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Место проведения конференции: Высшая школа технологии и 
энергетики СПбГУПТД, СПб., улица Ивана Черных, д. 4 (160 м от станции 
метро «Нарвская», проход с площади Стачек) 
 

 
 

Размещение иногородних участников конференции: общежитие № 5, 
СПб, улица Трефолева, д. 37 (проезд: от ст. метро Нарвская автобус № 2, 
66, 73; троллейбус № 20, маршрутки К195, К20, К306 до остановки «Ул. 
Трефолева», далее 700 м пешком)   
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Порядок работы 

Международных научно-практических Петербургских чтений 

Сохранение культурно-исторического наследия и 
формирование исторической памяти 

 

14 ноября 2019 года 
 

9.30 – Регистрация участников  ………………………………………………………………  ауд. А – 233 
10.00 – 13.20 – Пленарное заседание (зал Учёного совета)  …………………   ауд. А – 233  
13.20 – 14.00 – Кофе-пауза  ………………………………………………………………..  препод. буфет 
14.00 – 16.00 – Заседания по секциям …………...  ауд. А – 100, А – 227, А – 233, В – 125 
16.00 – 16.20 – Кофе-пауза ……………………..…………………..... препод. буфет, ауд. В – 118  
16.20 – 18.20 – Заседания по секциям …….…..... ауд. А – 100, А – 227, А – 233, В – 125 
18.30 – 19.30 – Дополнительная программа*..........................................   ауд. А - 233 

 

     15 ноября 2019 года 
 

10.00 – 13.00 – Заседания по секциям …….……………………………………….. А – 233, В – 107   
13.00 – 14.00 – Кофе-пауза .…………………………………………………..  препод. буфет, В – 118 
14.00 – 16.30 – Панельная дискуссия …………………………………..…………………  ауд. А – 233  
16.30 – 17.00 – Кофе-пауза  ……………………..………………………………………...  препод. буфет 
17.15 – 18.30 – Культурная программа** .……………………………………………………..  А – 233 
  
 

* Семинар профессора Т.М. Гудима «Концепция проекта федерального закона «О 
культуре» 
** Романсы и песни в исполнении солиста Петербург-концерта Андрея Свяцкого 
 

                                                             16 ноября 2019 года*** 
 

10.15 – 10.25 – сбор на пл. Стачек (стоянка транспорта перед ДК им. Горького) 
10.30 – 15.30 – автобусная экскурсия в Сестрорецк 
16.30 – возвращение экскурсионного автобуса на пл. Стачек 
 

*** Запись на экскурсию 17 ноября в Сестрорецк будет проводиться при 
регистрации 15 ноября с 9.30 до 10.00 
 
 

Регламент (пленарное заседание): 
доклады – 20 мин., обсуждение, вопросы –  10 мин. 
Регламент (секционное заседание): 
выступления – до 15 мин., обсуждение, вопросы – 10 мин. 
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14 ноября, четверг 
 

9.30 – 10.00                          Регистрация участников                              Ауд. А-233 
 

 
 

10.00 – 10.10                                                          Зал заседаний Учёного совета  
(ауд. А-233)  

 

Открытие ПЕТЕРБУРГСКИХ ЧТЕНИЙ 
 
 

Приветственное слово 
Павел Владимирович Луканин, 

Первый проректор                                                                                                                                                           
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

 университет промышленных технологий и дизайна», 
директор Высшей школы технологии и энергетики  

 

 
 

10.10 – 13.20                                                          Зал заседаний Учёного совета  
                                                                                                                               (ауд. А-233) 

 

Пленарное заседание 
 

Председатель: Сергей Александрович Козлов, д-р ист. наук, профессор, 
заведующий каф. истории, философии и культурологии Высшей школы 
технологии и энергетики СПбГУПТД  

 
 

1. Анализ источников финансирования учреждений индустрии культуры 
Анна Александровна Фирсова, 

д-р экон. наук, профессор 
зам. декана по научной работе, зав. кафедрой банковского дела, ответственный секретарь 

журнала Перечня ВАК "Известия СГУ. Экономика. Управление. Право" 
Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 
(Саратов) 

 

2. Справедливость как национальная идея в свете необходимости сохранения 
объектов культурного наследия 

Татьяна Сергеевна Злотницкая, 
канд. экон. наук, доцент  

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД  
 (Санкт-Петербург) 



 6 

3. Духовно-интеллектуальная элита России как ресурс сохранения исторической 
памяти  

Светлана Сергеевна Комиссаренко, 
д-р культурологии, профессор каф. социально-культурных технологий                                         

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»  
(Санкт-Петербург) 

 

4. Заповедные места России как «хранители исторической памяти» 
Тамара Михайловна Гудима, 

профессор Московского гуманитарного университета 
 (Москва) 

 

5. «Уж сколько раз твердили миру…» 
Владимир Иванович Васильев, 

научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия,                                                                                                                          
ОАО институт «Псковгражданпроект» 

(Псков) 
 

6. Влияние публичной дипломатии на формирование исторической памяти: 
пример Германии   

Оксана Евгеньевна Кузина, 
аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет  

 (Санкт-Петербург) 
 
 

7. Роль современного кинематографа в сохранении мирового литературного 
наследия. Предпремьерный показ короткометражого игрового фильма 
«Прочтение» (студия «Эйконал», 2019) 

Екатерина Сергеевна Морилова, 
канд. филол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

Юрий Анатольевич Сарычев, 
генеральный директор ООО «Эйконал», председатель ГАК Университетского 

политехнического колледжа Санкт-Петербургского Политехнического университета 
(Санкт-Петербург) 

 
 

13.20  – 14.00  Перерыв 
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Секционные заседания 
 

Секция I «Роль образования и науки в сохранении культурно-
исторического наследия и формировании исторической памяти 

 

14.00 – 16.00                                                          Зал заседаний Учёного совета  
(ауд. А-233) 

 

Модератор: Ольга Алексеевна Лещинская, д-р филологических наук, профессор, 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
 
 

1. Роль философского образования в функционировании культурного наследия  
Михаил Иванович Вишневский, 

д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии, заслуженный работник 
образования Республики Беларусь, член Президиума ВАК РБ                                  

Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова  
(Могилёв) 

 

2. Элитное образование в России: возможности и институциализированные 
практики в подготовке управленческих кадров 

Дмитрий Валериевич Покатов, 
д-р социол. наук, доцент, зав. каф. истории, теории и прикладной социологии,   

Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 

 (Саратов) 
 

3. Формирование исторической памяти как составляющая учебо-воспитательной 
деятельости гимназии: из опыта работы 

Любовь Николаевна Ляпсенкова, 
канд. ист. наук, преподаватель истории                                                                             

Петергофской гимназии  императора Александра II  
(Петергоф, Санкт-Петербург) 

 

4. «Приобщение к культуре происходило через школу…» (Школа 30 – 40-х годов в 
дневниках и воспоминаниях) 

Нина Константиновна Гуркина, 
д-р ист. наук, профессор каф. государственного и социального управления                   

Северо-Западного института управления                                                                                  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 (Санкт-Петербург) 
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5. Отражение вопросов культуры в школьном курсе отечественной истории ХХ 
века 

Ольга Николаевна Шапарина, 
канд. ист. наук, доцент,   

Московский государственный областной университет 
 (Москва) 

 

6. Историко-педагогическая реконструкция «День гимназиста как инструмент 
формирования исторической памяти 

Людмила Александровна Дейкова, 
канд. пед. наук, доцент, ГБОУ СОШ №321 Центральног района г. Санкт-Петербурга 

 (Санкт-Петербург) 
 

7. Здесь зарождалась новая школа. Каменноостровский проспект, дом 66 
Екатерина Матвеевна Колосова, 

канд. пед. наук, доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ, 
директор музея Российского государственного  

педагогического университета им. А.И. Герцена  
 (Санкт-Петербург) 

 

8. Деятельность учителя по сохранению историко-культурного наследия малой 
родины 

Анна Фёдоровна Орлова, 
учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №3» 

 (Чистополь) 
 

16.00 – 16.20  Перерыв 
 

Продолжение заседания секции I «Роль образования и науки в 
сохранении культурно-исторического наследия и формировании 

исторической памяти 
  

16.20 – 18.20                                                          Зал заседаний Учёного совета  
(ауд. А-233) 

 

9. Создание онлайн-курсов по public history и их роль в сохранении историко-
культурного наследия (на примере курса "Советский город как социально-
культурный феномен") 

Елена Вячеславовна Баранова, 
канд. ист. наук, доцент Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Андрей Аркадьевич Тростянецкий, 
магистрант направления «Филология» 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
(Калининград)  

http://www.gbou321.narod.ru/
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10. Марксизм, революция, интеллигенция в оценке русской философской мысли 
конца XIX начала XX века 

Наталия Семёновна Альгина, 
канд. филос.наук, доцент, Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 

(Санкт-Петербург) 
 

11. Фразеологизмы как средство трансляции культуры и воспитания новых 
поколений 

Ольга Алексеевна Лещинская, 
д-р филол. наук, профессор 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 
 (Гомель) 

 

12. «Медленное чтение» русской классики как способ сохранения культурного 
национального наследия 

Галина Александровна Шпилевая, 
д-р филол. наук, профессор, Воронежский государственный педагогический университет 

Елена Александровна Толчеева, 
студентка,  Воронежский государственный педагогический университет 

 (Воронеж) 
 

13. Счастье как доминанта лингвокультуры в пословицах (на материале русского и 
эстонского языков  

Урве Ая, 
канд. пед. наук, завуч Нарвской Кренгольмской гимназии 

 (Нарва) 
 

14. Об использовании народных пословиц и поговорок в образовательном 
процессе 

Екатерина Львовна Хазанова, 
канд. филол. наук,  доцент,                          

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 
 (Гомель) 

 

15. Мультимедиа и их роль в популяризации культурного наследия 
Анастасия Валентиновна Вейнмейстер, 

канд. филос. наук, доцент,  
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 

(Санкт-Петербург) 
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16. Казахстанские объекты всемирного и нематериального наследия ЮНЕСКО: 
образовательный потенциал (опыт КазНПУ им. Абая) 

Актолкын Турлукановна Кулсариева, 
д-р филос. наук, профессор, проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству, Казахский Национальный педагогический университет имени Абая 
Жанерке Наурызбаевна Шайгозова, 

 канд. пед. наук, ассоциированный профессор, Казахский Национальный педагогический              
университет имени Абая 

(Алма-Ата) 
 

17. Единое информационно-образовательное пространство в культурно-
историческом наследии России и Беларуси  

Светлана Михайловна Сороко, 
канд. филол. наук, доцент,  

Полоцкий государственный университет 
 (Полоцк) 

 

18. Качество человеческого потенциала – приоритет нового тысячелетия: к 
вопросу обновления научной музыковедческой школы Беларуси 

Галина Ивановна Сорока-Скиба, 
 преподаватель высшей категории, Волковысский колледж УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы» 
(Гродненская обл., г. Волковыск) 

 

Секция II «Персоналии отечественной истории»  
 

14.00 – 16.00                                                                                             Ауд. А – 227  
 

Модератор: Никита Игоревич Фатиев, д-р филос. наук, профессор, Северо-
Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
 

1. Культурно-историческое наследие мастеров Французской слободы Санкт-
Петербурга при Петре I 

Александр Николаевич Андреев, 
д-р ист. наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)  
 (Челябинск) 

2. Христиан Август Брокдорф VS Екатерины II 
Михаил Михайлович Сафонов, 

канд. ист. наук, ст. научный сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН  
 (Санкт-Петербург) 
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3. Культурное наследие уральского промышленника XVIII в. А. Ф. Турчанинова и 
его потомков в Италии  

Елена Павловна Пирогова, 
канд. ист. наук, доцент, Российский государственный  

профессионально-педагогический университет  
(Екатеринбург) 

 

4. Выдающаяся петербурженка и Великая Россиянка. Княгиня Е. Р. Дашкова: 
актуальность наследия и сохранение памяти 

Анастасия Александровна Жиркова, 
зам. директора по научной работе, СПб ГБУ «Музей « Нарвская застава»  

 (Санкт-Петербург) 
 

5. А.С. Норов – государственный и общественный деятель дореформенной России 
Валерия Викторовна Кертанова, 

канд. пед. наук, доцент, декан факультета математики и естественных наук, 
Балашовский институт Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 
 (Саратовская обл., г. Балашов)  

Галина Сергеевна Сачкова, 
зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Дмитровский институт непрерывного образования 
(филиал ФГБОУ ВО «Университет «Дубна») 

(Московская обл., г. Дмитров) 
 

6. Александр Христофорович Бенкендорф и русско-китайские отношения  
Елена Мироновна Дележа, 

канд. искусствоведения, доцент, профессор каф. режиссура мультимедиа и анимации, 
член СТД РФ, СПбГИКиТ  

(Санкт-Петербург) 
 

7. «Ещё одно последнее сказанье» (Из переписки П.А. Вяземского с А.Д. 
Баратынской) 

Александр Владимирович Дубровский, 
канд. филол. наук, научный сотрудник Рукописного отдела, хранитель Пушкинского фонда, 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
(Санкт-Петербург) 

 

8. «Среди святых воспоминаний» (Княгиня З.И. Юсупова графиня де Шово в 
письмах, дневниках, посвящениях) 

Вера Михайловна Симонова, 
канд. филол. наук, независимый исследователь  

(Санкт-Петербург) 
 

16.00 – 16.20  Перерыв 
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Продолжение заседания секции II «Персоналии отечественной 
истории» 

  
16.20 – 18.20                                                                                             Ауд. А – 227  
 

9. Степан Лионозов – предприниматель и российский посланник в Иране 
Ирина Константиновна Павлова, 

канд. ист. наук, доцент каф. истории, философии и культурологии                                          
Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД  

(Санкт-Петербург) 
 

10. Элла Адаевска (1846 – 1926) – русская пианистка, композитор, музыковед: по 
материалам зарубежных архивов, библиотек и частных собраний 

Галина Анатольевна Некрасова, 
канд. искусствоведения, профессор каф. истории русской музыки, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 
(Санкт-Петербург) 

 

11. Культуртрегерство Е. Замятина как творческий принцип 
Татьяна Николаевна Чурляева, 

канд. филол. наук, доцент,                                                                          
Новосибирский государственный технический университет 

 (Новосибирск) 
 

12. Один из первых: Л.Н. Юровский у истоков научного социализма 
Елена Борисовна Беспятова, 

канд. ист. наук, доцент,                                                                          
МИРЭА – Российский технологический университет 

(Москва) 
 

13. Роль В.В. Тимофеевой (Починковской) в сохранении культурно-исторического 
облика Пушкиногорья в 1918 – 1921 гг. (по материалам дневника писательницы)  

Ирина Владимировна Кощиенко, 
канд. филол.наук, научный сотрудник, главный хранитель Рукописного отдела, 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН  
(Санкт-Петербург) 

14. Николай Карлович Кульман 
Протоиерей Георгий (Юрий) Германович Пименов, 

Храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала),  
соискатель СПбДА, 

Вера Львовна Царёва-Браунер, 
магистр филологии, сотрудник кафедры славистики факультета современных и 

средневековых языков,  
директор отдела русской словесности Лингвистического центра  

Кембриджского университета (Кембридж) 
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15. Архивные находки VS «прочерки» в биографии художника А.В. Николаева 
(Усто Мумина) 

Элеонора Фёдоровна Шафранская, 
д-р филол. наук, доцент, 

профессор кафедры русской литературы,  
Московский городской педагогический университет, 

(Москва) 
 

16. Братья Васильченко – носители русской культуры в Европе 
Оксана Викторовна Игнатенко-Дэсанлис, 

доктор искусствоведения, Институт славянских наук Парижа,  
Ассоциация Высшей Школы Лувра  

(Париж) 
 

17. Доклад Л.Н. Гумилёва «Выбор веры» на конференции ЛДАиС в январе 1988 г. 
(по личным впечатлениям) и его принцип межконфессиональной классификации 

Никита Игоревич Фатиев, 
д-р филос. наук, профессор, Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 (Санкт-Петербург) 

 

18. Вышитые птицы у Н.С. Лескова, А.И. Куприна и А.И. Солженицына: сохранение 
и трансформация традиции 

Ирина Евгеньевна Мелентьева, 
канд. филол. наук, доцент, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына 
 (Москва) 

 

Секция III Институт церкви, конфессиональные группы и 
сохранение культурно-исторического наследия 

 

14.00 – 16.00                                                                                             Ауд. А – 100 
 

Модератор: Геннадий Николаевич Храпков, канд. ист. наук, Северо-Западный 
институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
 

1. Русская Православная Церковь и памятники культовой архитектуры в конце ХХ 
– ХХI вв.   

Мария Александровна Власникова, 
научный сотрудник, Музей Древлехранилище Александро-Невской лавры 

 (Санкт-Петербург) 
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2. Историческое общество Санкт-Петербургской Духовной Академии и его 
деятельность по сохранению историко-культурного наследия Церкви 

Олег Олегович Брехов, 
магистрант Санкт-Петербургской Духовной Академии 

 (Санкт-Петербург) 
 

3. 450 лет Свято-Успенскому Святогорскому монастырю: легенды и исторический 
контекст 

Иван Иванович Горгос, 
реставратор, экперт-менеджер, независимый исследователь 

(Санкт-Петербург) 
Мария Альбертовна Козмина, 

ст.научный сотрудник, Государственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»  

(Пушкинский Заповедник) 
 (Псковская обл., Пушкинские Горы) 

 

4. Реконструкция исторического иконостаса Воскресенского Смольного собора 
Роман Сергеевич Катаев, 

помощник настоятеля Воскресенского Смольного собора 
 (Санкт-Петербург) 

 

5. Заброшенные церковь в деревне Пятая Гора и костел-усыпальница 
Витгенштейнов в имении Дружноселье – памятники культурного наследия 
имперской эпохи 

Александр Викторович Крейцер, 
ведущий редактор, музей Российского государственного  

педагогического университета им. А.И. Герцена  
(Санкт-Петербург) 

 

6. Храмы Волковского кладбища как проект визуализации церковной истории 
Петербурга 

Алексей Сергеевич Харчевников, 
студент Санкт-Петербургской Духовной Академии  

 (Санкт-Петербург) 
 

7. Деятельность и обязанности священнослужителей и членов причта в источниках 
российского законодательства в XIX – начале XX веков 

Геннадий Николаевич Храпков, 
канд. ист. наук, Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 (Санкт-Петербург) 

 



 15 

8. Социокультурный портрет профессора духовной академии (на примере 
профессора Н.Ф. Красносельцева (1845 – 1898) как попытка формирования 
исторической памяти 

Алексей Владимирович Сартаков, 
магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской Духовной Академии 

 (Санкт-Петербург) 
 

16.00 – 16.20  Перерыв 
 

Продолжение заседания секции III Институт церкви, конфессиональные 
группы и сохранение культурно-исторического наследия 

  

16.20 – 18.20                                                                                             Ауд. А – 100    
 

9. Отношение христианства к теме смерти в обществе в трудах Э. Дюркгейма и Ф. 
Арьеса 

Георгий Владимирович Агопов, 
магистр теологии, аспирант Санкт-Петербургской Духовной Академии 

(Санкт-Петербург) 
 

10. Как писать о религии и культуре в социальных сетях  
Никита Владимирович Сюндюков, 

ст. преподаватель, аспирант Института философии СПбГУ, директор центра исследований 
государственно-конфессиональных отношений 

(Санкт-Петербург) 
 

11. В.Д. Бонч-Бруевич и религиозный пацифизм  
Константин Владимирович Стволыгин, 

канд. ист. наук, доцент,                                                                          
Белорусский государственный университет 

 (Минск), (очно-заочно) 
 

12. Белорусские святыни и их роль в духовно-нравственном развитии и 
сохранении национального достояния  

Галина Ивановна Сорока-Скиба, 
 преподаватель высшей категории, Волковысский колледж УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы» 
Татьяна Сергеевна Скок, 

учащаяся, Волковысский колледж УО «Гродненский  
государственный университет им. Янки Купалы» 

(Гродненская обл., г. Волковыск) 
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13. История одной утопии. Деятельность Комитета попечительства о русской 
иконописи (1901 – 1918)   

Дорота Вальчак, 
магистр истории, магистр искусствоведения, магистр русской филологии, аспирант 

Варшавский университет 
 (Варшава), (очно-заочно) 

 

Секция IV Культурное наследие Великого чайного пути 
 

14.00 – 16.00                                                                                           Ауд. В – 125 
 

Модератор: Игорь Антонович Захаренко, доктор географических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, действительный член 
Русского Географического Общества, действительный член Российского общества 
востоковедения, куратор проектов «Культурное наследие Великого чайного пути» и 
«Атлас культурного наследия Великого чайного пути» (Минск – Москва – Шанхай – 
Ухань) 
 
1. Культурное наследие Великого чайного пути:  
к методологии исследования 

Игорь Антонович Захаренко 
д-р географ.наук, профессор,  

Белорусский государственный университет, 
(Минск) 

 

2. К вопросу об измерении историко-культурного потенциала Великого чайного 
пути 

Юрий Степанович Путрик,  
д-р ист. наук, профессор, 

Российский государственный гуманитарный университет, 
Руководитель Центра социокультурных и туристских программ, 
Российский научно-исследовательский институт культурного и  

природного наследия им. Д.С. Лихачёва, 
(Москва) 

 

3. Культурное наследие народов Китая в Императорской Публичной библиотеке – 
Российской национальной библиотеке: (по материалам Отдела архивных 
документов РНБ) 

Галина РэмовнаИльяева, 
зав. Отделом архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 
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Евгений Александрович Голлербах, 
канд. филол. наук, вед.библиотекарь Отдела архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 

Олег Александрович Шаров,  
архивист 1 категории Отдела архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 

 

4. Халха на Великом чайном пути 
Татьяна ДмитриевнаСкрынникова,  

д-р ист. наук,профессор, 
 ведущий научный сотрудник,  

зав. отделом Центральной и Южной Азии, Институт восточных рукописей  РАН,   
(Санкт-Петербург) 

 

5. Между Китаем и Россией: строительство и планы путей сообщения  
(конец XIX – начало XX в.) 

Игорь Владимирович Лукоянов,  
д-р ист. наук, зам. директора по научной работе, 

Санкт-Петербургский институт истории РАН,  
(Санкт-Петербург) 

 

6. Культурное наследие монгольской кочевой культуры  
Ирина Владимировна Кульганек, 

д-р филол. наук, гл. научный сотрудник  
Отдела Центральной и Южной Азии,  

зав. Сектором Центральной Азии,  
Институт восточных рукописей РАН,  

(Санкт-Петербург) 
 

7. Культурно-историческое наследие Европейского Севера России  
на Великом чайном пути 

Дмитрий Викторович Севастьянов,  
д-р.геогр. наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Евгений Михайлович Коростелев, 

канд. геогр. наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Людмила Олеговна Зелюткина, 
канд. геогр. наук, доцент, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург) 
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8. Атлас китайской империи, составленный при императоре Канси, и его судьба в 
Европе 

Татьяна Александровна Пан, 
канд.ист. наук, ведущий научный сотрудник,  

заведующая отделом Дальнего Востока,  
Институт восточных рукописей РАН, 

(Санкт-Петербург) 
 

16.00 – 16.20  Перерыв 
 

Продолжение заседания секции IV Культурное наследие Великого 
чайного пути  

16.20 – 18.20                                                                                             Ауд. А – 100    
 

9. Маршрутное освоение исторического пути СПб - Москва с учетом потребностей 
китайских туристов 

Наталия Всеволодовна Зигерн-Корн, 
канд. геогр. наук, доцент,  

зав. каф.страноведения и международного туризма, 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

Яна Сергеевна Тестина, 
канд. эконом.наук, ст. преподаватель, 

кафедра страноведения и международного туризма,  
Санкт-Петербургский государственный университет, 

 (Санкт-Петербург) 
 

10. Глобальное информационное сопровождение международных проектов в 
условиях глобального информационного общества: Проект «Культурное наследие 
Великого чайного пути» 

Александр Анатольевич Марков,  
д-р социологических наук, канд. юрид. наук, доцент,  

зав. кафедрой международных отношений,  
медиалогии, политологии и истории, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
(Санкт-Петербург) 

 

11. Рукописное наследие Великого чайного пути в экспедициях российских ученых 
начала XX в. 

Сафарали Хайбуллоевич Шомахмадов,  
канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

СПб государственный институт культуры,  
ст. н. с. Лаборатории «Сериндика» 

Института восточных рукописей РАН,(Санкт-Петербург) 
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12. Вклад выпускников Владивостокского Восточного института в развитие 
культурных отношений России и Китая на Великом чайном пути 

Ольга Павловна Еланцева, 
д-р ист. наук, профессор, 

Департамент истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук 
Дальневосточного федерального университета, 

(Владивосток) 
 

13. Культурное наследие Великого чайного пути: развитие чайной посуды и утвари 
в Китае VII - IX вв. 

Виктория Игоревна Шмырева, 
магистрант Восточного факультета, Санкт-Петербургский государственный университет, 

(Санкт-Петербург) 
 

14. Центр восточных культур ЦГПБ как возможность взаимного познания 
культурного наследия  

Мария Александровна Зуева, 
зав. Центром восточных культур ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 

(Санкт-Петербург) 
 

 
 

Семинар профессора Московского гуманитарного 
университета Т.М. Гудима   

Концепция проекта федерального закона 
 «О культуре» 

                  
 

 

18.30 – 19.30                                                          Зал заседаний Ученого совета 
(ауд. А - 233) 
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15 ноября, пятница 
 

Секционные заседания 
 

Продолжение заседания секции IV Культурное наследие Великого 
чайного пути 

 

10.00 – 13.00                                                                                                Ауд. В- 125 
 

15. Особенности повседневной городской жизни в трансграничном пространстве 
Чайного пути 

Вадим Петрович Шахеров,  
д-р ист. наук, профессор кафедры истории России,  

Иркутский государственный университет,  
(Иркутск) (очно-заочно) 

 
16. Культурное наследие Ростовской области: тенденции постсоветского периода 

Сергей Яковлевич Сущий,  
д-р философ. наук,  

гл. научный сотрудник Южного научного центра РАН, 
(Ростов-на-Дону) (очно-заочно) 

 

17. Китайская мечта» в контексте строительства Сообщества единой судьбы 
человечества 

Лев Евстафьевич Криштапович,  
д-р философ.наук, профессор,  

Белорусский государственный университет культуры и искусств,  
(Минск) (очно-заочно) 

 

18. Роль Шансийских торговцев на Великом чайном пути 
Лю Цзайци 

д-р ист. наук, профессор, 
Директор центра по изучению России и Украины,  

Уханьский государственный университет 
(Ухань) (очно-заочно) 

 

19. Кяхта – столица Великого чайного пути 
Лилия Борисовна Цыденова, 

заместитель директора по научной работе, 
Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. Обручева, 

(Кяхта) (очно-заочно) 
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20. Сохранение научного наследия в рамках социолого-управленческой традиции: 
опыт Китая 

Евгений Владимирович Кремнёв, 
канд. социологических наук, доцент, зав. каф. востоковедения и регионоведения АТР, 

Иркутский государственный университет, 
(Иркутск) (очно-заочно) 

 

21. Города Великого чайного пути в дневниках монголоведов России XIX в. 
Оксана Николаевна Полянская,  

канд. ист. наук, доцент, 
зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории, 

Бурятский государственный университет,  
(Улан-Удэ) (очно-заочно) 

 

22. Древний и современный чайный путь из Китая в Россию (итоги реализации 
научного проекта) 

Петр Серафимович Кабытов,  
д-р ист. наук, профессор, зав. каф. Российской истории, 

Самарский национальный исследовательский университет, 
(Самара) (очно-заочно) 

 

23. Экспорт китайской материальной культуры по Великому чайном пути в 
Российскую империю 

Михаил Михайлович Шелехов, 
писатель, публицист, киносценарист, 

Лауреат государственной премии Президента Республики Беларусь, 
независимый исследователь, 

Союз журналистов Республики Беларусь, 
(Минск) (очно-заочно) 

 

24. Наследие Великого чайного пути в фондах Центрального государственного 
архива научно-технической документации Санкт-Петербурга 

Любовь Сергеевна Чурина, 
заместитель директора, 

Центральный государственный архив  
научно-технической документации Санкт-Петербурга, 

(Санкт-Петербург) 
 

25. Торговые маршруты Китая по данным китайских исследователей 
Елена Николаевна Колпачкова,  

канд. филолог. наук, 
доцент кафедры китайской филологии Восточного факультета СПбГУ, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
(Санкт-Петербург) 
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26. Экспедиционное исследование культурного наследия Великого чайного пути 
Ольга Игоревна Захаренко 

аспирант Института истории науки и техники РАН,  
востоковед-международник,  

референт-переводчик китайского языка, 
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень», 

(Минск-Москва) 
 

27. Описание нового торгового пути из Забайкальской области в Китай 
экспедициями М.Д. И Н.Д. Бутиных 1870 и 1881-1882 гг. 

Ирина Михайловна Захарова,  
канд. ист. наук, вед. научный сотрудник 

отдела истории русской культуры,  
Государственный Эрмитаж.  

Мария Вячеславовна Мандрик,  
канд. ист. наук, ст. научный сотрудник, 

Институт истории материальной культуры РАН, 
Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук,  

(Санкт-Петербург) 
 

28. Культурное наследие Великого чайного пути: конфессионально-
миссионерский вклад в развитие российско-китайских культурных связей и в 
формирование китайских коллекций Российской национальной библиотеки (по 
материалам Отдела архивных документов РНБ) 

Евгений Александрович Голлербах, 
канд. филол. наук, вед.библиотекарь Отдела архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 

Галина Рэмовна Ильяева, 
заведующая Отделом архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 

Олег Александрович Шаров,  
архивист 1 кат. Отдела архивных документов, 

Российская национальная библиотека, 
(Санкт-Петербург) 

 

29. Научный архив Русского Географического Общества: 
экспедиционные фонды исследования Китая и Центральной Азии 

Мария Федоровна Матвеева, 
Зав. Научным архивом Русского географического общества, 

(Санкт-Петербург) 
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30. Картографические материалы изучения Великого чайного пути: 
из фондов Русского Географического Общества 

Светлана Николаевна Барабанова, 
зав. картографическим фондом  

Русского Географического Общества, 
(Санкт-Петербург) 

 

31. Цифровая реконструкция трассы ВЧП в районе Верхнеудинска: 
Картографирование с использованием современной модели рельефа 

Михаил Владимирович Вьюнов,  
Руководитель отдела обработки данных 

Head of Data processing department 
НПК «ДжиПиЭсКом», 

(Москва) 
 

32. Картография культурного наследия Великого Чайного Пути 
Андрей Андреевич Стрельников, 

Магистр МИИГАиК, научный сотрудник 
Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 

(Москва) 
 

33. Культурное наследие Великого чайного пути в Санкт-Петербургском музее чая. 
Демонстрация китайской чайной церемонии 

Александр Ильич Чудок, 
издатель газеты «Море чая», основатель «Музея чая», 

АО «Торговый дом «Рубин», 
(Санкт-Петербург) 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 
 

Продолжение заседания секции IV Культурное наследие Великого 
чайного пути 

  

14.00 – 16.20                                                                                                Ауд. В-125  
 

34. Роль чайной торговли в процессе культурного обмена между Россией и 
Китаем в XVIII веке 

Сергей Васильевич Березницкий,  
д-р ист. наук, профессор, заведующий отделом этнографии Сибири,  

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
(Санкт-Петербург) 
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35. Географические карты в истории формирования культурного наследия России 
и Китая 

Ольга Алексеевна Красникова,  
канд. ист. наук, зав. сектором картографии, 

Библиотека Российской академии наук, 
(Санкт-Петербург) 

 

36. Редкие и ценные карты Великого чайного пути  
в фондах отдела картографии Российской Национальной библиотеки 

Светлана Васильевна Свириденко,  
зав. отделом картографии, 

Российская Национальная библиотека, 
Игорь Владимирович Киселев,  

главный библиотекарь Отдела картографии, 
Российская Национальная библиотека, 

(Санкт-Петербург) 
 

37. Картографическое наследие исследований Северо-Востока России: атласы, 
оставшиеся в рукописном виде 

Ольга Анатольевна Лазебник  
канд. геогр. наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики,  

Институт наук о Земле, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

(Санкт-Петербург) 
 

38. Атлас культурного наследия Великого чайного пути 
Игорь Антонович Захаренко, 

д-р геогр. наук, профессор,  
Университет Фудань, 

(Шанхай) 
 

Секция V Музей как хранитель и транслятор культурного наследия 
 

10.00 – 13.00                                                          Зал заседаний Учёного совета  
(ауд. А-233) 

 

Модератор: Галина Михайловна Цинченко, канд. социол. наук, доцент, Северо-
Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
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1. Музейная политика Санкт-Петербурга 
Галина Михайловна Цинченко,  

канд. социол. наук, доцент, Северо-Западный институт управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
 (Санкт-Петербург) 

 

2. Визуальные образы этнических культур. Музейные фотоколлекции как 
инструмент сохранения историко-культурного наследия 

Вероника Геннадьевна Целищева, 
канд. социол. наук, доцент,  

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 
 (Санкт-Петербург) 

 

3. Использование мультимедийных ресурсов Виртуального Русского музея в 
художественных занятиях с детьми и подростками по изучению древнерусской 
живописи 

Елена Алексеевна Кузина, 
канд. пед. наук, доцент кафедры дизайна и методики профессионального обучения, 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 
(Чебоксары) 

 

4. Модель волонтёрского центра в музее: практический подход 
Любовь Александровна Кравчина, 

зав. отделом развития Государственного мемориального и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»,  

(Тульская обл., Ясная Поляна) 

 
 

5. Музей и волонтёр: движение навстречу  
Елена Юрьевна Горбылева, 

координатор волонтерской программы «Музейный добровольческий десант»  
Государственный мемориальный и природный заповедник 

 «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»,  
(Тульская обл., Ясная Поляна) 

 

6. К истории Дня индустриализации 
Полина Борисовна Кривская, 

директор музея ПАО «Пролетарский завод», заслуженный работник культуры РФ 
(Санкт-Петербург) 
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7. К вопросу сохранения в условиях современного города произведений 
монументально-декоративного искусства, выполненных из чугуна 

Екатерина Александровна Шишкина, 
Начальник отдела памятников и монументальных досок, 

СПбГБУК «Государственный музей городской скульптуры» 
(Санкт-Петербург) 

 

8. Интерпретация кремлей российских городов в контексте сохранения 
культурного наследия 

Сергей Александрович Пиляк, 
Начальник отдела, 

  департамент культуры Костромской области  
  (Кострома)   

 

9. Сохранение культурно-исторического наследия княгини Е.Р. Дашковой и 
формирование исторической памяти школьников посредством музейной 
педагогики 

Галина Николаевна Макарова, 
руководитель школьного мемориального музея 

  МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Е.Р. Дашковой»  
  (Калужская обл., г. Кремёнки)   

 

10. Анализ социокультурной реабилитации посетителей музея с ограниченными 
возможностями по зрению 

Наталья Геннадьевна Илларионова, 
экскурсовод, 

Виртуальный филиал Русского музея  
при храме Новомучеников и исповедников Российских 

(Чебоксары) 
 

11. Преодоление барьеров к доступности для незрячих посетителей виртуального 
филиала музея 

Марина Юрьевна Демкина, 
музейный педагог, 

Виртуальный филиал Русского музея  
при храме Новомучеников и исповедников Российских 

(Чебоксары) 
 

12. Мебельная коллекция Герценовского университета как культурно-
историческое наследие 

Валерия Владимировна Будникова, 
аспирант, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург) 
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13. Падовский приусадебный парк ландшафтно-ботанический и культурно-
исторический памятник природы 

Елена Борисовна Смирнова, 
канд. с.-х. наук, доцент, Балашовский институт  ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского»  
Марина Анатольевна Занина, 

канд. с.-х. наук, доцент, Балашовский институт  ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского»  

(Саратовская обл., г. Балашов) 
  

14. Арзянский бор как исторический и природный облик Балашовского района 
Елена Борисовна Смирнова, 

канд. с.-х. наук, доцент, Балашовский институт  ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского»  

Марина Анатольевна Занина, 
канд. с.-х. наук, доцент, Балашовский институт  ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского»  
(Саратовская обл., г. Балашов)  

 

Секция VI Сохранение культурного наследия как фактор 
социального здоровья нации 

 

10.00 – 13.00                                                                                                Ауд. А-227  
 

Модератор: Екатерина Борисовна Костюк, канд. пед. наук, доцент, Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 
 

1. Культурно-эстетические коды искусства в контексте сохранения социально-
культурного здоровья нации 

Екатерина Борисовна Костюк,  
канд. пед. наук, доцент,  

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 
(Санкт-Петербург) 

 

2. Сохранение культурно-исторического наследия как фактор восстановления 
психологического здоровья человека 

Светлана Александровна Ланцова,  
канд. полит. наук, доцент,  

Борский агропромышленный техникум 
(Ленинградская обл., Бор) 
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3. Увеличение продолжительности и качества жизни людей в эпоху 
цифровизации общества: социально-психологические аспекты психологического 
здоровья человека 

Николай Евгеньевич Симонович,  
д-р психол. наук, профессор, академик РАЕН, 

Российский государственный гуманитарный университет  
 (Москва) 

 

4. Проблема формирования исторической памяти в цифровом обществе: 
социально-философский анализ 

Дина Михайловна Соколова,  
канд. философ. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  
университет им. Н. Г. Чернышевского»  

(Саратов) 
 

5. Факторы формирования социальной активности населения России: эволюция 
форм общественного участия 

Мария Борисовна Полтавская,  
канд. социол. наук, доцент,  

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  
(Волгоград) 

 

6. Социально-трудовая деятельность лиц пенсионного и предпенсионнного 
возраста «вчера» и сегодня 

Наталия Александровна Николенко,  
канд. социол. наук, доцент,  

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  
(Волгоград) 

 

7. Изучение и сохранение духовного наследия Гомельщины на филологическом 
факультете Гомельского государственного университета имени Франциска 
Скорины 

Елена Николаевна Полуян,  
канд. филол. наук, доцент,  

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 
 (Гомель) 

 

8. Эфемерное и постоянное существование терминов, определяющих 
государственные особенности Советского Союза  

Виктор Сергеевич Правдюк,  
режиссёр-документалист, тележурналист, публицист 

    (Санкт-Петербург) 
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9. «Русские» граждане Израиля и Палестинской национальной автономии: 
проблемы и варианты решения  

Виктория Анатольевна Корочкина,  
канд. полит. наук, ст. преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
    (Санкт-Петербург) 

 

10. Руина и развалина: аксиологический аспект  
Антон Валерьевич Московский, 

канд. филос. наук, доцент кафедры истории, философии и культурологии                        
Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД  

(Санкт-Петербург) 

 

11. Сохранение культурно-исторического наследия Приднестровья как аспект 
культурной политики региона  

Николай Викторович Дымченко, 
доктор философии (PhD), кандидат культурологии, доцент, 

 проректор по воспитательной работе, зав. кафедрой общих 
гуманитарных и правовых дисциплин, 

 НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,  
директор центра исследования культурно-исторического и духовного наследия 

Приднестровья. 
(Тирасполь) 

 

12. Луганск в топографии идентичностей и симулякров: парадоксы новой/старой 
памяти (2014 - 2018) 

Сергей Сергеевич Бойчук, 
канд. филос. наук, доцент, и.о. зав. международным отделом, 

 Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко 
 (Луганск)  

 

Секция VII Роль архивов, библиотек, частных собраний в 
формировании исторической памяти 

 
 

10.00 – 13.00                                                                                                Ауд. А-100  
 

Модератор: Любовь Николаевна Лазарева, канд. ист. наук, доцент,  доцент 
кафедры новейшей истории России Московского государственного областного 
университета, главный специалист Центра документальных публикаций 
Российского государственного архива социально-политической истории 
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1. Центральный государственный архив историко-политических документов 
Санкт-Петербурга как часть культурного наследия города  

Владимир Владимирович Тарадин,  
директор,  

Центральный государственный архив  
историко-политических документов Санкт-Петербурга  

(Санкт-Петербург) 
 

2. Вклад архивных документов в формирование исторической памяти (Из опыта 
публикации сборника документов и материалов «Социальная политика позднего 
сталинизма») 

Любовь Николаевна Лазарева,  
канд. ист. наук, доцент,  доцент кафедры новейшей истории России Московского 

государственного областного университета,  
главный специалист Центра документальных публикаций Российского государственного 

архива социально-политической истории  
(Москва) 

3. Наследие  Боткиных в архивах, библиотеках и музеях 
Елена Вячеславовна Бакалдина, 

канд. ист. наук, ст. научный сотрудник,   
Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов  

(Санкт-Петербург) 
 

4. Семейное чтение тульских дворян и просветителей А.Т. и П.А. Болотовых (по 
материалам переписки 1796 – 1814) 

Сергей Александрович Козлов, 
д-р ист. наук, профессор, заведующий каф. истории, философии и культурологии       

Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД  
Зоя Васильевна Дмитриева, 

д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Отдела древней истории России, 
 Санкт-Петербургский институт истории РАН 

(Санкт-Петербург)  
 

5. На обочинах великой войны: Взгляд «с позиций мыши» (в формулировке Льва 
Гумилёва). По материалам архива писателя В.Н. Борахвостова (1905 ~1987(?)  

Эвелина Дмитриевна Меленевская, 
эксперт, 

       Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
 им. М.И. Рудомино  

 (Москва)  
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6. Брошюра «На родине поэта А.С. Пушкина» 1902 года издания в составе 
основного фонда Пушкинского Заповедника. (Из коллекции материалов семьи 
Лансере) 

Татьяна Борисовна Иванова, 
ст. научный сотрудник научного архива, 

       Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»  

(Пушкинский Заповедник) 
 (Псковская обл., Пушкинские Горы) 

 

7. Первая мировая война в зеркале публицистики газеты «Русская воля» 
Лидия Ивановна Шишкина, 

канд.филол. наук, доцент, 
       Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
 (Санкт-Петербург) 

 

8. Экспликация русского культурно-исторического наследия в дореволюционной 
фантастике 

Алексей Игоревич Иваненко, 
канд. филос. наук, доцент,                                                                                                                          

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД                                                                               
(Санкт-Петербург) 

 

9. Перцепция праздника в постсоветской публицистике 
Тамара Викторовна Савинкова, 

канд.филол. наук, доцент, 
       Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
 (Санкт-Петербург) 

 

10. Реновация библиотечного фонда доцифровой печати. Реновация 
микрорайонов, не получивших своего развития к 1980 году. Музей-квартира 
семьи ... «эпохи Коммунизма» (1980 г.) 

Всеволод Михайлович Мельников, 
Архитектор, член Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация искусствоведов», 
Передвижная экспозиция «Музей литературных героев имени барона Мюнхаузена» 

 (Санкт-Петербург) 
 

 

13.00 – 14.00  Перерыв 
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14.00 – 16.30                                                          Зал заседаний Учёного совета  
(ауд. А-233)  

 

Панельная дискуссия                                                                             
«Культурно-историческое наследие – 

ресурс социально-экономического развития регионов» 
 
 

Модераторы: Сергей Александрович Козлов, д-р ист. наук, профессор, 
заведующий каф. истории, философии и культурологии Высшей школы 
технологии и энергетики СПбГУПТД; Анна Александровна Фирсова, д-р экон. 
наук, профессор, зам. декана по научной работе, зав. кафедрой банковского 
дела, ответственный секретарь журнала Перечня ВАК "Известия СГУ. Экономика. 
Управление. Право", Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 

 
Темы к  обсуждению: 
 

 Сохранение и развитие малых городов России является одной 

из приоритетных государственных задач обеспечения устойчивого развития  

 Развитие «индустрии наследия» и культурного туризма  

 Использование историко-культурного наследия в совокупности с природным 

наследием, историческим ландшафтом 

К  участию приглашены: 
 

Анна Александровна Фирсова, д-р экон. наук, профессор, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 
 

Тамара Михайловна Гудима, профессор Московского гуманитарного университета 
 

Николай Евгеньевич Симонович, д-р психол. наук, профессор, академик РАЕН, 
Российский государственный гуманитарный университет 

 

Михаил Михайлович Сафонов, канд. ист. наук, ст. научный сотрудник отдела Новой 
истории России Санкт-Петербургского института истории РАН 
 

Виктор Сергеевич Правдюк, режиссер документальных фильмов и телепрограмм, 
журналист, историк, публицист 
 

Галина Михайловна Цинченко, канд. социол. наук, доцент, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
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Екатерина Борисовна Костюк, канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов 
 
Любовь Николаевна Лазарева, канд. ист. наук, доцент, Московский государственный 
областной университет, главный специалист Центра документальных публикаций 
Российского государственного архива социально-политической истории 
 
Елена Борисовна Смирнова, канд. с.-х. наук, доцент, Балашовский институт  ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский университет им. Н. Г. Чернышевского»  
 

15.30 – 16.20     Режим «Свободный микрофон» 
 

16.20 – 16.30     Подведение итогов  
Международных  

научно-практических Петербургских чтений  

Сохранение культурно-исторического наследия и 
формирование исторической памяти 

 
16.30 – 17.00  Кофе-пауза 
 

17.15 – 18.30                                                          Зал заседаний Ученого совета 
Ауд. А-233 

 
Концерт лауреата и обладателя Гран-при конкурсов русского романса, 

солиста «Петербург-концерта», заслуженного деятеля культуры 
Республики Польша Андрея СВЯЦКОГО 

 
 
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в программу 

конференции 
 

__________________________________ 
 
 

Материалы для публикации принимаются до 31 декабря 2019 г. 
 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЬИ для СБОРНИКА                                   
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2019 

 
К печати принимаются материалы докладов, ранее нигде не опубликованные 

и не представленные к печати в других изданиях, соответствующие перечисленным 
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ниже требованиям, прошедшие внутреннее рецензирование (обеспечивается 
программным комитетом конференции) и проверку на плагиат (процент 
оригинального текста должен быть не менее 85 %). Материалы докладов 
молодёжной секции принимаются только при предоставлении внешней рецензии. 

Количество авторов статьи для публикации в сборнике конференции не 
должно превышать трех. Количество статей, направленных для публикации в 
сборнике конференции, в соавторстве с одним автором – не более трех.  

 

Статья должна быть выполнена в формате Microsoft Word с расширением .doc, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, поля зеркальные - 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 
1,00 см, междустрочный интервал 1,2. Уплотнение интервалов запрещено. Не 
допускаются пробелы между абзацами. Дефис должен отличаться от тире. Тире и 
кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. Все употребляемые 
обозначения и сокращения должны быть пояснены при первом упоминании. 
Нумерация страниц не проставляется. Обязательна проверка автором орфографии. 
Объем статьи не должен быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 страниц 
(А4).  
Должны быть указаны следующие данные как на русском, так и на английском 
языках:  
• заголовок (название статьи). Заголовок должен быть набран прописными буквами 
полужирным шрифтом (размер шрифта – 13 пт) и выравнивается по центру. Обратите 
внимание, что в конце заголовка точка не ставится! 
 • cведения об авторе - фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень, 
ученое звание, должность, место работы/учебы. Важно четко, не допуская иной 
трактовки, указать место работы/учебы и должность без каких-либо сокращений в 
именительном падеже;  
• аннотация об актуальности и новизне темы, главных содержательных аспектах. 
Рекомендуемый объем аннотации – 500 знаков  
• ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний). Каждое 
ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой; 
Данные на русском языке и транслитерированные:  
• библиографический список  
Данные только на русском языке: 

 индекс УДК;  

 индекс ББК 
Включенные в пристатейный список библиографические описания цитируемых, 
рассматриваемых или упоминаемых в тексте статьи других документов связывают 
отсылками с конкретным фрагментом текста. При отсылке к произведению, описание 
которого включено в библиографический список, в тексте статьи после упоминания о 
нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно 
значится в библиографическом списке, и страницы, а в необходимых случаях том 
(выпуск, часть и т.д.), например: *1, т. 2, с. 25+. Пристатейный библиографический 
список литературы размещается после текста статьи, предваряется словом 
«Библиографический список», оформляется в порядке упоминания или цитирования в 
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тексте статьи (не в алфавитном порядке), нумеруется (начиная с первого номера). 
Пример: В тексте: *10, с. 81+ В затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: 
Мысль, 1990. 175 с. В библиографический список не включаются архивные ссылки, а 
только научные издания и статьи (это необходимо для включения последних в индекс 
цитирования). 
Далее помещаем References. Это транслитерация латиницей 
Таблицы нумеруются и снабжаются подписями.  
В случае необходимости размещения в статье иллюстраций: 

 Рисунки не надо вставлять в файл Word, они предоставляются отдельными 

 файлами, которые будут размещены по тексту. Но в тексте надо поставить 

 отсылки к ним, чтобы при вёрстке было понятно, где их 

 ставить. 

 Файлы изображений должны иметь имена, соответствующие фамилии 

 автора и номерам рисунков в статье (например, если в статье Иванова 

 имеется илл. 2, соответствующий ей файл должен получить имя Ivanov_002.jpg). 

 Формат рисунков: растровый .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Размер 
изображения по ширине – до 82 мм или, если изображение получается мелким и 
неудобочитаемым, то на всю ширину страницы (до 167 мм) 

 Обязательно должны быть подписи к каждой иллюстрации, причём в подпись 
включается указание на её источник. 

 
 
Приблизительный вариант оформления научной статьи  
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.  
Далее индекс ББК 
Следующая строка пропускается.  
Далее – строчными, курсивом – фамилия, имя, отчество автора (на русском и 
английском языках). Под ними без пропуска строки – строчными – название 
организации, город (на русском и английском языках).  
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи. 
Следующая строка пропускается.  
Далее по центру название статьи прописными полужирными буквами, выровненными 
по центру листа (на русском и английском языках).  
Следующая строка пропускается.  
Затем аннотация. Далее аннотация на английском языке – Аbstract.  
Затем ключевые слова.  
Далее ключевые слова на английском языке – Keywords.  
Далее следует текст статьи.  
Завершает статью библиографический список литературы.  Далее 
транслитерированный библиографический список – References 
 
Авторы несут полную ответственность за содержание статей и за последствия, 
связанные с их публикацией. 


