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ют документы Государственного комитета обороны и 11-го Армейского управления 
оборонительных работ Наркомата обороны СССР. Интересен документ № 7 — До-
кладная записка Председателя Совнаркома и секретаря обкома ВКП(б) Марийской 
АССР Председателю Государственного комитета обороны И. В. Сталину, в кото-
рой сообщается, что с имеющимися на тот момент ресурсами республика не вы-
полнит намеченные планы строительства оборонительных рубежей и аэродромов. 
В частности, для строительства оборонительных рубежей требовалось еще около 
20 тыс. чел. (с. 27).

Второй и третий разделы сборника освещают соответственно Звениговское и 
Горномарийское военно-полевые строительства. Здесь представлены разнообразные 
документы о мобилизации и распределении рабочей и тягловой силы, об объеме и 
ходе работ, материально-техническом снабжении и т. д.

Географический указатель сборника содержит около ста названий географиче-
ских объектов. В список источников и литературы включены современные издания 
по теме.

Документы сборника раскрывают масштабы организации и хода строительства 
оборонительного рубежа на территории Марийской АССР, характеризуют военную 
эпоху, показывают картину трудового подвига жителей тыловых регионов СССР. 

Несмотря на то, что сборник вводит в научный оборот сравнительно небольшой 
объем источников и не закрывает все белые пятна в исследуемой теме, на наш взгляд, 
его составитель удачно подобрала материал, восполнив недостаток источников о ис-
тории строительства оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. 

Н. Н. Зоркова, 
кандидат исторических наук

Лисецкий Ф. Н. Историко-географический справочник расселения населения 
по территории Днепро-Бугской части Новороссии / Ф. Н. Лисецкий. — Белгород : 
КОНСТАНТА, 2021. — 856 с.

Издание «Историко-географического справочника расселения населения по 
территории Днепро-Бугской части Новороссии» стало заметным событием в науч-
ном сообществе. Ее подготовил доктор географических наук, профессор Фёдор 
Николаевич Лисецкий. Опубликование труда осуществлено при финансовой под-
держке Русского географического общества.

Рецензируемое издание представляет значительный интерес, поскольку выход 
в свет аналогичных работ, с одной стороны, традиционно является результатом 
многолетнего труда автора или авторского коллектива, с другой — обеспечивает 
активизацию историко-географических работ последующих поколений ученых. 
Наследие таких изданий, как правило, влияет на развитие научной мысли не толь-
ко в непосредственной предметной области, но и становится предметом дискуссий, 
фундаментальных и прикладных исследований в смежных научных областях, фор-
мирует комплексный информационный портрет регионов. Например, в последние 
десятилетия в отечественной топонимике известны региональные работы Е. М. Пос-
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пелова, А. М. Пегова (Москва), А. П. Афанасьева (Европейский Север), Н. Н. Тяпко-
ва (Ивановская область), Л. П. Васикова (Марий Эл), И. К. Инжеватова, Д. В. Цы-
ганкина (Мордовия), В. А. Прохорова (Центральное Черноземье), В. И. Ворошилова 
(Красно дарский край), А. К. Матвеева (Урал) и многих других. 

Территориальный охват систематизации свода географических названий при-
родных объектов и населенных пунктов в издании включает регион Днепро-Бугской 
части Новороссии (Нижнее Побужье и смежная территория Северного Причер-
номорья (приморская часть Причерноморской низменности от Тилигульского ли-
мана на западе до реки Ингулец с ее правым притоком — рекой Висунью на восто-
ке)). Издание систематизирует топонимические сведения, зафиксированные за 
значительный временной интервал — XVI — XXI вв.

Исследуемая территория представляет несомненный интерес в историко-гео-
графическом аспекте формирования системы расселения, структуры администра-
тивно-территориального деления, миграционных процессов и т. д., которые нашли 
отражение в топонимике, особенностях объектов материального и духовного на-
следия культурного ландшафта региона, локальных природно-исторических ком-
плексов населенных пунктов. 

Рецензируемое научное издание отличает логически выверенная структура 
представления географических объектов и их исторической, топонимической, этно-
культур ной характеристики, основанная на систематизации значительного массива 
разновременных картографических материалов и списков населенных пунктов изу-
чаемой территории. Сложно не согласиться с убедительно аргументированной по-
зицией автора, что такой подход позволяет проследить динамику слияния и размеже-
вания соседних населенных пунктов, локализацию одноименных населенных 
пунктов, территориальную согласованность ойконимов и связанных с ними гидрони-
мов и оронимов, а также другие аспекты, являющиеся крайне важными в историко- 
географических исследованиях. Так, автор отмечает, что является «результативным 
сопоставление первых названий поселений и начальных, картографически закре-
пленных, наименований объектов гидрографической сети и ее верхних звеньев — 
суходольной сети, которые в дальнейшем нередко теряли свои названия» (с. 6 — 7).

При подготовке издания составлен реестр топонимов, включающий названия 
населенных пунктов, рек, овражно-долинно-балочной сети, островов, полуостровов 
и других объектов. В силу сложных процессов изменения административно-терри-
ториального деления современной Николаевской области Украины (в ее границах 
находится территория исследования) проектирование реестра названий населенных 
пунктов, являющегося узловым, основано на топографических материалах несколь-
ких временных интервалов. В качестве основы выбрана топографическая карта 
масштаба 1 : 200 000, датированная 1992 г. Также автором учтены переиздания 
данного картографического материала в 1998, 2003 и 2006 гг.  

Материал книги систематизирован по главам. В первой главе автор раскрывает 
историко-географическую информацию об основных природных объектах: Черное 
море, Егорлыцкий залив, Причерноморская низменность и ее природная и истори-
ко-географическая область Нижнее Побужье, река Южный Буг. Приводится деталь-
ная информация о региональной гидрографической сети, включая основные морфо-
метрические параметры, топонимику, связанные исторические события, осо бенности 
отображения на исторических картах и др. Автор дает характеристику правым и 
левым притокам реки Южный Буг, притокам реки Ингул, рекам бассейна Днепра, 
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объектам побережья Черного моря и бассейнам рек между Тилигульским лиманом 
и Южным Бугом. В главе содержится информация об элементах овражно-долин-
но-балочной сети. Отдельная подглава описывает оронимы Нижнего Побужья 
(острова, косы, мысы, броды, пороги, карьеры и др.).

Вторая глава посвящена названиям населенных пунктов. Информация струк-
турирована по следующим смысловым группам: географическое положение, дата 
основания, хронологии изменения названий, история селитебного освоения тер-
ритории, объекты природного и исторического наследия культурного ландшафта  
и др. Автором раскрыты специфика сотворчества местного населения и вмеща юще-
го ландшафта, исторически закрепленная в названиях смежных географических 
объектов (рек, балок, транспортных и торговых путей), особенности написания 
названия на разновременных картах. Отдельного внимания заслуживают высокий 
профессионализм и издательская этика автора по отношению к украинским назва-
ниям населенных пунктов, которые приведены на украинском языке в тех случаях, 
когда их написание отличается от русского языка. Данный факт делает издание 
весьма значимым для изучения филологами, специалистами в области ономастики.

Особый интерес для широкой общественности представляет спроектированная 
при подготовке историко-географического справочника интерактивная карта «Исто-
рико-географические этапы заселения Днепро-Бугской части Новороссии» (https://
settlemap.bsu.edu.ru), на которой все населенные пункты сгруппированы по дате 
основания по шести историческим этапам — до 1794 г., 1795 — 1860 гг., 1861 — 
1905 гг., 1906 — 1918 гг., 1919 — 1941 гг., 1943 — 2020 гг. Интерактивный характер 
картографического ресурса позволяет выполнять ретроспективный анализ форми-
рования системы расселения и хозяйственного освоения региона, соотносить лока-
лизацию населенных пунктов с современными космическими снимками, отража-
ющими структуру землепользования, сложившуюся транспортную сеть.

Автор продолжает замечательные традиции историко-географических иссле-
дований культурных ландшафтов в отечественной и зарубежной науке. Рецензиру-
емая книга представляет собой результат многолетнего кропотливого труда, она 
призвана стать одним из лучших образцов справочных изданий, источником систе-
матизированной информации для будущих поколений исследователей. Неоспоримая 
ценность работы уже де-юре и де-факто подтверждена высоким статусом издания, 
подготовленного при поддержке гранта Русского географического общества. 

Концептуальные подходы к систематизации, структуризации, изложению ма-
териала станут ориентиром для будущих историко-географических, топонимиче-
ских, краеведческих справочников. Данный научный труд, безусловно, вызовет 
интерес у ученой общественности — историков, этнографов, культурологов, крае-
ведов, специалистов в области исторической географии, картографии, филологии 
и ономастики, а также будет востребованным у широкого круга читателей, инте-
ресующихся историей и культурой региона. 

А. А. Ямашкин, 
доктор географических наук, профессор,

О. А. Зарубин,
кандидат географических наук


