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вое»: Методическая разработка экскурсии по Святогорско-
му Успенскому монастырю. — С. 154—165; Приложение: 
Чудотворные иконы Богоматери в Святогорском Успен-
ском монастыре. — С. 166—167.

Лобанова Э. Ф., Суворова Л. Л. Библиография для подготов-
ки экскурсии «Святогорский монастырь в творчестве и судь-
бе А. С. Пушкина. “Кладбище родовое”». — С. 168—170.

Лобанова Э. Ф. Общие методические рекомендации к прове-
дению школьных экскурсий по музею-заповеднику «Ми-
хайловское»: Приложение к методическим разработкам 
обзорной экскурсии. — С. 171—177.

Тихонова Л. П. Часовни хранят историческую память: Методи-
ческая разработка экскурсии. — С. 178—206.

Суворова Л. Л., Тихонова Л. П. Библиография для подготовки 
экскурсии «Часовни хранят историческую память». —  
С. 207—208.

Лобанова Э. Ф. «Минувшее проходит предо мною...»: Мето-
дическая разработка экскурсии по городищам Савкино, 
Воронич и сельскому кладбищу деревни Воронич. —  
С. 209—217.

Лобанова Э. Ф. Библиография для подготовки экскурсии по 
городищам Савкино, Вороничу и сельскому кладбищу де-
ревни Воронич. — С. 218.
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Буковский А. В., Васильев А. М. «В стране, где вольные жи-
вали... сыны воинственных славян...»: Методическая раз-
работка экскурсии по древним русским крепостям Воро-
нич — Велье — Опочка. — С. 219—241.

Буковский А. В., Васильев А. М. Библиография для подготов-
ки экскурсии по древним русским крепостям Воронич —  
Велье — Опочка. — С. 242—243.

Буковский А. В. «Господский дом уединенный...»: Методиче-
ская разработка автобусной экскурсии «Усадьбы Пушкин-
ской поры...». — С. 244—271; Приложение: Биографи-
ческие справки. — С. 272—276.

Буковский А. В. Библиография для подготовки экскурсии по 
теме «Усадьбы пушкинской поры...». — С. 277.

«Из фондов Пушкинского заповедника»: Методическое посо-
бие для проведения экскурсии по выставке в научно-куль-
турном центре заповедника (открыта 21 августа 2001 г.). —  
С. 278—331.
[Авторы концепции: Шпинева Е. В., Парчевская И. Ю. 
Материалы подготовили: Елисеева В. А. (фото, открытки), 
Сандалюк О. Н. (живопись, графика), Христофорова Е. В. 
(декоративно-прикладное искусство), Гейченко Т. С., Шпи-
нева Е. В. (иконы), Ступина Е. А. (книги)].

Об авторах сборника. — С. 332.

Выпуск 22: Сергеева Г. П. Циклы и цикличность в музейной экс-
позиции. — Пушкинские Горы; М., 2002. — 132 с.
Введение. — С. 3—6.
Цикличность как концептуальная основа пространственно-вре-

менной организации музея.
Музей как воплощение линейно-циклической модели вре-

мени. — С. 7—30.
Жизненные и творческие циклы как основа концептуаль-

ной модели музейной экспозиции. — С. 30—46.
Цикличность в композиционной организации литературно-

мемориальной экспозиции. — С. 46—57.
Роль природных циклов в организации пространственно-

временного континуума экспозиции. — С. 57— 67.
Цикл как жанр экспозиции.

Жанровая природа экспозиционного цикла литературно-
мемориального музея-заповедника. — С. 68—79.

Циклообразующая роль сюжета. — С. 79—98.
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Циклообразующая роль межтекстовых связей. — С. 98—
114.

Цикловая жанровая форма в современной музейной прак-
тике. — С. 115—124.

Литература. — С. 125—130.
Содержание. — С. 131.

Выпуск 23: По материалам конференции «Столица и усадьба: два 
дома русской культуры». — Пушкинские Горы; М., 2002. —  
188 с.
Попов А. К. Столица и усадьба: Два дома русской культуры: 

(Обзор конференции). — С. 3—10.
Осипов Ю. М. Русская усадьба: От феномена к фантому. —  

С. 11—12.
Василевич Г. Н. «...И многие годы над ним протекли...»: (По-

этическое размышление). — С. 13—14.
Василевич Г. Н. «Усадьба русская ужели только миф...»: (Ис-

торико-философское эссе). — С. 15—19.
Ермакова А. В. Мир русской души: Откуда двоичность?: 

(О «нераздельном и неслиянном» в русской духовной куль-
туре). — С. 20—30.

Сгибнева О. И. Усадьба в культурном наследии России. —  
С. 31—37.

Гиренок Ф. И. Цивилизация и усадьба: Два истока русского 
сознания. — С. 38—40.

Фадейчева Г. В. Пушкинское божелесье на фоне современной 
российской жизни. — С. 41—44.

Кашицын В. В. Природа хозяйственной двойственности рус-
ской культуры и ее судьба. — С. 45—57.

Аванесова Г. А. Модернизационная диффузия социокультурных 
инноваций в регионы и перспективы развития музея-запо-
ведника А. С. Пушкина «Михайловское». — С. 58—81.

Ермишина С. А., Наумова Г. Р. Инстинкт самосохранения: 
(О выборе философии хозяйствования). — С. 82—89.

Будылин И. Т. Хозяйственная деятельность в условиях музея-
заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». — С. 90—
92.

Попов А. К. Дворянская усадьба: Культура на сваях или на по-
чве? — С. 93—120.

Казанцев Н. М. Правопорядок чести, сословия и усадьбы. —  
С. 121—134.
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Соболевская А. А. Столицы и усадьбы: Два дома — две се-
мьи. — С. 135—175.

Семочкин А. А. Русская усадьба и геополитика XXI столе-
тия. — С. 176—179.

Макаров С. П. Колокола Теребени. — С. 180—183.
Об авторах сборника. — С. 184—185.

Выпуск 24: Материалы научных конференций доброхотов (1997—
2001 гг.). — М., 2002. — 160 с.:ил.
Василевич Г. Н. Предисловие. — С. 3—4.
Резолюция первой научной конференции доброхотов. —  

С. 6—12.
Абайдулова А. Г., Макарова Е. С. Студенческая археологиче-

ская практика: Доброхотство или... — С. 13—15.
Тереховская А. Необходимо сохранить традицию. — С. 16—

19.
Курдина Н. А. Доброхотское движение как фактор открытого 

образования для открытого общества: (Попытка модели-
рования педагогической идеи С. С. Гейченко). — С. 20—
26.

Пиврик А. А. Отчет о работе с доброхотами в 2001 г. —  
С. 27—33.

Богачкина В. В. Проектная деятельность как форма коллек-
тивного творчества доброхотов. — С. 34—38.

Клементьев В. В. Методы социальной работы с детьми-инва-
лидами на примере летних лагерей в Михайловском. —  
С. 39—55.

Окулова О. В. Возможности доброхотского движения в освое-
нии социального заказа помощи территориям культуры. —  
С. 56—60.

Мельник Я. Доброхотство как форма нового мышления: Куль-
турологический аспект. — С. 61—66.

Пежемский В. Г. Педагогический потенциал детской археоло-
гии. — С. 67—72.

Инатик Н. Н. Значение экспедиций белорусских школьников 
в приближении «времен грядущих, когда народы, распри 
позабыв, в великую семью объединятся». — С. 73—78.

Белецкий С. В. Доброхотское движение и археология. —  
С. 79—84.

Антипова Т. В. Об источниках финансирования движения до-
брохотов. — С. 85—89.
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Жадаева Т. Название деревень на территории Пушкинского 
заповедника. — С. 90—102.

Дударев П. Математические мотивы в произведениях 
А. С. Пушкина: (Пушкинская поэзия рядом с треугольни-
ком Паскаля). — С. 103—115.

Осипова Т. Болдинский фольклор в творчестве А. С. Пушки-
на. — С. 116—122.

Новиков В. Под сенью Королевской арки: (Духовный смысл 
и символика масонства). — С. 123—147.

Интерактивные средства обучения истории: (Видеофильм 
«Пермские страницы уральской пушкинианы»). —  
С. 148—155.

Об авторах сборника. — С. 156—157.

Выпуск 25: Пушкинское общество в Эстонии. — Пушкинские Го-
ры; М., 2002. — 176 с.: ил.
Провалов К. К. Читателям сборника «Михайловская Пушки-

ниана». — С. 3.
Соловей Н. В. Дорогие соотечественники! — С. 4.
Бобылева В. Б. Пушкинское общество в Эстонии. — С. 5—7.
Шумаков Ю. Д. Пушкин в Тарту?.. — С. 8—12.
Беленкова А. И. «Любовью к вам несусь из темной дали...»: 

(К биографии Вильгельма-Людвига Кюхельбекера). —  
С. 13—33.

Бобылева В. Б. Пушкин и Дельвиг. Год 1827. — С. 34—50.
Кучеренко С. Г. Музей А. С. Пушкина в гимназии. — С. 51—

59.
Васильева В. Пушкин и Брюллов. — С. 60—72.
Иванченко И. Е. «Его хвалить пугаюсь повторений...»: (Пуш-

кинские мотивы в творчестве Игоря Северяни-
на). — С. 73—82.

Мазанов Ю. А. Ямбургские родственники Александра Пуш-
кина. — С. 83—107.

Иванченко И. Е. Читая письма: (К вопросу о посещении 
г. Нарвы А. С. Пушкиным). — С. 108—121.

Беленкова А. И. Переплетение судеб: (О личных и творческих 
отношениях Дельвига и Пушкина). — С. 122—135.

Беленкова А. И. Лицейской жизни милый брат: (Штрихи 
к портрету А. М. Горчакова). — С. 136—151.

Бобылева В. Б. «...Моя бедная бабушка». — С. 152—172.
Об авторах сборника. — С. 173—174.
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Выпуск 26: К 100-летию со дня рождения Семена Степановича 
Гейченко / Сост. Н. Б. Василевич, В. С. Бозырев. — Пуш-
кинские Горы; М., 2003. — 312 с.: ил.
Василевич Г. Н. Предисловие. — С. 5—7.
Дудин М. А. Семену Степановичу Гейченко: <Стихотворе-

ние> — С. 8.
Мелентьев Ю. С. Сердце, открытое чуду: Из книги почетных 

посетителей. — С. 9.
Лихачев Д. С. Здесь Пушкин воскресает: Из книги почетных 

посетителей. — С. 10.
Савыгин А. М. Годы рядом с Гейченко. — С. 11—35.
Соколов А. К. Семен Степанович объединял и дарил всех лю-

дей друг другу. — С. 36—41.
Новиков Н. С. Нас сроднил Мусоргский. — С. 42—62.
Вельшакова С. А. Творческие связи Пушкинского заповедни-

ка и Санкт-Петербургской консерватории. — С. 63—73.
Репин С. Н. Свет из дома Гейченко. — С. 74—80.
Симакина Г. Ф. «Бойтесь Великой тени!». — С. 81—86.
Иезуитов А. Н. Памяти Семена Степановича Гейченко. —  

С. 87.
Некрасов С. М. Один день с С. С. Гейченко. — С. 88—96.
Хиль Э. А. Семен и Анна. — С. 97—101.
Мудров Ю. В. Встречи с С. С. Гейченко. — С. 102—115.
Крючкова О. И. «Останься, тайный страж»: Записки агроно-

ма. — С. 116—156.
Ляпин И. И. В доме Гейченко: стих. — С. 157—158.
Васильева А. Ф. Он помнился всегда. — С. 159—165.
Иезуитова Р. В. Эпизод «крепостной любви». — С. 166—

172.
Петров А. Ф. Памятные годы. — С. 173—175.
Иванова Е. Н. Михайловское 3-й четверти XX века, или Вре-

мя С. С. Гейченко. — С. 176—192.
Назарова Л. Н. Одна из встреч с С. С. Гейченко. — С. 193—

199.
Мыльников А. А. Он был живым, безмерно любившим свое 

дело человеком. — С. 200—202.
Улитин Б. А. Великое спасибо за эту дружбу. — С. 203—213.
Смирнова Э. В. С. С. Гейченко и юное поколение. — С. 214—

245.
Недосекина Т. Н. «Свежие булочки привезли!»: (Воспомина-

ния о С. С. Гейченко). — С. 246—248.
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Воронов В. В. Свет немеркнущей звезды. — С. 249—252.
Степанова Т. В. Страницы истории Пушкинского заповедника 

в документах его научного архива (50-е годы XX века). —  
С. 253—265.

Козмин Б. М. «...Ясен предо мной конечный вывод мудрости 
земной». — С. 266—283.

Коршиков А. С. Айсберг в культурном океане России. —  
С. 284—300.

Из архива Пушкинского заповедника. <Фотохроника>. —  
С. 301—308.

Выпуск 27: Гдалин А. Д., Иванова М. Р. Памятники А. С. Пуш-
кину на Псковской земле. — Пушкинские Горы; М., 2003. —  
350 с.: ил.
Василевич Г. Н. Предисловие. — С. 5—6.
Введение. — С. 7—10.
1. Псков

1.I. Памятники
1.I.1. Псков, бюст в Летнем саду. — С. 11—12.
1.I.2. Псков, улица Льва Толстого, 18. — С. 13—14.
1.I.3. Псков, улица Белинского, 87. — С. 15—17.
1.I.4. Псков, Октябрьский пр-т, 34. — С. 18—38.
1.II. Мемориальные доски
1.II.2.1. Псков, дом И. И. Тульчиева. — С. 39—44.
1.II.3.1. Псков, Октябрьский пр-т, 46. — С. 45.
1.III. Изображения А. С. Пушкина на фасадах зданий
1.III.1. Псков, улица Пушкина, 13. Драмтеатр. — С. 46—49.

2. Великолукский район
2.I. Памятники
2.I.1. Великие Луки. — С. 50—54.

3. Дновский район
3.I. Памятники
3.I.1. Дно (1988). — С. 55—58.
3.I.2. Дно (1999). — С. 59—63.
3.I.3. Дно (проект — 2003). — С. 64—65.

4. Невельский район
4.I. Памятники
4.I.1. Невель. — С. 66—67.

5. Новоржевский район
5.II. Мемориальные доски
5.II.2.1. Жадрицы. — С. 68—70.
5.II.2.2. Новоржев. — С. 71—73.
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6. Опочецкий район
6.II. Мемориальные доски
6.II.2.1. Опочка. — С. 74.

7. Островский район
7.II. Мемориальные доски
7.II.2.1. Остров. — С. 75—79.

8. Пушкиногорский район
8.I. Памятники
8.I.1. Святые Горы (1837, 1841). — С. 80—161.
8.I.2. Михайловское. Липовая аллея. — С. 162—165.
8.I.3. Пушкинские Горы (1949). — С. 166—175.
8.I.4. Пушкинские Горы. Развилка дороги на Михайлов-

ское (1959). — С. 176—203.
8.I.5. Тригорское (1969). — С. 204—209.
8.I.6. Пушкинские Горы (1971). — С. 210—217.
8.I.7. Михайловское. Яблоневый сад (1981). — С. 218—

227.
8.II. Мемориальные доски
8.II.1.1. Михайловское, дом поэта. — С. 228—231.
8.II.2.1. Михайловское, домик няни. — С. 232—238.
8.II.2.2. Тригорское, дом Осиповых-Вульф. — С. 239—

241.
8.II.2.3. Петровское, дом Ганнибалов. — С. 242—243.
8.II.3.1. Пушкинские Горы, ограда Святогорского мона-

стыря (1952). — С. 244—245.
8.II.3.2. Пушкинские Горы, ограда Святогорского мона-

стыря (1959). — С. 246—247.
8.II.3.3. Пушкинские Горы, южный придел Успенского со-

бора. — С. 248—251.
8.II.3.4. Михайловское, дом, в котором жил С. С. Гейчен-

ко. — С. 252—254.
8.III. Изображения А. С. Пушкина на фасадах зданий
8.III.1. Пушкинские Горы, настоятельский дом Святогор-

ского монастыря. — С. 255—256.
9. Стругокрасненский район

9.I. Памятники
9.I.1. Памятник в деревне Залазы. — С. 257—262.

10. Приложения
Приложение 1. Счет денежным суммам, принадлежащим 

Н. Н. г-же Пушкиной (выписка). — С. 263.
Приложение 2. Счет по сооружению и отправке Псковской 

губернии в монастырь Святые Горы надгробного по-
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койному Александру Сергеевичу г[осподину] Пушки-
ну мраморного памятника. — С. 264—266.

Приложение 3. Памятные знаки и мемориальные обозна-
чения. — С. 267—282.

Приложение 4. Проекты памятников А. С. Пушкину
1. Святые Горы. Мавзолей Славы (1902). — С. 283—

284.
2. Памятник в Михайловском (1920). — С. 284—

287.
3. Памятник А. С. Пушкину на берегу Сороти в Ми-

хайловском (1923). — С. 287—288.
4. Конкурс на памятник А. С. Пушкину в Михайлов-

ском (1924). — С. 288—290.
Каталог конкурсных моделей
1.1. Девиз: «В глуши, во мраке заточенья» (IV пре-

мия). — С. 290—291.
1.2. Девиз: «Узник» (II премия). — С. 291.
1.3. Девиз: «Памятный камень» (III премия). —  

С. 292.
1.4. Девиз: «Зеленая гора» (I премия). — С. 292—

293.
1.5. Девиз: «Опальный». — С. 293.
1.6. Девиз: «Арзамас» (V премия). — С. 293—294.
1.7. Девиз: «1824—1924». — С. 294—295.
1.8. Девиз: «Зеленый квадрат». — С. 295.
1.9. Девиз: «Два». — С. 295.
1.10. Девиз: «Цветок». — С. 296.
1.11. Девиз не установлен. — С. 296.
Библиография. — С. 296—300.
1. Памятник Пушкину с няней (1924). — С. 301—

302.
2. Станция Тригорская. Вокзал с памятником 

А. С. Пушкину (1935). — С. 302—305.
3. Памятник в Михайловском (1935—1938). —  

С. 305—308.
4. Михайловское, памятник у въезда в усадьбу 

(1937). — С. 308—314.
5. Псков, Октябрьская улица. Пушкинский мемори-

альный монумент. — С. 314—315.
6. Работы Е. Ф. Белашовой, предшествовавшие соз-

данию модели для памятника в Пушкинских Горах 
(1959). — С. 315—317.
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7. Пушкинские Горы. Памятник А. С. Пушкину перед 
зданием НКЦ (1982). — С. 318—320.

8. Памятник Татьяне Лариной (1997). — С. 321.
Приложение 5. Легендарные памятники

1. Поддубье, «Пушкин камень». — С. 322—323.
2. Михайловское, «памятник зайцу». — С. 323—327.

Принятые сокращения. — С. 328—330.
Именной указатель. — С. 331—340.
Перечень источников. — С. 341.
Об авторах. — С. 342—343.
Содержание. — С. 344—347.
Благодарности. — С. 348—349.

Выпуск 28: Васильев М. Е. Из истории земли Псковской: (Ис-
следования, поиски, находки). — Пушкинские Горы; М., 
2003. — 208 с.: ил.
Василевич Г. Н. Памяти Михаила Ефимовича Васильева. —  

С. 5—6.
Будылин И. Т., Васильева Л. А. Ученый, педагог, просвети-

тель М. Е. Васильев. — С. 7—20.
Рымарчевская В. Хранитель музея. — С. 21—24.
Этапы развития обороны псковско-литовского рубежа в XIII—

XVII веках: (Монография)
Характеристика военной ситуации на западных границах 

Русского государства. — С. 25—39.
Глава I. Крепостные сооружения на псковско-литовском 

рубеже новгородского этапа обороны. — С. 39—47.
Глава II. Крепости псковского этапа обороны

Южные пограничные псковские крепости Черница, 
Коложе и Удриха (Новое Коложе). — С. 48—56.

Велье. — С. 57—65.
Опочка

Роль Опочецкой крепости в обороне Псковской 
феодальной республики и Русского государ-
ства. — С. 66—71.

Оборонительные сооружения города Опочки. —  
С. 71—80.

Население Опочки. — С. 80—83.
Город Красный. — С. 83—87.

Глава III. Заволочье (Ржева Пустая) — крепость москов-
ского этапа обороны
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История города Заволочье (Ржевы Пустой). — С. 88—
90.

Боевые испытания города Заволочье. — С. 90—97.
Крепостные сооружения города Заволочье. — С. 98—

107.
Население Заволочья. — С. 107—111.

Заключение. — С. 111—113.
Литература. — С. 113—116.

«Минувшее проходит предо мною...»: (Научно-исторические 
очерки о древностях Псковского края)
Первые укрепленные поселения. — С. 118—123.
Курганы, жальники и культовые камни. — С. 124—130.
Крепость Воронич. — С. 131—133.
Посад Воронича. — С. 133—139.
Велье. — С. 139—148.
Городище Врев. — С. 149—151.
Памятные кресты и часовни. — С. 152—163.
Литература. — С. 163—164.

Посады пригородов Велья, Воронича и Врева: (Доклад на на-
учной конференции Пушкинского заповедника, 21—22 ав-
густа 2002 г.). — С. 165—173.

По псковским городам и весям: (Популярные очерки)
На Чернице-реке. — С. 174—180.
Путешествие в Дубков. — С. 181—182.
Поиск. — С. 183—186.
Прогулка по Велью. — С. 187—191.
Печанский край. — С. 192—193.
Дорога печали. — С. 194—195.
По древнему тракту. — С. 196—200.
Городище Заволочье. — С. 201—204.

Список сокращений. — С. 205.
Содержание — С. 206—207.

Выпуск 29: Материалы международной научной конференции 
доброхотов (2002 г.). — Пушкинские Горы; М., 2003. —  
236 с.: ил.
Андреев А. Э. Доброхотство. — С. 3—12.
Смирнова Э. В. Из истории движения доброхотства. —  

С. 13—30.
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Пиврик А. А. История движения доброхотов в Пушкинском 
заповеднике и современные проблемы организации рабо-
ты. — С. 31—44.

Абайдулова А. Г., Макарова Е. С. Псковская областная экс-
педиция и доброхоты в 2002 году. — С. 45—49.

Шабанова Н. В. Организация научно-исследовательской рабо-
ты среди доброхотов. — С. 50—60.

Окулова О. В. Роль доброхотского движения в воспитании 
бескорыстия как черты личности. — С. 61—65.

Андрейкин А. А. Нравственное воспитание и социально-куль-
турная реабилитация неслышащих подростков и слышащих 
сверстников в условиях интегрированного лагеря (на при-
мере интегрированного выездного лагеря «Михайлов-
ское — 2002»). — С. 66—85.

Мельник Я. Г., Тереховская А. В. Доброхотство в контексте гу-
манитарных проблем XXI века. — С. 86—92.

Пежемский В. Г. К проблеме оценки эффективности воспита-
тельных мероприятий на примере детской археологической 
экспедиции. — С. 93—96.

Семенов В. Б. Всероссийский праздник детского творчества 
«Мой Пушкин». — С. 97—107.

Андреев А. Э. Этапы и перспективы развития доброхотского 
движения. — С. 108—114.

Кораблин А. «Тульская веточка» Пушкиных. — С. 115—123.
Пономарева Е. Пушкин в Эстонии. — С. 124—129.
Бекетова Е. Пушкиногорье глазами доброхотов. — С. 130—

134.
Кощеева Т. Экологическое исследование пруда Верхнего парка 

музея-усадьбы «Тригорское». — С. 135—160.
Памяти Михаила Ефимовича Васильева. — С. 161—164.
Будылин И. Т., Васильева Л. А. Ученый, педагог, просвети-

тель М. Е. Васильев. — С. 165—172.
Фотоматериалы движения доброхотов (1970-е — начало 

2000-х годов). — С. 173—230.
Об авторах сборника. — С. 231—232.

Выпуск 30: «...И в просвещении стать с веком наравне»: Из опыта 
работы с подрастающим поколением (1992—2003): (Факуль-
тативные курсы, программы, кружки, музейные уроки, спец-
курсы, лекционные циклы, конкурсные сочинения, викторины, 
детские праздники). — М., 2003. — 320 с.: ил.
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Василевич Г. Н. Обобщение опыта музейно-педагогической 
работы Пушкинского заповедника. — С. 3—4.

Козмина Л. В. Предисловие. — С. 5—12.
Иванова В. К., Иванов С. П. Введение: Музей и подрастаю-

щее поколение: особенности взаимодействия в XXI ве-
ке. — С. 13—17.

Иванов С. П. Пушкин и наша современность. — С. 18—25; 
Приложение: Сочинения участников конкурса «Пушкин 
и наша современность». — С. 26—43.

Козмина Л. В. Спецкурс «Автобиографические записки» Пуш-
кина 1821—1825 гг.: Проблемы реконструкции. — С. 44—
52.

Иванова В. К., Иванов С. П. Программа лекционного цикла 
«Пушкин и Россия» для студентов и учащихся пушкинских 
лицеев (с демонстрацией видеофильмов). — С. 53—55; 
Тематика лекций, предлагаемых Пушкинским заповедни-
ком для взрослых и учащихся (2000—2003 гг.). —  
С. 56—60; Приложение: Программы лектория Пушкин-
ского заповедника. — Цветная вклейка. С. 61—64,.

Лобанова Э. Ф. Краеведение: Программа факультативного 
курса учащихся 1—6 классов Пушкиногорской гимназии 
(1996—2002). — С. 65—85; Приложение: Творческие 
работы учащихся Пушкиногорской гимназии по курсу 
«Краеведение». — С. 85—87.

Иванова В. К. Основы экскурсионной практики «Школа юно-
го экскурсовода»: Программа факультативного курса для 
учащихся средних и старших классов Пушкиногорской 
средней школы имени А. С. Пушкина (гимназическое от-
деление). — С. 88—103.

Иванова В. К. «...И пред созданьями искусств и вдохнове-
нья...»: Предметный мир культуры: Программа факульта-
тивного курса для учащихся 8 класса Пушкиногорской 
гимназии. — С. 104—108; Приложение: Работы учащих-
ся Пушкиногорской гимназии по творческим заданиям фа-
культативного курса «...И пред созданьями искусств 
и вдохновенья...». — Цветная вклейка после с. 108.

Иванова В. К. «Два чувства дивно близки нам...»: По страни-
цам истории русской усадьбы: Программа факультативного 
курса для учащихся старших классов Пушкиногорской гим-
назии. — С. 110—118.

Беляева Л. Н., Парчевская И. Ю. «Деревня, где скучал Евге-
ний...»: Над страницами пушкинского романа: Программа 
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музейного факультатива для учащихся 8—9 классов. —  
С. 119—121.

Гаврилова С. М. «Вот и памятник поэту...». Из истории созда-
ния памятников А. С. Пушкину. Программа кружка для 
учащихся 5—7 классов Пушкиногорской гимназии. —  
С. 122—125.

Иванова В. К. «Красота спасет мир». Конспект музейного уро-
ка: Материалы к занятиям 1—5 факультативного курса 
«...И пред созданьями искусств и вдохновенья...» для уча-
щихся 8 класса Пушкиногорской гимназии (с демонстра-
цией слайдов, фрагментов фильмов и музыкальных произ-
ведений). — С. 126—148.

Пурвинь Л. В. «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...»: 
Сценарий музейного урока для учащихся 5—11 классов. —  
С. 149—162.

Коржов А. О. Русская (крестьянская) изба на Псковщине: 
Конспект урока к факультативному курсу «Краеведе-
ние». — С. 163—168; Приложение: Карточки с ролями 
по теме урока. — С. 169.

Васильев А. М. С чего начинался наш поселок: Старые улицы 
и дороги Пушкинских Гор. Конспект музейного урока для 
2—4 гимназических классов Пушкиногорской средней 
школы им. А. С. Пушкина к факультативному курсу «Крае-
ведение». — С. 170—176; Приложение: «Моя любимая 
улица в поселке»: Творческие работы учащихся 2—4 гим-
назических классов Пушкиногорской средней школы имени 
А. С. Пушкина. Факультативный курс «Краеведение». —  
С. 177—182.

Васильев А. М. Ранние укрепленные поселения славян-криви-
чей в нашем крае. Конспект музейного урока к факульта-
тивному курсу «Краеведение» для учащихся 3 гимназиче-
ского класса Пушкиногорской средней школы имени 
А. С. Пушкина. — С. 183—189; Приложение: Рисунки 
учащихся 3 гимназического класса к уроку «Ранние укреп-
ленные поселения славян-кривичей в нашем крае». —  
Цветная вклейка после с. 184.

Коржов А. О. «Скоро, скоро городу Пскову 1100 лет». Урок 
к факультативному курсу «Краеведение». — С. 190. При-
ложение: Творческие работы учащихся 6 гимназического 
класса Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пуш-
кина по теме урока. — Цветная вклейка после с. 184.
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Густова Л. И. Как выглядела дворянская усадьба в пушкин-
ское время: Конспект урока к факультативному курсу 
«Юный пушкинист» для учащихся 6 класса Пушкиногор-
ской гимназии. — С. 191—199.

Морозова Т. В. История России в творчестве А. С. Пушкина: 
Конспект урока для учащихся старших классов. —  
С. 200—206.

Блинова Н. В. «...На столе блистая шипел вечерний само-
вар...»: Обряд чаепития как часть русского быта. История 
самовара. Конспект музейного урока для учащихся 4— 
7 классов (с использованием коллекций музея). —  
С. 207—217.

Блинова Н. В. «...Пряли поздно вечерком...»: Прядение как 
одно из традиционных женских рукоделий на Руси: Кон-
спект музейного урока для учащихся 4—7 классов (с ис-
пользованием коллекций музея). — С. 218—223.

Блинова Н. В. «О, свежий дух березы!»: История и традиции 
использования бересты: Конспект музейного урока для 
учащихся 4—7 классов (с использованием коллекций му-
зея). — С. 224—232.

Блинова Н. В. «Мы лучше поспешим на бал...»: Бал в жизни 
русского дворянина первой половины XIX века: Конспект 
музейного урока для учащихся 9 класса (с демонстрацией 
фрагментов кинофильмов). — С. 233—242.

Фомичева В. А. «Приятнейшая тень»: Силуэтные портреты 
(из истории жанра): Конспект музейного урока для уча-
щихся 6—8 классов. — С. 243—253.

Иванова В. К. «Добро пожаловать в музей!»: Сценарный план 
урока в рамках культурно-образовательной программы 
«День с Пушкиным» для участников летнего оздорови-
тельного лагеря «Солнышко». — С. 254—255; Приложе-
ние 1: Пакет творческих заданий — анкеты. — С. 256—
260; Приложение 2: Тематические рисунки. — Цветная 
вклейка после с. 184.

Козмина Л. В. В преддверии пушкинского юбилея: Анкета 
Пушкинского заповедника. — С. 261—266.

Иванов С. П., Иванова В. К. Викторина по истории Пушкин-
ского заповедника: (К 80-летию создания Государственно-
го музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»). —  
С. 267—268.

Блинова Н. В. Путешествие по стране сказок: Викторина для 
учащихся начальных классов. — С. 269—273.
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Иванова В. К. «В гостях у Пушкинской сказки»: Сценарий ли-
тературно-музыкальной композиции для учащихся млад-
ших классов. — С. 274—278.

Густова Л. И. «Плоды мечты моей»: Сценарий детского спек-
такля по произведениям Пушкина. — С. 279—288.

Курдина Н. А. Усадьба как культурный текст: Некоторые виды 
культуротворческой деятельности доброхотов, адекватные 
месту их пребывания. — С. 289—295.

Гасаненко Е. Другая грань. — С. 296—300.
Посохина Ю. В. «Татьянин бал»: Сценарий усадебного празд-

ника в Тригорском. — С. 301—310.
Об авторах сборника. — С. 311—312.

Выпуск 31: Белецкий С. В. Пушкиногорье до Пушкина: Истори-
ко-археологические очерки. — Пушкинские Горы; М., 2004. —  
320 с.: ил.
Предисловие. — С. 5—13.
Город Вороноч

Письменные источники. — С. 14—16.
Археологические исследования города Вороноча. —  

С. 16—17.
Раскопки на городище Воронич. — С. 17—24.
Исследование посадов Воронича. — С. 24—31.

Округа Вороноча
Памятники археологии в окрестностях Вороноча. —  

С. 32—43.
Заселение Нижнего Посоротья по данным археологии. —  

С. 43—48.
Георгиевская Церковь на городище Воронич: (По результатам 

раскопок 2002 г.)
Из истории ц. Св. Георгия на Ворониче. — С. 49—50.
Раскопки Георгиевской церкви

Топография и стратиграфия раскопа I. — С. 51—52.
Строительная история храма. — С. 52—54.
Погребения в раскопе 2002 г. — С. 54—57.
Монеты в раскопе 2002 г. — С. 57—63.
Пушкин и ц. Св. Георгия на Ворониче. — С. 63—72.

Усадьба Воскресенское (по результатам раскопок 1999—
2001 гг.)
Из истории усадьбы Воскресенское. — С. 73—74.
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План Воскресенского конца XVIII в. и сохранившиеся сле-
ды застройки. — С. 74—76.

Раскопки постройки № 1. — С. 77—84.
Археологические исследования усадьбы Воскресенское 

XVIII — первой половины XIX в. — С. 84—87.
План 1786 г. и результаты археологических раскопок. —  

С. 87—89.
Усадебная археология. — С. 90—100.

Новый источник по археологии Пушкиногорья. — С. 101—
107.

Послесловие. — С. 108—111.
Принятые сокращения. — С. 112.
Список иллюстраций. — С. 113—134.
Иллюстрации. — С. 135—317.
Содержание. — С. 318—319.

Выпуск 32. — Пушкинские Горы; М., 2004. — 328 с.: ил.
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Васильев А. М. Основные этапы археологического изучения 
Пушкинского заповедника (1922—2003). — С. 53—80.
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Бутрина В. Ф. Историко-философский аспект проблем ста-
новления «Пушкинского уголка» и современность. —  
С. 81—101.

Герасимова В. В. Хозяйство Михайловского при Ганнибалах—
Пушкиных. — С. 102—106.

Телетова Н. К. О цветнике в саду Лариных. — С. 107—111.
Гаврилова С. М. Скульптор Е. Ф. Белашова: Письма к С. С. Гей-

ченко. — С. 112—124.

Материалы конференции (август, 2004)
Васильев А. М. Вороничский уезд в писцовых и переписных 

книгах XVII века. — С. 125—134.
Коржов А. О. К вопросу о секуляризации 1764 года в Воро-

нецкой части Опочецкого уезда. — С. 135—144. Прило-
жение: «Форма о сочинении мужеским и девичим мона-
стырям и пустыням ведомостей». — С. 145—147.

Степанова Т. В. Природоохранные мероприятия в Пушкин-
ском заповеднике: (По документам научного архива музея-
заповедника). — С. 148—160.

Гдалин А. Д., Иванова М. Р. Образ А. С. Пушкина в памят-
никах, памятных знаках и мемориальных досках Тверского 
края. — С. 161—167.

Густова Л. И. «Наследственная сень»: (Об усадебной лирике 
А. С. Пушкина). — С. 168—176.

Будылин И. Т. Стихотворение «Странник» в личной и творче-
ской биографии А. С. Пушкина. — С. 177—183.

Новикова Д. Г. Стихотворение А. С. Пушкина «Из Пинде-
монти» как объект деконструкции Вс. Некрасова. —  
С. 184—187.

Ступина Е. А. «В деревне, где Петра питомец...»: Историче-
ский комментарий к посланию «К Языкову», или О чем 
еще не знал А. С. Пушкин в 1824 году. — С. 188—205.

Телетова Н. К. Забытый романс, посвященный пушкинским 
местам Псковской земли (слова Н. Б. Хвостова, музыка 
С. А. Кашеварова). — С. 206—215.

Парчевская И. Ю. А. С. Пушкин и 19 октября 1824 года. —  
С. 216—222.

Старк В. П. По следам «Станционного смотрителя». —  
С. 223—233; Приложение: Фотоматериалы экспедиции 
«По следам Станционного смотрителя”» (фото автора, 
2001 г.). — С. 234—236.
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Сообщения, статьи, заметки
Буковский А. В. Пребывание Пушкина в Острове и Остров-

ском уезде. — С. 237—248.
Парчевская И. Ю. «И вид в окно...»: О некоторых особенно-

стях экспозиции усадебного музея, или Опыт прикладного 
пушкиноведения. — С. 249—258.

Курдова Н. П. «Фламандской школы пестрый сор»: (Фла-
мандская и голландская живопись в Тригорском и картины 
русской жизни в романе «Евгений Онегин» Пушкина). —  
С. 259—266.

Елисеева В. А. Борис Степанович Скобельцын: Гражданин —  
Реставратор — Художник. — С. 267—277.

Степанова Т. В. Страницы истории Пушкинского заповедни-
ка — 80-е годы XX века: (По документам научного архи-
ва). — С. 278—290.

Рецензии, отзывы, комментарии
Густова Л. И. К вопросу о беллетристической пушкиниане: 

Образ А. С. Пушкина в биографической дилогии 
В. П. Авенариуса «Пушкин». — С. 291—296.

Васильева Л. А., Васильев А. М. Жизнь духовная, бесконеч-
ная...: (Комментарий к отдельным главам книги А. Н. Зи-
нухова «Медовый месяц императора»). — С. 297—314.

Гости сборника «Михайловская Пушкиниана»
Минаков С. А. Сказ о явлениях Блаженному Тимофею Бого-

родичных икон на Синичьей Горе в лето 7071-е от Сотво-
рения мира. — С. 315—319.

Об авторах сборника. — С. 320—322.

Выпуск 37: Материалы чтений памяти С. С. Гейченко 2004 
и 2005 гг. — Пушкинские Горы; М., 2005. — 332 с.: ил.
Василевич Г. Н. Предисловие. — С. 3—4.

Материалы VII чтений памяти С. С. Гейченко 
(февраль 2004)

Беляева Л. Н. Собрание отдела книжных фондов музея-запо-
ведника «Михайловское». — С. 5—14.

Лукашова О. В. Коллекция книг «Пушкинского уголка» в со-
ставе фонда редкой книги. — С. 15—18.
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Парчевская И. Ю. Книга С. С. Гейченко «У Лукоморья» как 
путеводитель. — С. 19—22.

Ступина Е. А. Библиотека А. П. Ганнибала. — С. 23—30; 
Приложение: Сводная таблица библиотеки А. П. Ганниба-
ла по спискам, хранящимся в Санкт-Петербургском филиа-
ле Архива Российской академии наук (ф. 156, оп. 1). —  
С. 30—50.

Ступина Е. А. «Геометрия и фортификация» А. П. Ганниба-
ла. — С. 51—54; Приложение: Текст челобитной 
А. П. Ганнибала от 23 ноября 1726 года (с комментария-
ми). — С. 55—58.

Ступина Е. А. Карта местности при реке Вегмас, где найдены 
минеральные воды, или «План, где найдены марциальныя 
воды по Корельской дороге». — С. 59—62.

Ступина Е. А. Систима, или Состояние мухаммеданской рели-
гии. — С. 63—65.

Ступина Е. А. «Минея» Абрама Петровича Ганнибала. —  
С. 66—67; Приложение: Воспроизведение вкладной за-
писи 1775 г. — С. 67—68.

Алесковская Е. В., Глевенко Е. Ю. Книги в коллекции мемори-
ального музея-квартиры Н. А. Некрасова. — С. 69—71.

Аснина О. В. Книга как часть музейного собрания ГМП. —  
С. 72—80.

Федорова Е. М. Отражение истории формирования Заповед-
ника в путеводителях (1922—1965 гг.). — С. 81—91.

Елисеева В. А. Образ С. С. Гейченко по материалам фотонега-
фонда и архива Пушкинского заповедника. Забытое имя —  
архитектор В. И. Яковлев. — С. 92—102.

Макарова Е. С. Фотография Степана Гейченко в собрании Во-
енно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи. — С. 103—108.

Белецкий С. В. Город Вороноч накануне похода Батория (ко-
нец 1560-х — начало 1580-х гг.). — С. 109—114.

Бурченкова Р. В. Усадьбы пушкинской поры по воспоминани-
ям В. В. Тимофеевой-Починковской. — С. 115—131.

Материалы VIII чтений памяти С. С. Гейченко 
(февраль 2005)

Будылин И. Т. Музейный миф как культурная форма. —  
С. 132—137.

Козмина Л. В. История и мифакт в судьбе Петровского. —  
С. 138—146.
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Иванова В. К. «Береза-седло»: мифы и реальность. —  
С. 147—160.

Федорова Е. М. Музейные объекты Михайловского в путево-
дителях XX века: «холм лесистый». — С. 161—171.

Никифоров В. Г. Миф о приобретении А. С. Пушкиным Сав-
киной Горки. — С. 172—179.

Парчевская И. Ю. «Аллея Керн»: происхождение мифа. —  
С. 180—192.

Коржов А. О. «Иль быстрый заяц меж полей...». — С. 193—
199.

Козмин В. Ю. «Русалка» в Бугрово, или Рассказ о том, как 
«утка» превратилась в лебедя. — С. 200—207; Приложе-
ние: Драма «Русалка»: Легенды и предания. — С. 207—
209.

Васильев А. М. Из истории изучения Казанской церкви в Свя-
тых Горах. — С. 210—213.

Бутрина В. Ф. Об участии священника Илариона Раевского 
в похоронах А. С. Пушкина и о предметах важных...: 
(Воспоминания и предания). — С. 214—229.

Герасимова В. В. Кабинет поэта в доме-музее А. С. Пушкина 
в с. Михайловском. — С. 230—238.

Тихонова Л. П. «В глуши что делать в эту пору?»: (К пробле-
мам туристского межсезонья). — С. 239—246.

Невская В. А. Пушкинские мемории в собрании А. А. Рамен-
ского: Миф и реальность. — С. 247—252.

Сообщения, статьи, заметки
Густова Л. И. Концепция выставки «В мире детства». —  

С. 253—260.
Буковский А. В. Однофамилец А. С. Пушкина. — С. 261—

273.

Отзывы, рецензии, комментарии
Наумова Г. Р. Ковчег по имени «Пушкин»: мир Заповедни-

ка. — С. 274—276.
Холшевникова Е. В. Все о Михайловском можно найти в но-

вой Пушкинской энциклопедии. — С. 277—279.
Брагинская Н. С. Пушкинская энциклопедия «Михайлов-

ское». — С. 280—284.
Колосова Н. А., Никитина Е. П., Литневская Ю. М., Рем-

пель Е. А. Михайловское — Тригорское — Святые Го-
ры. — С. 285—300.
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Кошелев В. А. «Реальность жизни» и «энциклопедия мифа»: 
Пушкинская энциклопедия «Михайловское»: В 3 т. Т. 1: 
Михайловское; Тригорское; Святогорский монастырь. 
Святые Горы; Заповедник — Персоналии (1922—2002). 
Ч. 1. — Михайловское; М., 2003. — 448 с. — С. 301—
310.

Будылин И. Т. Мы заинтересованы в обмене мнениями и кон-
структивной критике: (Комментарии к статье В. А. Коше-
лева «Реальности жизни» и «энциклопедия мифа» //  
НЛО. 2004. № 68). — С. 311—316.

Якушева Г. В., Леонов И. С. Вновь мы посетили...: Уникаль-
ная энциклопедия: Пушкин в Михайловском. — С. 317—
320.

Грицкевич В. П. О «Пушкинской энциклопедии Михайлов-
ское”». — С. 321—322.

Козмин В. Ю. Уточнения и комментарии к статье В. К. Ивано-
вой «Береза-седло»: (О сфере терминологических опреде-
лений). — С. 323—324.

Об авторах сборника. — С. 325—327.

Выпуск 38: Розов Н. Г. Ожерелье псковской земли: Дворянские 
усадьбы. — Пушкинские Горы; Псков, 2005. — 296 с.: ил.
Василевич Г. Н. Ожерелье псковских усадеб. <Предисло-

вие>. — С. 3—4.
Розов Н. Г. От автора-составителя. — С. 5—6.
Старинные дворянские усадьбы Псковской области. —  

С. 7—12.
Бежаницкий район

Бардово (Бардовская волость). — С. 13—14.
Усадище (пгт. Бежаницы). — С. 14—16.
Богдановское (Бежаницкая волость). — С. 16—20.
Покровское (Бежаницкая волость). — С. 20—21.
Никитенское (Дворицкая волость). — С. 21—22.
Сафонтьево (Дворицкая волость). — С. 22—23.
Добрывичи (Добрывичская волость). — С. 23—25.
Маютино (Добрывичская волость). — С. 25—26.
Измалково (Махновская волость). — С. 26—28.
Гора (Успенская волость). — С. 28—31.
Хряпьево (Успенская волость). — С. 31—32.
Зенково (Успенская волость). — С. 32—33.
Цевло (Цевельская волость). — С. 33—34.
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Великолукский район
Аверково (бывшее). — С. 35.
Клевники (Борковская волость). — С. 35—36.
Полибино (Борковская волость). — С. 36—40.
Сивцево (Борковская волость). — С. 40.
Скрыплянка (Горицкая волость). — С. 40—41.
Болотово, Покарево (Купуйская волость). — С. 41—42.
Дудино (Купуйская волость). — С. 42—43.
Липец (Лычевская волость). — С. 43.
Успенское (Успенская волость). — С. 43—44.
Корытово (Шелковская волость). — С. 44.

Гдовский район
Кярово (Гдовская волость). — С. 45—48.
Верхоляне (Гдовская волость). — С. 49.
Чернево (Черневская волость). — С. 49—51.

Дедовичский район
Вязье (Большехрапская волость). — С. 52—53.
Княжьи Горки (Красногорская волость). — С. 54—56.
Михалево (Пожеревицкая волость). — С. 57—61.
Петрово (Пожеревицкая волость). — С. 61—62.
Сычево (Чернецовская волость). — С. 62.
Тягуще (Яссковская волость). — С. 62—63.
Ясски (Яссковская волость). — С. 63—64.

Дновский раон
Дно. — С. 65—66.
Общее Поле (Должицкая волость). — С. 66—67.
Марьина Дубрава (Должицкая волость). — С. 67—68.
Рвы (Моринская волость). — С. 68—69.
Апраксино (Моринская волость). — С. 69—70.
Панкратово (Панкратовская волость). — С. 70.
Костыжицы (Юрковская волость). — С. 70—71.
Полосы (Юрковская волость). — С. 71—72.

Красногородский район
Лямоны (Пограничная волость). — С. 73—75.
Богородицкое (Покровская волость). — С. 75.
Покровское (Покровская волость). — С. 75—76.

Куньинский район
Карево (Жижицкая волость). — С. 77—79.
Наумово (Жижицкая волость). — С. 79—82.
Федорцево (Куньинская волость). — С. 82.
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Харитоново (Октябрьская волость). — С. 82.
Бараново (Пухновская волость). — С. 83.

Локнянский район
Алексеевское (Алексеевская волость). — С. 84.
Лавровы Горки (Алексеевская волость). — С. 84.
Иваньково (Локнянская волость). — С. 84—88.
Федоровское (Локнянская волость). — С. 89.
Гора (Старые Липы) (Михайловская волость). — С. 89—

92.
Щукино (Михайловская волость). — С. 93.

Невельский район
Чупрово. — С. 94.
Симоново (Артемовская волость). — С. 94.
Семеново (Голубоозерская волость). — С. 95.
Лизино (Голубоозерская волость). — С. 95—96.
Овчино (Авчино) (Голубоозерская волость). — С. 96.
Иваново (Ивановская волость). — С. 96—98.
Гостилово (Изочинская волость). — С. 99.
Дубокрай (Леховская волость). — С. 99—100.
Еменец (Лобковская волость). — С. 100—101.
Гагрино (город Невель). — С. 101.
Усть-Долыссы (Усть-Долысская волость). — С. 102.
Канашево (Усть-Долысская волость). — С. 102—104.

Новоржевский район
Алтун (Алтунская волость). — С. 105—108.
Вехно (Алтунская волость). — С. 108—109.
Петровское (Заборьевская волость). — С. 109.
Михеево (Зареченская волость). — С. 109—110.
Жадрицы (Жадрицкая волость). — С. 110.
Ладино (Жадрицкая волость). — С. 110—112.
Бородино (Оршанская волость). — С. 112.
Орша (Оршанская волость). — С. 112.
Сторожня (Оршанская волость). — С. 112—113.
Крутцы (Стехновская волость). — С. 113—114.
Посадниково (Стехновская волость). — С. 114—116.
Стехново (Стехновская волость). — С. 116—117.
Барута (Юхновская волость). — С. 117—118.

Новосокольнический район
Мелехово. — С. 119—120.
Анненское (Бологовская волость). — С. 120.
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Горожане (Бологовская волость). — С. 120—121.
Бардино (Бологовская волость). — С. 121—122.
Мишнево (Бологовская волость). — С. 122—124.
Лебедево (Горожанская волость). — С. 124.
Чириково (Насвинская волость). — С. 124.
Бурехино (Новосокольническая волость). — С. 124—125.

Опочецкий район
Опочка. — С. 126—129.
Бисерово. — С. 129—130.
Крулихино (Болгатовская волость). — С. 130—131.
Ступино (Болгатовская волость). — С. 131—132.
Рязаново (позднее — Резаново) (Болгатовская волость). —  

С. 132—133.
Глубокое (Глубоковская волость). — С. 133—136.
Кунино (Духновская волость). — С. 136—137.
Высокое (Краснооктябрьская волость). — С. 137—138.
Матюшкино (Матюшкинская волость). — С. 138-139.
Пашкино (Пригородная волость). — С. 140.
Петровская мыза. — С. 141—142.
Соколово (Пригородная волость). — С. 142—143.

Островский район
Жеребцово (г. Остров). — С. 144—146.
Екатерининское (г. Остров). — С. 147—149.
Алексеевское (Бережанская волость). — С. 149—150.
Сухопальцево (деревня Захново, Бережанская волость). —  

С. 150.
Татищево (Бережанская волость). — С. 150—152.
Александрово (Воронцовская волость). — С. 152—155.
Голубово (Воронцовская волость). —С. 155—156.
Скоково (Горайская волость). — С. 157—158.
Гораи (Горайская волость). — С. 158—160.
Жаворонково (Городищенская волость). — С. 160.
Кириллово (Дуловская волость). — С. 160—161.
Апанькино (Рубиловская волость). — С. 161—163.
Котельно (Шиковская волость). — С. 163.

Палкинский район
Старая Уситва (Новоуситовская волость). — С. 164—165.
Трумалево (Родовская волость). — С. 165—167.
Родовое (Родовская волость). — С. 168—169.
Елизаветино (Черская волость). — С. 169.
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Печорский район
Колосовка (Изборская волость). — С. 170—171.
Лавры (Лавровская волость). — С. 171—172.
Халахальня (Новоизборская волость). — С. 172—174.
Мыза Лазарево (Паниковская волость). — С. 174—175.
Паниковичи (Паниковская волость). — С. 175.

Плюсский район
Должицы (Должицкая волость). — С. 176.
Усадьба Павла Буре (Должицкая волость). — С. 176—177.
Андромер (Запольская волость). — С. 177.
Заполье (Запольская волость). — С. 178.
Вечаша (Запольская волость). — С. 178—181.
Любенск (Запольская волость). — С. 181—184.
Ктины (Заянская волость). — С. 184—185.
Марьинско (Заянская волость). — С. 185—187.
Харламова Гора (Заянская волость). — С. 187.
Лог (Лосицкая волость). — С. 187—189.
Нежадово (Нежадовская волость). — С. 190—191.
Курея (Бутырки) (Плюсская волость). — С. 191—192.
Лющик (Плюсская волость). — С. 192—193.
Уткина мыза (Плюсская волость). — С. 193—194.

Порховский район
Высоцко (Дубровенская волость). — С. 195—197.
Нестрино (Красноармейская волость). — С. 197.
Буриги (Красноармейская волость). — С. 198—199.
Красный Бор (Красноармейская волость). — С. 199—201.
Александрово (Логовинская волость). — С. 201—204.
Волышово (Логовинская волость). — С. 204—211.
Максаков Бор (Логовинская волость). — С. 211—212.
Полоное (Полонская волость). — С. 212—213.
Жаборы (Туготинская волость). — С. 213.
Хилово (Туготинская волость). — С. 214—215.
Холомки (Туровская волость). — С. 215—219.
Бельское Устье (Туровская волость). — С. 219—220.
Горомулино (Ясенская волость). — С. 220—221.

Псковский район
Ручьи (Большезагорская волость). — С. 222—223.
Приютино (Завеличенская волость). — С. 223.
Ригина Гора (Завеличенская волость). — С. 224.
Яхонтово(Завеличенская волость). — С. 224—226.
Быстрецово (Карамышевская волость). — С. 226—228.



99

Зубово (Карамышевская волость). — С. 228—229.
Булаево (Логозовская волость). — С. 230.
Щиглицы (Логозовская волость). — С. 230—233.
Преображенское (Москвинская волость). — С. 233—234.
Грузинское (Писковичская волость). — С. 234—236.
Будник (Ядровская волость). — С. 236—237.
Туховик (Ядровская волость). — С. 237—239.
Березка (г. Псков). — С. 239—240.
Корытово (г. Псков). — С. 240—243.

Пустошкинский район
Щукино (Щукинская волость). — С. 244.

Пушкиногорский район
Велье (Велейская волость). — С. 245—248.
Дериглазово (Зарецкая волость). — С. 248.
Поляне (Полянская волость). — С. 248—249.
Воскресенское (Пушкиногорская волость). — С. 250—

251.
Лысая Гора (Пушкиногорская волость). — С. 251—252.
Михайловское (Пушкиногорская волость). — С. 252—

257.
Петровское (Пушкиногорская волость). — С. 257—260.
Тригорское (Пушкиногорская волость). — С. 260—263.

Пыталовский район
Гавры (Гавровская волость). — С. 264—265.
Мыза Боково (Носовская волость). — С. 265.

Себежский район
Яноволь. — С. 266.
Руково (ранее Рыково) (Бояриновская волость). —  

С. 266—268.
Нища (Долосчанская волость). — С. 268—269.
Зародищи (Дубровская волость). — С. 269—270.
Прихабы (Дубровская волость). — С. 270—272.
Клеевка (Идрицкая волость). — С. 272—273.
Красная Волость. — С. 273.
Свибло (Красная волость). — С. 273.
Аннинское (Лавровская волость). — С. 273—275.
Осыно (Лавровская волость). — С. 275.
Черново (Лавровская волость). — С. 275.
Белькино (Ленинская волость). — С. 276.
Тележники (Мостищенская волость). — С. 276.
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Ломы (Томсинская волость). — С. 277.
Томсино (Томсинская волость). — С. 277—278.

Стругокрасненский район
Бровск (Марьинская волость). — С. 279.

Усвятский район
Усвяты. — С. 280—283.

Литература. — С. 284—288.

Выпуск 39: Курбатов В. Я. Александр Пушкин: Продолжение 
следует... — Пушкинские Горы; Псков, 2006. — 272 с.: ил.
Василевич Г. Н. Предисловие.— С. 3—6.

Часть первая. Александр Пушкин
I.

«...Когда великое свершалось торжество». — С. 8.
С нами и в нас. — С. 9—18.
Мимо него — мимо себя. — С. 19—22.
Живая вода. — С. 23—25.
Дальше только... великая литература. — С. 26—30.
Почему Лев Толстой не был на открытии памятника Пуш-

кину? — С. 31—39.
Тесные врата. — С. 40—44.
Эхо. — С. 45—51.
Пушкин. Михайловское. — С. 52—60.
При чтении одной трагедии (Из старой тетради). —  

С. 61—64.
Пора возвращения. — С. 65—72.

II.
«Там черпал я соки». — С. 74—76.
«По снегу русскому — домой». — С. 77—80.
Просто любовь. — С. 81—85.
Единосущный. — С. 86—91.
Вот речь его... — С. 92—94.
Преодоление «очаровательной бездны». — С. 95—96.
Михайловское — пространство игры. — С. 97—104.

III.
Волшебник милый. — С. 106—110.
Счастливый послушник. — С. 111—114.

IV.
Времена года. — С. 115—120.
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Часть вторая. Продолжение следует...
V.

Не от мира сего в мире сем... — С. 123—126.
Неотступный. — С. 127—132.
Нужная правда. — С. 133—141.
И все это мы. — С. 142—147.
Сны и пробуждения (Русская провинция у И. А. Буни-

на). — С. 148—161.
Старая тяжба, или Окно в Россию. — С. 162—172.
Сохрани мою жизнь. — С. 173—179.
Навстречу. — С. 180—186.

VI.
И некому отозваться... — С. 188—199.
Светлый голос в сумерках. — С. 200—211.
Высокие облака. — С. 212—217.
Преображение. — С. 218—226.
Вопрошающая осень. — С. 227—239.
...А просто дыхание словами. — С. 240—244.
Дети Родины и истории. — С. 245—250.
Своя от своих. — С. 251—264.
По ту сторону. — С. 265—267.
Слово на пушкинском Празднике поэзии. — С. 268—269.

Содержание. — С. 270—271.

Выпуск 40: Русаков В. М. «Мое семейство умножается, растет...»: 
Дети и внуки А. С. Пушкина: [Сб. ст.]. — Пушкинские Горы; 
Псков, 2006. — 192 с.: ил.
Ступина Е. А. «Посмотрите у Русакова...». — С. 3.
К читателю.— С. 4—6.
Часть первая. «...Дорожу именем моих предков...». —  

С. 7—15.
Часть вторая. «Мое семейство умножается, растет...»

Она смеялась по-пушкински звонко... — С. 18—34.
Вся жизнь — служение России. — С. 35—71.
В тишине деревенского уединения. — С. 72—87.
«Прекрасная дочь прекрасной матери...». — С. 88—102.

Часть третья. «...И обо мне вспомянет»
С думой о счастье народа. — С. 104 — 116.
Как потомки Пушкина породнились с семьей Гоголя. —  

С. 117—125.
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«...Его уважали все». — С. 126—135.
«Живая пушкинская энциклопедия». — С. 136—142.
«А я — Пушкин, внук Александра Сергеевича». —  

С. 143—149.
Страницы шести биографий. — С. 150—159.
И на чужбине оставался русским... — С. 160—167.
Неразгаданная тайна. — С. 168—176.
И еще о внуках. — С. 177—185.
Из родословной росписи «А. С. Пушкин и его потом-

ки». — С. 186—189.
Основная литература. — С. 190—191.
Содержание. — С. 192.

Выпуск 41: Материалы Михайловских Пушкинских чтений 
«1825 год» и конференции «Пушкин и британская культура: 
Пушкинский круг чтения» (2005 год). — Сельцо Михайлов-
ское; Псков, 2006. — 208 с.: ил.
Ступина Е. А. «Меж ими всё рождало споры и к размышле-

нию влекло...» — С. 3.

I. Материалы научно-музейных 
Михайловских Пушкинских чтений «1825 год» 

(август 2005)
Старк В. П. Святоотеческая и родовая ономастика у Пушки-

на. — С. 5—16.
Вершинина Н. Л. Семиотика фламандства в поэме А.С. Пуш-

кина «Граф Нулин» и в художественных представлениях 
пушкинского времени. — С. 17—24.

Телетова Н. Л. Фаустовская тема и ее место в творчестве 
Пушкина. — С. 25—31.

Бутрина В. Ф. Юродивый Николка в трагедии А. С. Пушки-
на «Борис Годунов» и блаженный Тимофей по спискам 
и редакциям «Святогорской повести». — С. 32—44.

Цветкова Н. В. Д. В. Веневитинов о трагедии А. С. Пушкина 
«Борис Годунов». — С. 45—51.

Парчевская И. Ю. «Чудное мгновение» в отечественной поэ-
зии второй половины XX века. — С. 52—60.

Новикова Д. Г. Деконструктивистская игра с текстами Пушки-
на в поэзии Всеволода Некрасова. — С. 61—67.

Севастьянова Е. Н. «Евгений Онегин»: Графические коммен-
тарии к роману. — С. 68—79.
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Зариня Н. А. А. С. Пушкин в музыке его современников. —  
С. 80—91.

Никифоров В. Г. Сельцо Лысая Гора и его владельцы. —  
С. 92—104.

Петров А. Ф. Село Алтун и его музей. — С. 105—113.
Сметанникова Е. А. История Государственного музея 

А. С. Пушкина в Берново в его экспонатах. — С. 114—
119.

II. Материалы научной конференции 
«Пушкин и британская культура. Пушкинский круг чтения» 

(декабрь 2005)
Зыкова Е. П. А. С. Пушкин и английская дидактическая поэ-

зия XVIII века: (Отрывок «Сон»). — С. 120—127.
Серебрянный С. Д. «Золотые ворота» Викрама Сетха и «Евге-

ний Онегин» А. С. Пушкина. — С. 128—138.
Ливергант А. Я. Проза Пушкина по-английски. — С. 139—

144.
Дмитриева Е. Е. Как поссорился английский садовый стиль 

с французским: («Дубровский» и «Барышня-крестьян-
ка»). — С. 145—150.

Халтрин-Халтурина Е. В. Английская эстетика «живопис-
ного» и «Барышня-крестьянка». — С. 151—167.

Густова Л. И. «Усадебная поэзия» в системе литературных 
жанров. — С. 168—175.

Бутрина В. Ф. Стихотворение «Отцы-пустынники и жены 
непорочны...» в контексте духовного опыта Пушкина и его 
взгляда на Реформацию. — С. 176—203.

Выпуск 42: Материалы IX Февральских чтений памяти С. С. Гей-
ченко «Литературная топография исторических мест» (февраль 
2006) и Михайловских Пушкинских чтений «1826 год» (август 
2006). — Сельцо Михайловское; Псков, 2006. — 232 с.: ил.
Ступина Е. А. Вступление. — С. 3.

I. Материалы IX Февральских чтений памяти С. С. Гейченко 
«Литературная топография исторических мест» 

(февраль 2006)
Андреев А. Э. Историко-культурный и природный ландшафт 

как объект хранения: Основные проблемы и предложения 
по их решению. — С. 5—15.
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Белецкий С. В. О перспективах археологических работ в Пуш-
кинском заповеднике. — С. 16—19.

Аракчеев В. А. «Право войны» русских помещиков и сюжет 
романа «Дубровский». — С. 20—25.

Боленко К. Г. Послание Пушкина «К вельможе»: (К вопросу 
о прагматике текста). — С. 26—34.

Васильев С. В. Природно-пространственная характеристика 
«псковского текста» русской литературы. — С. 35—43.

Колосова И. О. Проблемы исторической топографии Пскова 
(середина — вторая половина XVIII века). — С. 44—54.

Разумовская А. Г. Псков, переименованный в русской прозе 
XX века. — С. 55—62.

Цветкова Н. В. Псковская топика в романе Р. М. Зотова 
«Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона». —  
С. 63—70.

Маркова М. Т. «Хроника» С. Н. Апраксиной как источник по 
топографии усадьбы Халахальня. — С. 71—73.

Шабловская Н. В. Древние уголки Псковщины. Села Ново-
ржевского уезда: Дворцы, Никитинское, Сафонтьево. —  
С. 74—83.

Евсеев Д. М. Москва в произведениях А. П. Чехова. — С. 84—
98.

Панфилова М. В. Литературный Бежецк. — С. 99—104.
Петров Е. Л. Довлатов о Пушкине и Довлатов в Пушкинском 

заповеднике. — С. 105—111.
Юрьева И. Ю. «Живая усадьба — дело тонкое»: Неизвестное 

интервью Семена Степановича Гейченко. — С. 112—123.

II. Материалы Михайловских Пушкинских чтений «1826 год»
(август 2006)

Старк В. П. Мотивы поэтического побега и гонения в творче-
стве Пушкина. — С. 124—132.

Таборисская Е. М. Дом изгнанника в лирике А. С. Пушки-
на. — С. 133—139.

Телетова Н. К. О некоторых особенностях лирики Пушкина 
1826 года. — С. 140—145.

Вершинина Н. Л. Поэтика малых жанров в пушкинской лири-
ке 1826 года. — С. 146—152.

Бутрина В. Ф. Записка А. С. Пушкина «О народном воспи-
тании» в историческом контексте. — С. 153—174.

Антонов Г. Н. Неопознанный морской рисунок Пушкина в ав-
тографе романа «Евгений Онегин». — С. 175—179.
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Аракчеев В. А. «Бродяга безымянный», или «Уши» Пушкина 
в трагедии «Борис Годунов». — С. 180—185.

Густова Л. И. Из круга чтения Татьяны Лариной: «Таинствен-
ный» Сбогар Шарля Нодье. — С. 186—191.

Дмитриева Ю. В. Декабрист Г. С. Батеньков о поэзии Пуш-
кина. — С. 192—195.

Куранда Е. Л. Остракизм по Ходасевичу: «Человек, пожелав-
ший оставить общество...». — С. 196—205.

Новикова Д. Г. Диалог с Пушкиным в поэзии Всеволода Не-
красова. — С. 206—210.

Буковский А. В. Пушкин и «русские поляки». — С. 211—221.
Ковальчук С. Н. Михайловская ссылка А. С. Пушкина и то-

понимика Риги. — С. 222—225.
Краткие сведения об авторах сборника. — С. 226—228.

Выпуск 43: Природа — наш кабинет: (Результаты ботанических 
исследований 2003—2005 годов). — Сельцо Михайловское, 
2007. — 248 с.: ил.
Василевич Г. Н. Цветущие луга и шумящие рощи Михайлов-

ского. — С. 3—4.
Ганнибал Б. К. Предисловие. — С. 5—8.
Глава 1.

Ганнибал Б. К. В. П. Семёнов-Тян-Шанский о природе 
в заповеднике: (По архивным данным). — С. 9—21.

Глава 2.
Ганнибал Б. К. Природа и ландшафты Пушкиногорья: 

(Взгляд на географическое пространство Святых 
Гор). — С. 22—31.

Глава 3.
Пиврик Г. Н. Парковая и лесная службы в музее-заповед-

нике «Михайловское»: (История и современное состо-
яние). — С. 32—39.

Глава 4. Растительный мир Михайловского. — С. 40—108.
Пиврик Г. Н. Михайловский арборетум.
Ганнибал Б. К. «Лесные кущи» усадебного парка.
Ганнибал Б. К. Леса вокруг усадьбы.
Ганнибал Б. К. Травы и газоны парка.
Ганнибал. Б. К. Луга над Соротью.
Ганнибал. Б. К., Синицына Т. А., Таловина Г. В., Ушако-

ва Р. В. «Поэтическая поляна» как растительное сооб-
щество.
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Белая Е. В. Декоративное оформление усадьбы.
Глава 5. Цветники музея. — С. 109—135.

Белая Е. В., Урядникова Л. А. Цветочное хозяйство запо-
ведника: Современное состояние.

Федорова И. Г. Комнатные растения в интерьерах музея.
Бурченкова Н. Н. Растительное окружение НКЦ.
Ганнибал Б. К. Газоны территории Научно-культурного 

центра.
Глава 6. Экологические заповедники. — С. 136—188.

Ганнибал Б. К. Экологические тропы в экскурсионном 
пространстве заповедника.

Ганнибал Б. К. Береговой тропою из Михайловского в Пе-
тровское.

Глава 7. Флористические исследования в музее-заповеднике. —  
С. 189—240.
Ганнибал Б. К., Конечная Г. Ю. Сосудистые растения за-

поведника.
Ганнибал Б. К. Редкие и охраняемые виды растений.
Ашик Е. В., Гимельбрант Д. Е., Урбанавичене И. Н., Ур-

банавичус Г. П. Лишайники Михайловского и его 
окрестностей.

Афонина О. М. Флора мохообразных Пушкинского запо-
ведника.

Ганнибал Б. К. О гербарии.
Пиврик Г. Н. Заключение: Перспективы изучения приро-

ды и экологического просвещения в музее-заповеднике 
А. С. Пушкина «Михайловское». — С. 241—242.

Краткие сведения об авторах выпуска и участниках проекта (по 
состоянию на 2005 год). — С. 243—245.

Выпуск 44: Новиков Н. С. Легенды и были Пушкиногорья: по ар-
хивным изысканиям. — Сельцо Михайловское, 2007. — 240 с.
Ступина Е. А. Предисловие. — С. 3—4.
Михайловское

Деревня Зуёво, что ныне сельцо Михайловское. —  
С. 9—12.

Скромная обитель. — С. 13—17.
«...Ближе к милому пределу». — С. 18—23.
Устинья... ни вдова, ни мужняя жена. — С. 24—29.
«Услышите глас страждущаго от неправд...». — С. 30—35.
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«Очень милая и добрая девушка». — С. 36—41.
«Подруга дней моих суровых» — 42—52.
«Я бы выстроил себе там хижину...». — С. 53—59.
«Мой поп удивился моей набожности...». — С. 60—65.
«Тяжкие чести моей обиды». — С. 66—72.
«Содержится тщением прихожан». — С. 73—82.

Тригорское
«...Русский барин — и винокур, и хлебосол». — С. 83—

90.
«...Две обязанности, из которых каждая почти выше сил 

женщины». — С. 91—100.
«От престарелых до младенцев верные показания...». —  

С. 101—108.
Петровское

Псковские усадища Ганнибалов. — С. 111—117.
Косьба с ружьями и бердышами. — С. 118—122.
Как подьячего «с барабанным боем» искали. — С. 123—

125.
На Псковскую канцелярию я имею подозрения... —  

С. 126—134.
«По всем делам тебе верю...». — С. 135—138.
«Сын подьячего хождение имеет...». — С. 139—143.
«С почтением Петр Аврамов сын Ганнибал...». — С. 144—

148.
Проживает в Сафонтьево «со своей фамилией». —  

С. 149—152.
Новые хозяева Петровского. — С. 153—157.

Воскресенское
«Где может сыскаться... Исаак Ганнибал?». — С. 159—

162.
«Доброжелательная жена Анна...»— С. 163—167.
Легенды и были Воскресенского. — С. 168—172.
Спасительный Максаков Бор. — С. 173—177.
Великолукский помещик Семен Ганнибал. — С. 178—182.
Кебино — тайный приют Ганнибалов. — С. 183—185.

Святогорский монастырь
«В нем собрал я черты, пленившие меня». — С. 187—193.
«Отец Евгений принял меня...». — С. 194—203.
«...Святое провиденье осенило». — С. 204—210.
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«Пушкин отлично добрый господин...». — С. 211—213.
«Между собой живут братолюбиво». — С. 214—221.
«О упокоении его бессмертной души...». — С. 222—229.
«Еще одно последнее сказанье». — С. 230—238.

Содержание. — С. 239.

Выпуск 45: Материалы научно-музейных чтений в Государствен-
ном Пушкинском заповеднике (2007 год). — Сельцо Михай-
ловское; Псков, 2007. — 352 с.: ил.
Ступина Е. А. Предисловие. — С. 3—4.

I. Материалы X Февральских научно-музейных чтений 
памяти С. С. Гейченко (к 104-й годовщине со дня рождения) 

«Странности юбилеев в России».
Гудима Т. М. Открытия и огорчения юбилейных мероприя-

тий. — С. 5—7.
Осипов Ю. М. Юбилей как держание истории и духа. —  

С. 8—10.
Дубровский А. В. «Мнимый Пушкин». Мистификации и под-

делки. — С. 11—33.
Кузыченко А. С. Благотворительность и 100-летие со дня 

рождения А. С. Пушкина. — С. 34—39.
Смирнова Э. В. «...Читайте Пушкина, как ваши деды и праде-

ды читали молитвы...»: Музей-заповедник «Михайлов-
ское» и педагогические идеи С. С. Гейченко. — С. 40—47.

Соболевская А. А. Пятнадцать лет в Пушкинских Горах. —  
С. 48—57.

Белецкий С. В. Забытый юбилей. — С. 58—70.
Ешина Т. С. Юбилей как российский феномен: (На примере 

подготовки празднования 1100-летия Пскова). — С. 71—
79.

Кирпичников А. Н. 1250-летие Старой Ладоги: Как готовился 
юбилей. — С. 80—85.

Цветкова Н. В. Несостоявшиеся юбилеи Степана Петровича 
Шевырёва. — С. 86—96.

Попова Н. И. Два юбилея: пушкинский и ахматовский: Неко-
торые наблюдения. — С. 97—106.

Парчевская И. Ю. Поэт в музее Поэта. — С. 107—114.
Акользина Л. А. «Шолоховская весна»: От истоков до 100-лет-

него юбилея. — С. 115—127.



109

II. Материалы V «Онегинских чтений в Тригорском» 
памяти А. П. Чудакова (1938—2005)

Бочаров С. Г. К идее онегинского тотального комментария 
Александра Павловича Чудакова. — С. 128—133.

Чудакова М. О. О комментарии А. П. Чудакова к «Евгению 
Онегину». — С. 134—137.

Астафьева Е. Я. На лекциях А. П. Чудакова. — С. 138—139.
Дмитриева Е. Е. Она казалась верный снимок Du comme il 

faut... — C. 140—144.
Беляков-Бодин В. И. Сюжетная хронология романа «Евгений 

Онегин». — С. 145—169.
Манкевич И. А. Герои «Евгения Онегина» в зеркале социони-

ки литературных коммуникаций: Культурологический 
этюд. — С. 170—185.

Шарафадина К. И. Интерпретация этноботанических реалий 
в англоязычном «Комментарии» В. В. Набокова к роману 
«Евгений Онегин»: (Сравнительный анализ переводов). —  
С. 186—192.

Купцова О. Н. «Чем богаты, тем и рады»: Театральные затеи 
в Приютине (1806—1834). — С. 193—205.

Налегач Н. В. Поэтический миф о старой усадьбе в диалоге-
полемике Н. Гумилева с И. Анненским: («Старая усадьба» 
И. Анненского и «Старые усадьбы» Н. Гумилева). —  
С. 206—210.

Разумовская А. Г. Усадебный сад в поэзии И. Бунина. —  
С. 211—218.

Ащеулова И. В. Мир дворянской усадьбы в поэзии Б. Ахма-
дулиной. — С. 219—229.

Зариня Н. А. Краткое содержание проекта «А. С. Пушкин 
в музыке своих современников». — С. 230—232.

III. Материалы Михайловских Пушкинских чтений, 
посвященных 183-й годовщине северной ссылки А. С. Пушкина 

и 180-летию романа «Арап Петра Великого»
Карпов Д. Л. Незаконченный роман «Арап Петра Великого» 

в перспективе развития пушкинской прозы. — С. 233—248.
Волковинский А. С. Архитектоника эпитетов и логических опре-

делений в романе А. С. Пушкина «Арап Петра Велико-
го». — С. 249—260.

Жучков К. Б. «Фортификация» А. П. Ганнибала: К вопросу 
о датировке. — С. 261—277.

Цветкова Н. В. Тема Петра в дневнике С. П. Шевырева 
(1829—1832). — С. 278—287.
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Таборисская Е. М. «Странствователи и домоседы» в «Евгении 
Онегине» А. С. Пушкина. — С. 288—296.

Антонов Г. Н. Рисунки на морские темы в черновых рукописях 
«Евгения Онегина». — С. 297—305.

Зверев С. В. К истории стальной печатки с именем А. С. Пуш-
кина. — С. 306—312.

Полковникова И. В. Изучение творчества А. С. Пушкина 
в школе: Вчера и сегодня. — С. 313—317.

Никифоров В. Г. Друзья родителей А. С. Пушкина по Михай-
ловскому — Тимофеевы (Тимоши). — С. 318—323.

Старк В. П. Пушкинский Париж. — С. 324—331.

IV. Гость «Михайловской пушкинианы»
Иванова Е. Н. «Портрет Вындомского» из собрания Государ-

ственного музея А. С. Пушкина: Исследование, реставра-
ция, атрибуция. — С. 332—340.

Приложение:
Зариня Н. А. «Музыкальная гостиная в Тригорском»: (Сцена-

рий). — С. 341—345.
Краткие сведения об авторах сборника. — С. 346—348.

Выпуск 46: Левин Н. Ф. Псковичи — во славу Пушкина. —  
Сельцо Михайловское; Псков, 2008. — 144 с.: ил.
Ступина Е. А. Нет места лени и нелюбопытству... — С. 3—4.
Третий дом губернатора: (Пушкин у псковского губернатора 

Адеркаса). — С. 5—8.
Из псковских легенд о Пушкине. — С. 9—10.
Легенда о пушкинском крестнике и некоторые другие подроб-

ности о псковских Назимовых и Набоковых. — С. 11—
24.

Кто сочинил «стихотворение Пушкина»? — С. 25—28.
Первый краевед-пушкинист. — С. 29—41.
«Здесь временно проживал...»? — С. 42—50.
Первый рисунок сельца Михайловского. — С. 51—65.
Инициатор первого Пушкинского праздника. — С. 66—76. 

Приложения. Пушкинские торжества 1899 года в Пскове 
и в Святых Горах. — С. 77—94; Городская хроника. 
Псков, 29 мая. — С. 95—98.

Поэт «К. Р.» и Пушкинский праздник. — С. 99—107.
Мечта о ежегодных пушкинских праздниках. — С. 108—120.
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Фонд имени Пушкина в Псковском уезде. — С. 121—124.
«Пушкинский уголок» Евгения Шведера. — С. 125—132.
Пушкинисты. — С. 133—139.
Пушкиниана и рынок. — С. 140—142.

Выпуск 47: Материалы XI Февральских научно-музейных чтений 
памяти С. С. Гейченко (к 105-й годовщине со дня рождения) 
«Наука в музее: традиции, инновации, перспективы» и Михай-
ловских Пушкинских чтений к 184-й годовщине приезда 
А. С. Пушкина в северную ссылку и 250-летию со дня рожде-
ния Арины Родионовны Яковлевой «Наперсница волшебной 
старины»: [Сб. ст.]. — Сельцо Михайловское; Псков, 2008. —  
248 с.: ил.
Парчевская И. Ю. Предисловие. — С. 3—4.

I. Материалы XI Февральских научно-музейных чтений 
памяти С. С. Гейченко (к 105-й годовщине со дня рождения) 

«Наука в музее: традиции, инновации, перспективы»
Гудима Т. М. Проблемы культурологии и музейных исследова-

ний: вопросы взаимодействия. — С. 5—8.
Лелина Е. И., Соколов Р. А. Музейный предмет как историче-

ский источник в учебных дисциплинах кафедры историче-
ского регионоведения Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. — С. 9—15.

Степанова Т. В. План научной работы Государственного Пуш-
кинского заповедника АН на 1941 г. — С. 16—23.

Жучков К. Б. Научное значение музейной коллекции на при-
мере коллекции ВИМ в составе фондов Пушкинского за-
поведника. — С. 24—26.

Булдакова В. В. Научные чтения в муниципальном музее. —  
С. 27—30.

Стенограмма заседания «Круглого стола» «Музей и наука» 
в рамках ХI февральских научно-музейных чтений памяти 
С. С. Гейченко «Наука в музее: традиции, инновации, пер-
спективы». — С. 31—68.

II. Материалы Михайловских Пушкинских чтений 
к 184-й годовщине приезда А.С. Пушкина в северную ссылку 
и 250-летию со дня рождения Арины Родионовны Яковлевой 

«Наперсница волшебной старины»
Старк В. П. Арина Родионовна и Петербургская земля. —  

С. 69—76.
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Новиков Н. С. Ирина Родионовна — кормилица и няня. —  
С. 77—81.

Никифоров В. Г. К биографии бабушки поэта Марии Алексе-
евны Пушкиной-Ганнибал: (К 190-летию со дня смер-
ти). — С. 82—85.

Жиркевич-Подлесских Н. Г. Моя бабушка — Екатерина Кон-
стантиновна Жиркевич: Из семейной хроники. — С. 86—
115.

Вьялицина Н. В. О роли Михайловского в становлении поэти-
ческого самосознания А. С. Пушкина: (Историко-литера-
турное эссе). — С. 116—127.

Цветкова Н. В. Шевырев и Пушкин: Проблемы русского 
просвещения и воспитания (1820-е — начало 1830-х го-
дов). — С. 128—137.

Шарафадина К. И. Мотив «мать и младенец» в трагедии «Бо-
рис Годунов»: (Источники и контексты). — С. 138—146.

Таборисская Е. М. Наставники в лирике Пушкина. — С. 147—
158.

Геронимус В. А. Амплуа музы и возлюбленной в лирике Пуш-
кина. — С. 159—175.

Ильичев А. В. Литература и фольклор: К семантике образа ду-
ба в творчестве А. С. Пушкина. — С. 176—187.

Шпилевая Г. А. Пушкинская и некрасовская концепции аван-
тюрного романа. — С. 188—192.

Скобелев Д. А. Пушкинский текст в романе Ю. П. Анненкова 
«Повесть о пустяках». — С. 193—196.

Скобелев А. В. Пушкинские аллюзии в лирике В. С. Высоцко-
го: (На материале «Коней привередливых»). — С. 197—
208.

Телетова Н. К. К сибирским годам А. П. Ганнибала (1727—
1730): (По новым материалам). — С. 209—221.

III. Из научных изысканий 
сотрудников Пушкинского заповедника

Гейченко Т. С., Шпинева Е. В. Кружка Максима Вындомско-
го. — С. 222—238.

Никифоров В. Г. Полковник Виктор Александрович Фок 
(1810—187?). — С. 239—243.

Краткие сведения об авторах сборника. — С. 244—245.



113

Выпуск 48: Материалы I научно-практической конференции памя-
ти В. А. Агальцовой «Сады и парки России». — Сельцо Ми-
хайловское; Псков, 2009. — 184 с.: ил.
Василевич Г. Н. [Вступительное слово о Валентине Агальцо-

вой]. — С. 3—4.
Фурсова Л. М., Разумовский Ю. В. Роль В. А. Агальцовой 

в научной реставрации исторических парков. — С. 6—7.
Васильев А. Т. О Валентине Александровне Агальцовой. —  

С. 8.
Гусев Н. Н. Вклад «Центрлеспроекта» в сохранение и восста-

новление старинных парков. — С. 9—17.
Коханский В. В. В. А. Агальцова в «Центрлеспроекте». —  

С. 18—19.
Агальцова В. А. История усадьбы Дмитрия Ивановича Льво-

ва: (Глава незаконченной книги о санатории «Митино» 
в Тверской области, январь 2003 года) / Представлено 
О. Е. Стефановой. — С. 20—28.

Лагунин И. И. Некоторые уроки реставрации пушкинских мест 
Псковского края к 200-летию со дня рождения поэта. —  
С. 29—38.

Пиврик Г. Н. О восстановлении садово-парковых ансамблей 
Пушкинского заповедника в 1996—2001 годах. —  
С. 39—41.

Белая Е. В. Усадебные парки Пушкинского заповедника после 
реставрации. — С. 42—46.

Штиглиц Е. О. Сады Русского музея. — С. 47—54.
Батракова М. А. Мемориальный садово-парковый ансамбль 

усадьбы «Мураново». — С. 55—58.
Агудина Л. А., Петрунина Т. Ю., Спиридонов И. В. Опыт 

восстановления и содержания садово-парковых ландшаф-
тов усадьбы «Горки». — С. 59—65.

Зинчук Т. М. Прошлое и настоящее парка Монрепо: (Из опы-
та работы музея-заповедника. — С. 66—71.

Коровкина Е. В. Проблемы обеспечения режима зон охраны 
усадьбы «Карабиха» в условиях современного освое-
ния. — С. 72—75.

Ерофеева Н. Ю. Современное состояние мемориального ланд-
шафта музея-усадьбы «Карабиха». — С. 76—79.

Федорова С. М. Фитосанитарное состояние насаждений Пав-
ловского парка. — С. 80—84.
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Метс А. Р. Как правильно относиться к обыкновенной стреко-
зе...: (О работах по восстановлению природного комплекса 
в парке на Елагином острове). — С. 85—96.

Смертин В. Н., Сотникова Е. В. Воссоздание цветочного 
оформления Летнего сада. — С. 97—109.

Филиппова Н. А. Старые парки — школа ландшафтной архи-
тектуры. — С. 110—117.

Щербакова Л. Н. Причины ухудшения состояния зеленых на-
саждений Санкт-Петербурга. — С. 118—123.

Пузанкова Л. Ф. Роль ландшафта в проектах планировок тер-
риторий различного функционального назначения. —  
С. 124—132.

Флит М. А. Значение своевременного проведения лесохозяй-
ственных мероприятий с целью сохранения декоративности 
насаждений в условиях паркового ландшафта. — С. 133—
135.

Куприянова А. Г., Мельничук И. А. Влияние процессов глоба-
лизации на развитие ландшафтной архитектуры в Рос-
сии. — С. 136—139.

Максименко М. Ф. Об особенностях восстановления истори-
ческих цветников. — С. 140—141.

Волкова О. Д. Разнообразие и приемы цветочного оформления 
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