
Программа 

XIX Всероссийской научной конференции 

«Писцовые книги и другие массовые источники XVI–XXI вв.», 

посвященной 100-летию со дня рождения 

Александра Ильича Копанева. 

Открытие конференции, пленарное заседания и секционные заседания 1 июля проводятся 

в Санкт-Петербургском институте истории РАН; секционные заседания 2 и 3 июля 

проводятся в Центре исторических исследований Санкт-Петербургского кампуса НИУ 

«Высшая школа экономики». 

Адрес Санкт-Петербургского института истории РАН: ул. Петрозаводская, д. 7. 

Адрес Центра исторических исследований Санкт-Петербургского кампуса НИУ «Высшая 

школа экономики»: ул. Промышленная, д. 7. 

1 июля. Санкт-Петербургский институт истории РАН (Петрозаводская ул., д. 7). 

11.00–11.50. Регистрация участников.  

12.00–12.30. Открытие конференции. Приветственные слова (Н. Н. Смирнов, 

А. М. Семенов). 

Пленарное заседание. 12.40-14.00. Актовый зал СПбИИ РАН. 

Елена Николаевна Швейковская. Александр Ильич Копанев — служение истории. 

Зоя Васильевна Дмитриева. Александр Ильич Копанев как археограф.  

Сергей Григорьевич Кащенко. Массовые источники по истории крестьянской реформы 

1861 г. 150-летний опыт изучения. 

Алексей Владимирович Сиренов. Описание архивного наследия тихвинских 

монастырей XVII в.: результаты и перспективы совместного проекта СПбГУ и СПбИИ 

РАН. 

Кофе-брейк или перерыв на обед. 

Секционные заседания. 15.00–18.30 (включая кофе-брейк). 

Секция 1. Общие вопросы исследования писцовых книг.  

Актовый зал СПбИИ РАН. Председатель – М. Ю. Зенченко. 

 

1. Марина Сергеевна Черкасова. Топонимика и писцовые работы.  

2. Михаил Юрьевич Зенченко. «Исчезнувшие» книги второго валового письма» (об 

одной источниковедческой ошибке). 

3. Владимир Иванович Иванов. А.И. Копанев и некоторые вопросы исследование 

веревных и окладных книг XVI–XVIII веков.  

4. Ольга Алексеевна Абеленцева. Особенности составления документов писцового 

дела в первой четверти XVII века (на примере Николаевского Шунгского погоста 

Обонежской пятины Новгородского уезда. 



5. Игорь Юрьевич Анкудинов. Вопросы публикации писцовых и переписных книг 

русских городов конца XV — начала XVIII вв. 

6. Маргарита Михайловна Дадыкина. Хозяйственные книги и материалы текущего 

делопроизводства как источник по истории системы монастырского управления ( 

на материалах Спасо-Прилуцкого монастыря). 

 

Секция 2. Методы исследования массовых письменных источников.  

Председатель – И. В. Пугач. Читальный зал Архива СПбИИ РАН. 

 

1. Мария Евгеньевна Проскурякова. «Новая» просопография и методика работы с 

массовыми источниками в современной зарубежной историографии. 

2. Алексей Алексеевич Голубинский. Анкеты В. Н. Татищева из собрания Иосифа-

Николая Делиля в Archives Nationales de France. 

3. Светлана Ковалева. Ревизские сказки и ландратские книги из фондов РГАДА  

4. Дмитрий Алексеевич Хитров. К вопросу о реконструкции уездных границ накануне 

губернской реформы 1775 г. 

5. Дмитрий Анатольевич Черненко. Возможности сопоставления писцового описания 

со статистическими и картографическими источниками XVIII-XIX вв. (на примере 

Суздальского уезда). 

6. Владимир Сергеевич Курмановский. К истории формирования территориальных 

структур Смоленской земли. 

 

2 июля. Центр исторических исследований Санкт-Петербургского кампуса НИУ 

«Высшая школа экономики» (ул. Промышленная, д. 17). 

Секционные заседания. 11.00–14.30. 

Секция 3. Обзоры и представления массовых источников.  

Председатель – А. А. Селин. Ауд. 302. 

 

1. Анатолий Леонидович Грязнов. Отводная книга на владения Кирилло-Белозерского 

монастыря 1492 г. 

2. Андрей Владимирович Дедук. Неизвестный фрагмент  приправочного списка 

1619/20 гг. писцовой книги Тульского уезда 1587/88 – 1588/89 гг. 

3. Вероника Николаевна Беляева. Материалы писцовых описаний Балахнинского 

уезда XVI – XVII веков.  

4. Наталья Викторовна Соколова. К вопросу о достоверности и репрезентативности  

«отписных» и «отказных» книг 70–80-х гг. XVII в. 

5. Адриан Александрович Селин. Просопография и десятни. 

6. Марина Николаевна Румынская. Научно-справочный аппарат к изданию массовых 

источников XVI-XVIII вв. 

 

Секция 4. Массовые источники и кризисные ситуации.  

Председатель – А. А. Фролов. Ауд. 406. 

 

1. Александр Ильич Филюшкин. Следы существования письменных росписей 

приграничных земель в посольских книгах XVI в. 

2. Алексей Анатольевич Фролов. Писцовые документы новгородско-ржевского 

пограничья XVI в. в ф. 1209 РГАДА.  

3. Сергей С. Кутаков. Описные книги Старицкого Успенского монастыря 1607 г. как 

источник по исторической географии Тверского уезда. 



4. Владимир Николаевич Глазьев. Дозорная книга Воронежского уезда 1615 г. как 

источник по истории монастырского и служилого землевладения.  

5. Дмитрий Евгеньевич Гневашев. Последствия событий Смутного времени для 

вотчины Ростовского митрополита в Вологодском уезде (по данным писцовой 

книги 1624 г.). 

 

Секция 5. Описательные источники XVIII–XX вв.: новые пути исследования. 

Председатель В. Е. Борисов –. Ауд. 407. 

1. Дмитрий Александрович Пшеницын. Народонаселение Грязовца (1744-1858 гг.). 

2. Елена Владимировна Белова. Географическое описание Новороссийского края в 

трудах российских чиновников и ученых. 

3. Александр Николаевич Феребов. Приём студентов в Московский университет в 

1813–1814 гг.: данные «Московских ведомостей» и архивных источников. 

4. Михаил Анатольевич Виноградов. Жизнь и деятельность волостного старшины 

Фёдора Куликова (обзор источников). 

5. Александр Михайлович Таскаев. Всесоюзная перепись 1926 г. как исторический 

источник изучения грамотности населения Коми АО. 

 

14.30-15.30. Обед.  

15.30-18.30. Секционные заседания. 

Секция 6. Методы изучения писцовых книг и хозяйственной документации монастырей. 

Председатель – З. В. Дмитриева. Ауд. 406. 

1. Екатерина Борисовна Французова. Об издании приходо-расходных книг 

Соловецкого монастыря первой четверти XVII в.  

2. Павел Владимирович Кононов. Монастырские слуги в приходо-расходных 

денежных книгах Соловецкого монастыря ХVI века. 

3. Сергей Витальевич Стрельников. К вопросу о дублетности информации о 

вкладах в монастырской документации.  

4. Татьяна Викторовна Сазонова. Вкладная книга Кирилло-Новоезерского 

монастыря первой четверти XVIII в. 

5. Александр Сергеевич Смирнов. Землевладение Троице-Казанского монастыря 

по данным актов и писцовых книг во второй половине XVI – начале XVII века.  

6. Ольга Николаевна Адаменко. Хозяйственная документация Спасо-Каменного 

монастыря в системе управления Тотемским усольем в конце XVII – начале 

XVIII в. 

7. Виктор Владимирович Мурзин-Гундоров. Хозяйственная документация 

Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря второй половины XVII–

XIX в., в контексте некрополя обители.  

8. Зоя Александровна Тимошенкова. Категории лошадей и расходы на них в конце 

XVI — начале XVIII в. 

 

Секция 7. Массовые источники и служба в Московском и Литовском государствах. 

Председатель – В. Н. Глазьев. Ауд. 407. 

1. Владимир Сергеевич Успенский. Выгодно ли «быти готовым в посылки»: связь 

службы и землевладения членов Государева двора во 2-й пол. XVI в. по массовым 

источникам.  

2. Антон Вадимович Сергеев. Княжеское землевладение в Ярославском уезде во 

второй половине XVI – начале XVII вв. 



3. Сергей Александрович Алексеев. Поместное землевладение в Белозерском уезде в 

первой четверти XVII века. 

4. Марина Сергеевна Андреева. Инвентари как источник изучения шляхетских 

имений Великого княжества Литовского в XVI веке (по материалам Виленского, 

Гродненского и Минского поветов). 

5. Ольга Владимировна Дудина. Материалы разбора 1697 г. как источник по составу и 

численности служилых людей Белгородского разряда.  

6. Екатерина Викторовна Гончарова. Изучение дворянских владений Псковской 

губернии по материалам межевания последней четверти XVIII в. 

7. Павел В. Чеченков, Дмитрий Анатольевич Черненко. Служилые землевладельцы 

Нижегородского уезда по переписной книге 1646 г. 

 

3 июля. Центр исторических исследований Санкт-Петербургского кампуса НИУ 

«Высшая школа экономики» (ул. Промышленная, д. 17). 

Секционные заседания. 11.00–14.30. 

Секция 8. Источниковедение делопроизводственных материалов XVII–XVIII вв. 

Председатель – Т. А. Базарова. Ауд. 406. 

1. Никита Викторович Башнин. Сотная грамота Вологодскому архиерейскому дому 

на вотчину в Лежском Волоке 1624 г. 

2. Виктор Евгеньевич Борисов. Эволюция состава мирских сходов Зауралья по 

материалам «выборов» (XVII в.). 

3. Анна Николаевна Гуслистова. Переписная книга 1711 г. и I ревизия 1722 г. 

Вологды: возможности сопоставления.  

4. Татьяна Анатольевна Базарова. Приходо-расходные книги русских послов в 

Стамбуле П. П. Шафирова и М. Б. Шереметева. 

5. Иван Васильевич Пугач. К вопросу об особенностях русской метрологии  при 

оценке монастырского имущества (по материалам описания Кирилло-Белозерского 

монастыря 1771–1773 гг.). 

 

Секция 9. Массовые источники XVIII–XX вв.  

Председатель – Д. А. Хитров. Ауд. 407. 

 

1. Евгений Львович Ломако. Описания рязанских провинциальных городов второй 

половины XVIII века как источник историко-статистических и географических 

сведений.  

2. Дмитрий Захарович Фельдман. Планы дач Генерального межевания как источники 

по истории еврейской земледельческой колонизации Северного Причерноморья в 

начале XIX в. 

3. Мария Александровна Маркова. Ревизские сказки конца XVIII -  1-й 

половины XIX в. как источник по истории крестьянской семьи Санкт-

Петербургской губернии. 

4. Карина Олеговна Валегина. Применение выборочного метода в процессе изучения 

уставных грамот Черноземного центра России. 

5. Арсений Борисович Постников Основные массовые источники ГАПО для изучения 

псковской Церкви и духовенства в 1727–1762 гг. 

6. Сергей Александрович Никонов. Статистическое описание Мурманского промысла 

1796 г.  



7. Михаил Игоревич Роднов. Массовые источники по истории крестьянства Южного 

Урала начала XX в. 

 

14.30–15.30. Обед.  

15.30. Круглый стол «Реконструируют ли исследователи архивы прошлого?». 

Модераторы: З. В. Дмитриева, А. В. Сиренов 

Ожидаются выступления: З. В. Дмитриева, А. В. Сиренов, О. А. Абеленцева. О. А. 

Дроздик, А. Е. Жуков, И. А. Поляков, И. А. Пчелинцев  

18.00. Подведение итогов конференции. 

4 июля. Культурная программа. 


