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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 908 

ИЗ ОПЫТА ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ОСТАТКОВ ИСЧЕЗНУВШИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ БОНДАРСКОГО РАЙОНА) 

 М.А. Облицов, Г.С. Махрачев 

Аннотация. Описана экспедиция в заброшенные поселения Бондарского 

района Тамбовской области, которая являлась частью проекта Тамбовско-

го библиотечного общества, реализуемого при поддержке Фонда прези-

дентских грантов (проект № 17-1-009679) в 2018 г. Основная цель иссле-

дования заключается в выявлении причинно-следственных связей, отра-

жающих социальный и экономический облик русской деревни в наши 

дни. Также в исследовании отражена историография проблемы сохране-

ния исторической памяти о заброшенных поселениях и проведен анализ 

причин их запустения на примере поселений Бондарского района. Помимо 

этого, работа содержит фотографии деревенских предметов быта, сделан-

ные в одной из заброшенных деревень (Кукановка). 
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Изучение истории исчезнувших поселений, вне всякого сомнения, 

является не только научной, но и общественной проблемой общероссий-

ского масштаба. Решение данной проблемы, по нашему мнению, стоит 

начать с сохранения исторической памяти об исчезнувших селах, дерев-

нях, а также их жителях. Сейчас в различных регионах, областях, в том 

числе и в Тамбовской, мы можем наблюдать значительное количество 

материальных остатков различных населенных пунктов. Конечно, эти 

остатки могут вызывать не самые приятные впечатления, однако, любая 

сохранившаяся информация о заброшенных поселениях является частью 

исторической памяти, которую необходимо анализировать и беречь для 

будущих поколений. Так, например, выявленные фотографии позволяют 

увидеть различные типы жилых построек, архивные сведения разных 

эпох помогут воссоздать жизнь того или иного поселения и др. Как от-

мечал культуролог Д.С. Лихачев: «Хранить память, беречь память – это 

наш нравственный долг перед самим собой и перед потомками. Память – 
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наше богатство. Память становится отчетливой силой, особенно во вре-

мена предельных испытаний, выпадающих на долю людей…» [1, с. 69]. 

Проблема, которая затрагивается в данной работе, близка не только 

историкам-краеведам, но и обычным людям, чья жизнь так или иначе 

тесно связана с сельской местностью. Но только научное понимание 

данного вопроса, а именно, изучение механизмов перехода аграрного 

общества к индустриальному, поможет сохранить не только память об 

исчезнувших селах и деревнях России, но и сохранить существующие. 

По этой причине в 2018 г. и был создан проект «Исчезнувшие сельские 

поселения Тамбовской области»
1
. «Созданные в ходе реализации проек-

та информационные ресурсы окажутся полезными для организации 

внутреннего туризма, дадут опыт реконструкции памятных мест с по-

мощью современных технологий, предоставят возможности удаленного 

доступа для тамбовских уроженцев к информации об их исторических 

корнях»
2
. 

В данной статье мы не ставим перед собой задачи детального анали-

за причин запустения сел и деревень в современной России. Выделим 

лишь наиболее, на наш взгляд, точные концепты на примере реализации 

проекта историков и студентов в рамках Тамбовского библиотечного 

общества, а также представим развитие историографии, где актуализи-

ровалась данная проблема. 

Исследуя причины ликвидации или же запустения поселений Там-

бовского края, особое внимание стоит обратить на статистические и де-

мографические источники Тамбовского архива и фонда Тамбовской об-

ластной библиотеки им. А.С. Пушкина. Так, например, важнейшим ма-

териалом для изучения и идентификации ныне заброшенных деревень и 

сел являются сборники статистических сведений, отражающие социаль-

но-экономическое положение Тамбовской губернии в 80–90 гг. XIX в. С 

помощью сборников можно найти материал о месторасположении раз-

личных имений и других населенных пунктов. «В совокупности в сбор-

никах представлена информация о более чем 1500 имениях на террито-

рии 10 уездов Тамбовской губернии» [2, с. 40]. 

Другим важным источником, который хорошо дополняет данные 

сборников, являются адрес-календари. В частности, наиболее информа-

тивными являются календари 1912 и 1914 гг.
3
 Однако, по сравнению со 

                                                      
1
 Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области. URL: https://tam- 

bov.ru.net/village/ (дата обращения: 30.07.2019). 
2
 Там же. 

3
 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1912 год / 

изд. Тамб. губерн. правления. Тамбов: Электро-тип. губерн. правления, 1912. 

172 с.; Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год 



Облицов М.А., Махрачев Г.С. Из опыта идентификации остатков... 

63 

статистическими сборниками, данный тип источников не дает всей пол-

ноты данных по вышеуказанной теме. Не менее важными (без данного 

типа источников невозможно проследить процессы ликвидации инфор-

мации о заброшенных поселениях) являются и картографические источ-

ники разных лет, большинство из которых представлено в коллективной 

монографии проекта по сохранению памяти деревень и сел Тамбовской 

области [2, с. 40-45]. 

Помимо этого, не менее важным является сопоставление списков 

населенных мест Тамбовской губернии по сведениям 1862, 1912, 1916, 

1920 и 1926 гг., представленные в виде справочников в фондах Тамбов-

ской областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Также стоит учитывать и 

описания Тамбовской епархии (1860–1916 гг.) [3], а также справочники 

«города и районы Тамбовской области» с 1940 г. и локальные данные по 

переписи населения, без которых невозможно осуществить допустимую 

выборку при исследовании «уходящей деревни» [4]. 

Затрагивая тему «уходящей деревни» и изучения отдельных поселе-

ний Тамбовского края, в рамках историографического обзора стоит об-

ратить внимание на сборник Л.А. Воейкова, где автор представил, хоть и 

не полную, но весьма полезную информацию о поселениях Тамбовского 

края [5]. Нельзя не учитывать работы тамбовского краеведа и известного 

собирателя истории Тамбовщины Н.В. Муравьева, который в своих 

статьях и книгах привлекал документы как областных, так и государст-

венных архивов [6]. Большая часть работ Н.В. Муравьева посвящена 

причинам возникновения и запустения, а также количеству жителей по-

селений Тамбовщины [7]. Одна из известнейших на сегодняшний мо-

мент его книг – «Трагедия тамбовской деревни», где автор составил 

подробный список заброшенных поселений после 1940 г. [8]. Однако его 

список далеко не полон, поскольку за рамками его исследования оста-

лись, к примеру, барские территории, и столыпинские отрубы, и хутора 

губернии, которых было немало. Но, несмотря на это, работа Н.В. Му-

равьева представляется весьма важной как «фундамент» для дальнейше-

го изучения причин запустения деревень, а также базой для дополнения 

современных списков заброшенных поселений. Другим важным дости-

жением в исследовании заброшенных населенных пунктов Тамбовщины 

является деятельность тамбовских историков (В.В. Канищева, А.Л. Ав-

реха, Ю.А. Мизиса, С.А. Есикова, Л.Г. Протасова и др.) в рамках симпо-

зиума по аграрной истории Восточной Европы и подготовительные ма-

териалы к нему [9]. 

                                                                                                                               
/ изд. Тамб. губерн. правления. Тамбов: Электро-тип. губерн. правления, 1914. 

727 с. 
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Однако исследователи практически не затрагивали проблемы сохра-

нения памяти об «уходящей деревне», ограничившись на тот момент 

лишь предоставлением научной общественности материалов о развитии 

сельских населенных пунктов на территории области с XVII по XX век. 

Таким образом, все вышеуказанные источники и работы, на наш взгляд, 

необходимы для полноценного исследования «уходящей деревни» и 

наиболее ярко отражают важность сохранения памяти о ней. 

Реализация проекта Тамбовского библиотечного общества, о кото-

ром шла речь в начале статьи, стартовала весной 2018 г. с совместной 

работы учащейся молодежи и преподавателей. Авторы данной статьи 

являлись волонтерами проекта, задачей которых был сбор информации у 

жителей существующих населенных пунктов о поселениях, которые бы-

ли покинуты или заброшены. Основной сферой деятельности волонте-

ров в целом стал сбор материала для создания общей базы данных об 

исчезнувших поселениях на территории Тамбовской области, воссозда-

ние предметов повседневной деятельности, анализ природных ресурсов 

в некогда существовавших населенных пунктах, а также анализ причин 

запустения сел и деревень Тамбовщины. 

26 мая и 24 июня 2018 г. состоялась экспедиция в обезлюдевшие се-

ла и деревни Бондарского района Тамбовской области с целью сбора де-

тальной информации для выполнения целей университетского гранта о 

сохранении исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях 

Тамбовской области. В рамках большого исследовательского проекта 

были посещены различные населенные пункты одного ранее указанного 

района, а также поселения, которые на сегодняшний момент перестали 

существовать по разного рода причинам. 

Интерес к данному проекту с самого начала его реализации объяс-

няется разного рода причинами, главной из которых является то, что со-

хранение исторической памяти о сельской жизни в условиях растущего 

количества запустелых сел и деревень является приоритетной задачей не 

только для современного краеведения, но также и для обновления раз-

личного рода информационных систем по истории отдельных населен-

ных пунктов, что в дальнейшем облегчит создание, хранение и предос-

тавление широкой общественности мультимедийных источников, фото, 

видео и других материалов, позволяющих сохранить память о местах, 

где раньше «кипела» сельская жизнь. 

Другим важным фактором было стремление узнать больше о дере-

венской жизни в рамках биографии родственников. К примеру, деревня 

Усово Бондарского района является родиной дедушки (Ванин Николай 

Андреевич) и бабушки (Ванина Раиса Егоровна) одного из авторов дан-

ной статьи (М.А. Облицов). С 1950 по 1970-е гг. Николай Андреевич 
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работал комбайнером в колхозе им. Ленина Бондарского района и был 

награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени и 

занесен в книгу почета с присуждением ему звания лучшего комбайнера 

Бондарского района
4
. Раиса Егоровна работала дояркой и также в свое 

время была награждена орденом Трудовой Славы за старания во время 

работы в деревне. После 1970-х гг. в поиске лучшей жизни они покину-

ли деревню и переселились в г. Тамбов. Таким образом, биографические 

сюжеты также могут служить наглядным примером процесса запустения 

деревень и сел Тамбовщины и мотивацией к сохранению памяти о них, хотя 

бы на уровне медийных ресурсов и систем. 

Основные волонтерские задачи экспедиции в Бондарский район 

включали: опрос жителей в существующих на данный момент селах и 

деревнях, а также поиск остатков «колхозной жизни» и сбор фотомате-

риала в уже заброшенных поселениях. Основной маршрут за 26 мая и  

24 июня выглядел следующим образом: село Куровщино, деревня Вол-

ховщина, село Першиково (заброшено), деревня Усово, деревня Алек-

сандровка (заброшена), поселок Красный куст (заброшен), деревня Ку-

кановка (заброшена) и деревня Павловка (заброшена). 

В данной работе основная часть статьи посвящена деревне Куканов-

ка Бондарского района, где были найдены весьма интересные находки, 

отсылающие нас к сельской жизни 20–30-х гг. XX века. Обзор всей по-

ездки в деталях (с дополнительными фотографиями) можно прочитать в 

нашей статье в интернет-журнале «448 верст»
5
 и волонтерском отчете в 

книге «Сохранение исторической памяти об исчезнувших сельских посе-

лениях: методология и методика создания информационного ресурса» [2, 

с. 98]. 

Во время экспедиции 24 июля мы опросили жителей деревни Труб-

никово Кирсановского района, расположенной недалеко от заброшенной 

деревни Кукановка, которая входила в запланированный исследователь-

ский маршрут. Из полученной информации от жителей Трубниково ста-

ло понятно, что на машине до Кукановки добраться практически невоз-

можно: прямых легкопроходимых дорог к ней нет. Вдоль бывшей дерев-

ни протекала речка Малый Ломовис, которая на сегодняшний момент 

напоминает лишь заросший ручей (рис. 1). 

 

                                                      
4
 Бондарская земля: прошлое и настоящее. URL: 

https://bondarienc.jimdo.com/персоналии/в (дата обращения: 16.03.2019). 
5
 Экспедиция в заброшенные деревни Тамбовщины [448 верст: интернет-

журнал]. URL: http://448verst.ru/publikaczii/istoriya/5859-ekspedicziya-v-zabro- 

shennyie-derevni-tambovshhinyi.html (дата обращения: 17.07.2019). 
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Рис. 1. Река Малый Ломовис 

 

 

«В поисках деревни нам пришлось идти пешком через поле, оставив 

машину у ближайшей лесополосы. Кукановка находилась в 5 км от сель-

ского Совета в селе Граждановка Бондарского района. Деревня не связа-

на дорогой с соседними населенными пунктами, что весьма осложнило 

ее поиск. Решением исполкома областного Совета от 14 мая 1982 г.  

№ 205 исключена из перечня населенных пунктов области»
6
. 

Поскольку одним из самых важных направлений данной темы явля-

ется поиск остатков заброшенных поселений, а именно – предметов бы-

та, фундамента построек и всего, что мы можем выделить в «производ-

ственный опыт», имеет смысл привести конкретные примеры. Всего на 

территории Кукановки было найдено пять хорошо узнаваемых фунда-

ментов домов (возможно, что их было больше, но от деревянных постро-

ек ничего не осталось), которые находились недалеко от р. Малый Ло-

мовис. Исходя из увиденного на месте заброшенного поселения, можно 

предположить, что главной причиной запустения Кукановки стала ее 

отдаленность от других населенных пунктов, отсутствие постоянной ра-

                                                      
6
 Тамбовград. Кукановка. URL: https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-

oblast/1143-Kukanovka-derevnya.html (дата обращения: 03.08.2019). 
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боты для жителей и отсутствие качественной инфраструктуры (дороги, 

школы для сельских детей и др.). Большинство жителей соседних сел 

отмечали, что отсутствие работы и перспектив является главной причи-

ной запустения деревень и сел области. 

В нашей статье представлены фотографии двух наиболее узнавае-

мых фундаментов домов Кукановки, находящихся недалеко от высох- 

шей реки (рис. 2–3). Вся территория вокруг бывших домов полностью 

заросла крапивой и сорняком (рис. 4). 

Собственно, у большинства найденных домов имелся погреб и кир-

пичный фундамент, однако наиболее интересными представляются 

предметы быта, найденные либо на поверхности земли у домов, либо на 

небольшой глубине, засыпанные землей. Не было сомнений, что это 

предметы типичной крестьянской среды: различного рода стеклянные 

бутылки старого производства (рис. 5), черепки грубой керамической 

посуды из глины (рис. 6–9), гребень для волос, гвозди (рис. 10–11), кость 

крупного рогатого скота, дверной засов (рис. 12), старая обувь, пугови-

цы, замок (рис. 13), дверная ручка (рис. 14), подсвечник (рис. 15–16), 

сломанная ложка, остатки бывших (деревянных и каменных) построек и 

прочая утварь. 
 

 

 
 

Рис. 2. Фундамент заброшенного дома в деревне Кукановка 
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Рис. 3. Фундамент заброшенного дома в увеличенном варианте 

 

 

 
 

Рис. 4. Территория Кукановки, заросшая сорняком и прочей растительностью 
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Рис. 5. Стеклянная бутылка старого 

образца производства 
Рис. 6. Черепки глиняной посуды, 

найденные у фундамента одного из 

домов 
 

 

 
 

 
 

Рис. 7. Осколок кринки (горшок для 

молока) 
Рис. 8. Осколок от кринки (горшок 

для молока) 
 

 

 
 

 
 

Рис. 9. Осколок глиняного горшка Рис. 10. Один из двух найденных 

гвоздей, находившийся на проделан-

ной машинами дороге рядом с за-

брошенной деревней 
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Рис. 11. Второй гвоздь, найденный 

там же, где и подсвечник 
Рис. 12. Дверной засов, найденный 

рядом с замком 

 

 

 
  

 
Рис. 13. Замок, найденный у фунда-

мента одного из домов 
Рис. 14. Дверная ручка, найденная 

рядом с фундаментом одного из до-

мов 

 

 

 
 

 
 

Рис. 15. Подсвечник Рис. 16. Подсвечник (2) 
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Некоторые из предметов были отчищены и увезены с целью даль-

нейшего показа на тематических выставках или использования как на-

глядного примера во время конференций или семинаров, посвященных 

нашему проекту. Остальные материалы и фотографии представлены в 

группе проекта в «ВКонтакте». 

Таким образом, можно выделить некоторые результаты реализации 

нашего проекта, затрагивающие сохранение исторической памяти о за-

брошенных поселениях Тамбовщины. «Используя опыт институтов па-

мяти по сохранению культурного наследия и исторической памяти, была 

разработана методология создания информационных ресурсов как ма-

териализации и фиксирования исторической памяти, определены ис-

точники, технологии информационного поиска и обработки информа-

ции» [2, с. 15].  

На основе анализа предметов крестьянского быта, в комплексе с 

другими источниками, можно детально воссоздать крестьянский быт в 

ранний советский период. На наш взгляд, работы подобного рода помо-

гут пролить свет на историю отдельных регионов, помогут в воссозда-

нии крестьянского быта советских времен в рамках музейных, библио-

течных и других выставок, а также, что самое важное, способствуют ак-

туализации проблемы «уходящей деревни» в России. 
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TLEMENTS IN THE COURSE OF FIELD EXPEDITIONS (ON THE EXAMPLE OF 

BONDARSKIY DISTRICT) 
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Makhrachev G.S., Master’s Degree Student in “History” Programme. Derzhavin Tambov 

State University, Tambov, Russian Federation. E-mail: mahrachova@mail.ru 

Abstract. We describe an expedition to the abandoned settlements of the Bondarskiy district of 

the Tambov Region, which was part of the Tambov Library Society project, implemented with 

the support of the Presidential Grants Fund (project no. 17-1-009679) in 2018. The main pur-

pose of the study is to identify cause-and-effect relationships that reflect social and the econom-

ic appearance of the Russian village today. We also reflect the historiography of the problem of 

preserving the historical memory of abandoned settlements and analyze the causes of their des-

olation on the example of the Bondarskiy district settlements. In addition, the study contains 

photographs of rural household items made in one of the abandoned villages (Kukanovka). 

Keywords: Bondarskiy district; Tambov Region; settlement; buildings; inhabitants; economy; 

vegetation; foundation; cellar; project; desertedness; territory; village; country-side 

 

 
Received 10 September 2019 

Reviewed 30 September 2019 

Accepted for press 22 October 2019 

 


