
указах о награждении; 

 приказы и указы о награждении – это документы о состоявшихся 
награждениях. Указы Президиума ВС СССР и приказы вышестоящего 
начальства, выпускавшиеся на основании наградных листов. Приказы 
командира части, где служил награждённый, для наград, которые 
командир имел право давать самостоятельно. В последнем случае 
описание подвига содержатся в списке награждённых в тексте приказа; 

 карточки наградной картотеки. В карточке отображаются награды, 
подтверждённые документами, содержащимися в ОБД «Подвиг народа» и 
есть ссылки на наградные документы; 



 карточки юбилейной картотеки содержат сведения о награждениях 
ветеранов войны орденами Отечественной войны I и II степени в честь 40-
летия Победы (1985 год). 

Раздел «Наградные документы» предназначен для поиска Указов 
Президиума ВС СССР и приказов о награждении по их дате, номеру, названию, 
названию органа, выпустившего документ. 

Раздел «География войны» содержит оперативные документы, то есть 
документы о ходе боевых действий – боевые приказы, донесения, доклады, 
сводки, отчёты, карты и другие документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПРИМЕРЫ ИНТЕРЕСНЫХ РЕСУРСОВ О НАШЕМ КРАЕ 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД «МЕЛЕКЕСЪ» 
 



 
 
     Цели фонда:  
Популяризация исторического краеведения города Димитровград (посада 

Мелекес, села Мелекеский Завод), проведение исторических исследований, их 
систематизация. Работа по сохранению памятников архитектуры. Издание книг. 
Выпуск сувенирной продукции. Развитие туризма.    

Просветительская деятельносить: представление материалов  по 
результатам исследовательской  работы  в ЦГАСО, архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, работы с архивами Чехии, работа  с 
частными лицами, старожилами и семейными архивами. 
 

 Сайт melekes.com: 15 посетителей в день 

 Группы в социальных сетях: 
o ВКонтакте – 3 355 активных подписчиков  
o Фейсбук – охват публикации 460 человек 
o Одноклассники – 954 участника 
o Общее количество – 4 769 человек 

 Канал Youtube 

 Съемки фильма «История Мелекесса - Димитровграда» 

 Статьи на краеведческие темы в газете «Димитровград» 
   

 

 

 

 
 



УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                
Ульяновское областное отделение Русского 

географического общества после прекращения 
деятельности в начале 1990-х годов было возрождено 
на базе естественно-географического факультета  
Ульяновского государственного педагогического 
университета 17 апреля 2009 года. 
 

Основные направления работы Отделения – это краеведение, изучение 
природы, населения, хозяйства и экологических проблем области. 

Библиотека   по разделам: культура, география, история, путешествия, флора и 
фауна. 

Уникальный проект: Ульяновская Википедия. 
Это ресурс, который собирает информацию о самых интересных 

достопримечательностях и людях города Ульяновска и Ульяновской области.  В 
ходе изучения представленных материалов Вы узнаете много нового о родном 
городе и сможете рассказать остальным о тех местах, которые никто до Вас не 
видел и о тех людях, о которых стоит знать остальным. 

 

 

 



.ПЛОЩАДКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 Малые Сытинские чтения для школьников и студентов  

 Сытинские чтения.  Международная научно-практическая. конференция, 
посвященная памяти учёного и историка С.Л. Сытина  

 Всероссийская научно-практическая конференция "Карамзинские чтения" 

 Международной научно-практической конференции «Левинтовские 
чтения» 

 Теоретико-практическая международная конференция «Наука – 
Творчество – Образование», посвященная памяти профессора философии 
Георгия Федоровича Миронова.  

 Краеведческие чтения имени Александра Васильевича Курдюмова. 

 Межрегиональная историко-архивная конференция. 

 Региональная конференция «Итоги краеведческого года». 

 Международные Бутурлинские чтения. 

 Поливановские чтения.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция.  

http://ulzapovednik.ru/konferentsii/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение малой родины играет воспитательную, просветительскую и 

консолидирующую роль. Край – это не только географическое образование. Это 

то общее, что объединяет людей разных национальностей в единую 

территориальную общность. Любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу 

родного края, потребность в "нравственной осёдлости" (именно такой термин 

использовал академик Д.С. Лихачёв, а в настоящее время используется понятие 

«региональная идентичность»).  

Краеведы обладают уникальной возможностью объединить население края, 

и прежде всего молодых людей, на общечеловеческих, гуманистических и 

патриотических принципах с помощью собранных краеведческих ресурсов и 

средств. Важно при этом определить общие проблемы значимые и интересные 

для населения края. Например, восстановление утраченных памятников 

культуры, улучшение экологической обстановки в городе, районе, селе или 

другие проблемы. Решение данных вопросов способно сплотить жителей края 

для позитивного развития на благо всех и каждого. Краеведение способно 

формировать культуру межнациональных и межличностных отношений, 

воспитать понимание, терпимость и уважение к настоящему через историю, через 

знание традиций, обрядов, культуры, языков наций и народностей, 

проживающих на нашей земле. 



Приложение 1.  

Программа изучения исчезнувшего или исчезающего села 

Общие данные: 

1. Современное название села. 
2. Сельский совет. 
3. Район. 

История возникновения села: 

1. Время образования. 
2. Причины образования (казачий форпост, станица, переселение, рудник, 

старообрядцы, выселок, что ещё?). 
3. Название в прошлом. 
4. Административная принадлежность (губерния, уезд, край, район, 

сельсовет). 
Описание местоположения села: 

1. Географическое положение села относительно реки, тракта, железной 
дороги, сельского Совета, районного центра, города (на юг от райцентра 
около 5 км…). 

2. Топонимия окрестностей: местное название ручьёв, родников, гор, оврагов, 
болот, перелесков, опушек… 

3. Легенды и были о происхождении местных названий. 
4. Производительное пространство деревни: пахоты, сенокосы, выпасы, 

пасека, охотничий и рыбный угодья, лесозаготовки, грибные и ягодные 
места. 

Экономика села: 

1. Традиционные отрасли земледелия: 
a. хлебопашество (какое?); 
b. производство других земледельческих культур (гречиха, просо, 

ячмень, каких еще?); 
c. производство технических культур (лён, конопля, подсолнечник, 

каких еще?); 
d. огородничество (картофель, горох. Арбузы, тыква, что еще?); 
e. земледельческие орудия труда; 
f. традиционные способы обработки земли; 
g. земледельческий календарь. 

2. Скотоводство (крупный рогатый скот. Коневодство, свиноводство, что 
ещё?): 

a. способы разведения скота; 
b. знаменитые породы; 
c. распространение породы. 

3. Птицеводство (куры, гуси, утки, индюки). 
5. Традиционные крестьянские промыслы (рыболовство, пчеловодство, охота, 

табаководство, сбор орехов, ягод, грибов, что ещё?). 
6. Кустарная промышленность и ремесло: 



a. по переработке сельскохозяйственных продуктов (маслоделие 
сливочное, подсолнечное, конопляное, льняное производство, 
мукомольное, овчинное, пимокатное, шубное, какое ещё?); 

b. деревообрабатывающее: щепное, бондарное, дегтярное, 
смолокуренное…; 

c. гончарное; 
d. какое ещё? 

4. Местная торговля: 
a. периодические пункты торговли: ярмарка, базар, автолавка; 
b. постоянные пункты торговли: магазин, лавка; 
c. характер: меновая, скупщическая, кредитная, потребительская, 

кооперативная, государственная; 
d. характеристика товаров (что продавали и покупали). 

Состав и характеристика населения: 

1. Первые фамилии села, родословные потомственных крестьян. 
2. Характеристика самобытных имён и фамилий. 
3. Массовые миграции в село: 

a. причины переселения (ссылка, реформа 1861 г., столыпинская 
реформа, что ещё?); 

b. места выселения (Тамбовская, Саратовская, Курская губернии, откуда 
ещё?); 

c. положение переселенцев (приписанные, не приписанные, 
батрачество и т.п.); 

d. переселение в советское время: 
i. причины (раскулачивание и репрессии, депортация, ссылка из 

центральной России); 
ii. места выселения (Поволжье, Чечено-Ингушетия, Калмыкия, 

Молдавия, Украина, Москва и т.д.); 
iii. положение переселенцев. 

Знаменитые люди, оказавшие влияние на судьбу деревни, края, страны: 

деятели науки и культуры: ученые, художники, певцы, композиторы, 

революционеры, герои войны, народные врачеватели и умельцы, изобретатели, 

политические деятели, краеведы. 

Численность населения в разные исторические периоды (какие события влияли 

на увеличение или на уменьшение численности населения в селе). 

Традиции, быт, культурное развитие села: 

1. Состав верующих (староверы, православные, баптисты, другие секты) и 
здания религиозного культа (церковь, собор, монастырь и др.). 

2. Взаимоотношения в семье (между родителями и детьми, между мужем и 
женой, между родственниками). Распределение трудовых обязанностей в 
семье. Финансовое положение семьи.  

3. Отношения между сельчанами. Формы общения: 
a. трудовые (совместные виды работ, помощи, субботники, и т.д.) 
b. отдых (посиделки, собрания, торжественные обряды, сельские 

праздники). 



Внешний облик села, исторические и географические достопримечательности: 

1. Плотность застройки.  
2. Планировка села (одна улица вдоль реки, у подножия горы…). 
3. Архитектурная структура (в центре села площадь…). 
4. Памятники архитектуры (церковь, часовня, купеческий дом…). 
5. Исторические достопримечательности (здания или места, связанные с 

посещением или проживанием известных людей или с историческим 
событием – первый крестьянский дом, сельская управа, штаб партизанского 
отряда и т.п.). 

6. Географические достопримечательности (пещера, озеро, родники, 
лечебные ключи и т. п.). 

Социально-политические преобразования и главные исторические события в 

судьбе села: 

1. Влияние НЭПа на жизнь крестьян села. 
2. Проведение политики сплошной коллективизации и борьба с кулачеством 

в деревне. 
3. Влияние Великой Отечественной войны на жизнь в деревне. 
4. Послевоенные события, влиявшие на жизнь в деревне (целина, реформы 

1950-1970-х, укрупнение села, ликвидация неперспективных деревень…). 
Время и причины гибели деревни: 

1. Время основного потока миграции. 
2. Причины, вызвавшие миграцию. 
3. Места миграции (в другие села района, в другие районы, город и т.п.). 
4. Когда и кто последним покинул село. 
5. Что осталось на месте бывшего села (материальные остатки жилищ, 

памятники, кладбище…). 



Приложение 2 
Рекомендации к подготовке и проведению беседы с очевидцем или 

участником исторического события1 

Наиболее приемлемыми и эффективными методами сбора исторической 
информации является опрос двух видов: анкетирование (письменная форма 
общения с респондентом), интервьюирование (устная форма). 

Проведению опроса предшествует научная работа. От руководителя 
группы требуется заранее подготовить вопросники, которые станут той 
конкретной программой, с которой школьники будут обращаться к очевидцам и 
участникам исторических событий по ходу их собирательской работы. Некоторые 
варианты приводятся в этом справочнике. 

Любой источник «воспоминания» содержит богатый материал, но, 
естественно, его информативность зависит от того, насколько умело организована 
беседа с респондентом. Какие-то вопросы, интересующей нас проблемы, 
освещаются шире, какие-то уже. Поэтому, прежде чем беседовать, составь четкую 
программу своих действий, с учётом следующего: 

1. Создание благоприятных психологических условий проведения беседы (учет 
возраста и ранимости пожилого человека, состояние его здоровья, особенностей 
характера и т.п.). 

2. Корректность собственного поведения во время беседы, умелое и ненавязчивое 
направление разговора в нужное русло. Никогда не перебивай, а к очередному 
вопросу переходи лишь в момент паузы и при наличии желания рассказчика 
продолжить разговор. Постарайся договориться заранее о месте встречи. Лучше, 
если она будет проходить в условиях, когда интересующий вас человек находится 
в привычной обстановке, т. е. дома. Тогда под руками могут оказаться и 
фотографии или какие-то предметы, хранящие память и наталкивающие на 
дополнительную информацию. 

Нельзя ограничить собственное внимание к пожилому человеку лишь 
одной беседой. Если чувствуешь, что общение с тобой не утомляет, а приносит 
удовлетворение человеку — стань ему другом, оказывай в дальнейшем посильную 
помощь.  Особенно, если он стар и одинок. 

Тридцать вопросов к ветеранам Великой Отечественной войны2 
1. Мирная предвоенная профессия, место рождения, условия жизни, состав 

семьи. 
2. Какое участие в войне – на фронте и в тылу – принимали другие члены 

семьи. 
3. Как и когда ушел на войну. В каких родах войск служил. 
4. Где начал войну и где закончил. 
5. Через какие населённые пункты и водные преграды пришлось пройти за 

годы войны: в периоды отступления, наступления. 
6. За какие подвиги и в каких обстоятельствах были получены награды, какие. 
7. Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжёлыми, 

опасными. 

                                                           

1 Справочник начинающего исследователя/ Подборка Татьяны Нероды.- URL: http://urokiistorii.ru/node/52275 
2 Справочник начинающего исследователя/ Подборка Татьяны Нероды.- URL: http://urokiistorii.ru/node/52275 

 



8. В какой или в каких именно воинских частях воевал, на каком фронте и под 
командованием каких начальников. 

9. Был ли ранен, когда, где и сколько раз: как и кто оказывал медицинскую 
помощь, в каких госпиталях и медсанбатах лечился, кого запомнил из 
лечивших его людей в стационарах, в дороге, на санитарных летучках, в 
санитарных поездах. Куда именно был ранен, в свою или в другую часть 
возвращался после ранения на фронт. 

10. Куда и откуда писал домой, что сообщал о себе. 
11. Когда и какие известия получал из дома. 
12. Кто из семьи во время войны был убит или ранен на фронте, кто из семьи 

отличился на фронте или работая в тылу. 
13. Какая немецкая техника противостояла солдату в боях, с чем он 

сталкивался. 
14. Какая наша техника на земле и в воздухе поддерживала солдата в разное 

время войны: авиация, артиллерия, танки, «катюши» и все другие средства 
поддержки. 

15. Участвовал ли в разведке, во взятии «языков» и в других операциях, 
связанных с проникновением в тыл врага. 

16. Вопросы о пленении немцев, о первом пленном немце, которого увидел 
солдат, о его отношении к этим людям. 

17. Были ли встречи с партизанами. Участвовал ли в партизанской войне. 
18. Отношения с товарищами по оружию, со старшими по званию. Были ли 

случаи т.н. неуставных отношений. Случались ли незаслуженные обиды со 
стороны старших по званию. Вспомните, где, при каких обстоятельствах и 
как вы реагировали на это. Как сегодня расцениваете эту ситуацию. 

19. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время 
пребывания в прифронтовых населённых пунктах, во время наступления и 
встреч с освобожденными от оккупации жителями. 

20. Какие трудности приносило солдату на войне каждое из четырёх времен 
года: зима, весна, лето, осень – жара, распутица, холод и т.п. 

21. Как снабжали солдата, что для него значили хлеб, горячая пища, 
наркомовская норма, табак, лекарства. 

22. Где, как и сколько приходилось спать солдату.                 
23. Где, когда и сколько приходилось отдыхать. 
24. Сколько вёрст или километров прошёл, по его мнению, солдат за время 

войны, сколько и на чём проехал. 
25. С какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться 

за годы войны: песня, выступления артистов, концерт фронтовой бригады. 
26. Что в разное время думал солдат об исходе войны, о будущей победе, о её 

возможном времени. 
27. Что думал солдат о Москве в тот период, когда к ней подходили немцы. 
28. Что думал о Ленинграде в период его блокады. 
29. Что думал о Сталинграде в период Сталинградской битвы и какое первое 

впечатление произвели на него разгром немцев под Москвой, под 
Сталинградом и на Курской дуге. 

30. Где был солдат в День Победы, что делал, что думал, что чувствовал 
(попытаться восстановить подробности всего дня)  

 



Приложение 3.  

Анкета (укрупнение и ликвидация неперспективных сел)  

Сначала хотелось бы задать Вам ряд вопросов, касающихся истории села.3 

1. Каким был административный статус села? (С/совет, отделение, бригада и 
т.д.). 

2. Сколько было дворов? 
3. Сколько населения проживало? 
4. Каковы были основные отрасли производства? Основные занятия местных 

жителей? 
5. Какой производительной базой обладало село? (пахотные земли, скот, 

техника) 
6. Какие производственные достижения односельчан помните (в полеводстве, 

овощеводстве, скотоводстве, пчеловодстве и т.д.) 
7. Какие государственные, культурные, медицинские учреждения существовали 

в селе? 
8. Как традиционно проводили свой досуг односельчане? 
9. Какие положительные и отрицательные (природные, производительные, 

культурные) условия влияли на развитие села? 

Затем группа вопросов, касающихся периода укрупнения и ликвидации неперспективных 

сел: 

10. Когда и где Вы узнали о предстоящем укрупнении (ликвидации) села? 
11. Кто определял судьбу Вашего села? (местные органы власти, партийные 

организации, конкретные партийные и хозяйственные деятели). 
12. Почему, по Вашему мнению, село попало в разряд неперспективных? 
13. Согласны Вы были с бесперспективностью села или нет? 
14. С каких конкретных мероприятий началось укрупнение (ликвидация) села? 
15. Какими методами проводилось укрупнение (ликвидация) села? Добровольно 

или…? 
16. Как отнеслись Вы, односельчане к укрупнению (ликвидации) села? 
17. Были ли случаи сопротивления ликвидации села? Что вызывало недовольство 

людей? 
18. Когда и почему началась миграция из вашего села? 
19. Куда шел основной поток миграции (села района, другие области…)? 
20. По каким причинам и куда уехала Ваша семья? 
21. Какую помощь в переселении оказывал колхоз (совхоз) или нет? 
22. Как решался вопрос с Вашим жильем на новом месте? 
23. Как повлиял переезд на жизнь и занятия членов семьи, состояние 

приусадебного хозяйства? 
24. Когда и кто уехал последним из села? 
25. Какие материальные остатки существуют на месте села в настоящее время? 

                                                           

3 Справочник начинающего исследователя/ Подборка Татьяны Нероды.- URL: http://urokiistorii.ru/node/52275 

 



26. Бывали ли Вы на месте бывшей Вашей деревни? Если бываете, то с какой 
целью? 

27. Хотелось бы Вам вернуться на старые места? 
28. Как Вы оцениваете результаты и последствия укрупнения (ликвидации) 

Вашего села? 
29. Можно ли было, по Вашему мнению, возродить село? Каким способом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

Памятка по описанию и сбору информации о монументах4 
Во время работы с памятниками, скульптурами и мемориалами как 
материальными источниками исторической информации, можно задать 
следующие вопросы и проделать следующую аналитическую работу. 
О памяти: 

 Какому событию, какому человеку посвящён мемориал? 
 Когда случилось это событие и когда жил этот человек? 

О месте: 
 Где расположен памятник? 
 Каково окружение этого места? 
 Почему этот конкретный мемориал стоит там, где он стоит? 

О времени: 
 Когда мемориал был построен, установлен? 
 Когда он был открыт? 
 Как он выглядел раньше, как он выглядит сегодня? 
 Что в нём изменилось, или, возможно, в нём ничего не менялось? 

О внешнем виде: 
 Каковы визуальные образы мемориала? 
 Какова его символика? 
 Каковы параметры / размеры мемориала? 
 Из какого материала он сделан? 

О публичном пространстве: 
 Кем был воздвигнут мемориал? 
 Откуда осуществлялось финансирование на его создание и установку? 
 Кто отвечает за установку или демонтаж памятников? 
 Почему мемориалы играют важную роль в политике? 
 Каковы были исторические обстоятельства, связанные с созданием 

мемориала? 
 Какие важные события случились, когда монумент был создан? 
 Почему памятники, установленные в зонах, характеризующихся 

смешанным этническим составом, становятся инструментами конкуренции 
этносов? 

 Почему мемориалы считаются средством «переписывания» истории? 
 Соберите более подробную информацию о мемориале, памятнике или 

скульптуре. 
 Подумайте, как изменились мемориалы вашей страны после смены 

политического строя? 
 Почему, как вы думаете, некоторые история характеризуют публичные 

действия, связанные с памятниками, как «политику мёртвых трупов»? 

 

                                                           

4 How to work with monuments? // Euroclio // URL:   http://urokiistorii.ru/2228 
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