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1. Восточная Европа: вопросы исто-
рической, общественной и политической
географии. Сборник научных статей. –
Псков: Издательство ПГПИ, 2003. – 204 с.
Тираж – 300 экз.

В сборник включены статьи российских,
белорусских и украинских ученых, посвящен-
ные актуальным теоретическим вопросам и
результатам прикладных исследований в рам-
ках различных направлений гуманитарной гео-
графии. Статьи, представленные в сборнике,
распределены по трем тематическим разделам:
1) историческая география и топонимика, 2)
геодемография и устойчивое развитие, 3) об-
щественная география и геополитика.

2. Проблемы этнической географии и
культурного районирования. Сборник науч-
ных статей. – Псков: Издательство АНО
«Центр социального проектирования «Воз-
рождение», 2004. – 204 с. (в т.ч. 27 картосхем).
Тираж – 150 экз.

В сборник включены статьи известных
российских ученых – крупнейших специали-
стов в области этнической и культурной гео-
графии (Николаенко Д. В., Стрелецкий В. Н.,
Туровский Р. Ф., Калуцков В. Н., Заяц Д. В.,
Крылов М. П., Клоков К. Б., Хрущев С. А.,
Ступин Ю. А., Герасименко Т. И., Соколова
А. А., Вампилова Л. Б., Соколова Е. Н., Поп-
кова Л. И. и др.). Научные статьи, представ-
ленные в сборнике, распределены по следую-
щим тематическим разделам: 1) общие воп-
росы этнической и культурной географии; 2)
топонимика и культурные ландшафты; 3) те-
ория и практика культурного районирования.

3. Российско-Белорусское порубежье:
устойчивость социально-культурных и
эколого-хозяйственных систем. Под ред. А. Г.
Манакова. – Псков: ПГПУ им. С. М. Кирова,
2005. – 356 с. Тираж – 200 экз.

Книга представляет результаты научных
исследований, проведенных в рамках совме-
стного российско-белорусского проекта, осу-
ществленного усилиями географов Псковско-
го государственного педагогического универ-
ситета, Могилевского государственного уни-
верситета и получившего грант Псковской
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областной Администрации. В коллективной
монографии рассматриваются вопросы фор-
мирования этнокультурных и социально-по-
литических систем, устойчивости демографи-
ческих и эколого-хозяйственных систем в пре-
делах региона наднационального уровня, ох-
ватывающего Республику Беларусь и запад
Российской Федерации. Особое внимание в
книге уделено современным региональным
проблемам и перспективам в рамках концеп-
ции устойчивого развития территорий.

Авторский коллектив монографии: Ва-
сильева Т. В., Клейменов С. П., Красильнико-
ва И. Н., Кривуля И. В., Манаков А. Г., Ми-
хайлов И. И., Ридевский Г. В., Сазонова И. Е.,
Слинчак А. И., Теренина Н. К., Хомяков В. Г.,
Шарухо И. Н.

4. Манаков А. Г. На стыке цивилиза-
ций: Этнокультурная география Запада
России и стран Балтии. – Псков: Издатель-
ство ПГПИ, 2004. – 296 с. (в т.ч. 35 картос-
хем). Тираж – 1000 экз.

В книге освещены вопросы формирова-
ния этнокультурных рубежей и современной
этнической географии северо-запада Восточ-
но-Европейской равнины. Особое внимание
уделено территориям западного порубежья
России, которые с мая 2004 г. стали погранич-
ными с Европейским Союзом. Дана культур-
но-географическая характеристика Запада
России, Белоруссии и государств Балтии. Кни-
га предназначена специалистам, занимаю-
щимся вопросами исторической, этнической,
культурной и политической географии; архе-
ологам, этнологам и этнографам, топонимис-
там, культурологам, этносоциологам и поли-
тологам, а также преподавателям вузов, аспи-
рантам, студентам и всем, кто интересуется
проблемами этногенеза и культурогенеза.

Оглавление книги:
ЧАСТЬ 1. ПРЕДЫСТОРИЯ РЕГИОНА: ТО-

ПОНИМИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СЛАВЯНС-
КИХ МИГРАЦИЙ

Глава 1. Теория формантов в топони-
мике: аргументы «за» и «против». Что мо-
жет дать науке «теория топонимических фор-
мантов»? Насколько обоснованы аргументы



165

против «теории формантов»? «Меченые ато-
мы» миграций населения: топоформант -иха.
На стыке истории и географии: топоформанты
-ская, -ское.

Глава 2. География топонимических
формантов и археологические культуры.
Форманты -ов, -ев, -ин и пшеворская культу-
ра. Форманты -ск, -ско (-цк, -цко) и вельбарс-
кая культура. Форманты -цы, -ци и пеньковс-
кая культура. Форманты -ец, -ац, -иц и дунай-
ская культура. Форманты -ица, -ице, -ици, -ицы
и пражско-корчакская культура. Форманты -
ки, -ка и волынцевская культура.

Глава 3. Ранние миграции славян: ве-
неды и гуды. Кто такие венеды? Прибалтийс-
кие венеды. «Венедские» топоформанты -ово,
-ево, -ино в Восточной Европе. Гуды – это готы-
германцы или славяне? «Вельбарские» топо-
форманты за-, -ье (-ьи) в Восточной Европе.

Глава 4. Меченые атомы славянских
переселений. Псковские кривичи и «венедс-
кие» топоформанты -ово, -ево, -ино. Полоц-
ко-смоленские кривичи и «банцеровский» то-
поформант -щина. Дреговичи и «дулебский»
топоформант -ичи. Словене ильменские и
«пражские» топоформанты -ица, -ицы. Анты
и «дунайские» топоформанты -ец, -цы (-ца).

ЧАСТЬ 2. СТАНОВЛЕНИЕ РУБЕЖЕЙ:
СУДЬБЫ ЭТНОКОНТАКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Глава 5. Формирование этнокультур-
ных границ. Следы ушедших культур. Ста-
новление политических и конфессиональных
границ. Культурные пояса и ареалы в России.
Этнографические регионы и диалекты Бело-
руссии. Историко-культурные границы в Лит-
ве. Историко-культурные области Латвии. Эт-
нографические районы и диалекты Эстонии.

Глава 6. Российско-эстонское погра-
ничье. Происхождение эстонцев. Становле-
ние политических и этнических границ. Про-
исхождение сету. Сетумаа – регион этничес-
кого и культурного взаимодействия. Печорс-
кие сету. Лужские эстонцы. Эстонское пригра-
ничье в наше время.

Глава 7. Российско-латвийское погра-
ничье. Происхождение латышей. Талава и
Пыталовский край. Становление политичес-
ких и этнических границ. Латгалия – погра-
ничный с Россией край Латвии. Латвийское
приграничье в наше время.

Глава 8. Российско-белорусское по-
граничье. Происхождение белорусов. Русь
Белая и Русь Черная. Становление политичес-
ких и этнических границ. Историко-культур-
ные районы Белоруссии. Белорусское пригра-
ничье в наше время.

Глава 9. Этноконтактные территории
в регионе. Этноконтактные зоны Северо-За-
пада России. Этническая география Эстонии.
Этническая география Латвии. Этническая
география Белоруссии.

Часть 3. К ЗАПАДУ ОТ ГРАНИЦЫ: ИСТО-
РИКО-КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ СТРАН БАЛТИИ

Глава 10. Эстония. «Визитная карточ-
ка» Эстонии. Историко-культурное райониро-
вание Эстонии. Таллин – столица Эстонской
Республики. Северо-Западная Эстония (Ха-
рью-Ярвамаа). Западно-Островной район (Са-
аре-Ляэнемаа). Северо-Восточная Эстония
(Алутагузе-Вирумаа). Юго-Западная Эстония
(Сакала-Пярнумаа). Юго-Восточная Эстония
(Уганди-Тартумаа).

Глава 11. Латвия. «Визитная карточка»
Латвии. Историко-культурное районирование
Латвии. Столица Латвии – Рига. Курземе. Зем-
гале. Селия (Аугшземе). Видземе. Латгале
(Латгалия).

Глава 12. Литва. «Визитная карточка»
Литвы. Историко-культурное районирование
Литвы. Столица Литвы – Вильнюс. Южная
Аукштайтия (Дзукия). Западная Аукштайтия
и Занеманье. Жемайтия. Северная Аукштай-
тия. Восточная Аукштайтия.

Часть 4. К ВОСТОКУ ОТ ГРАНИЦЫ: КУЛЬ-
ТУРНАЯ МОЗАИКА ЗАПАДА РОССИИ

Глава 13. Финно-угорские народы Се-
веро-Запада России. Саамы. Карелы. Вепсы.
Водь. Ижорцы. Финны-ингерманландцы.

Глава 14. Традиционная культура и
народные говоры. Историко-этнографичес-
кие группы русского народа. Традиционное
жилище. Народная одежда. Наречия и диалек-
тные зоны русского языка. Группы говоров и
межзональные говоры русского языка. Диа-
лекты русского языка в средние века. Диалек-
тологические карты русского языка.

Глава 15. Историко-культурное райони-
рование северо-запада Европейской России.
Историко-культурные (этнолингвистические)
зоны. Преемственность этнокультурных границ.
Устойчивость политико-административных гра-
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ниц. Роль границ в формировании региональной
идентичности. Таксоны историко-культурного
районирования. Признаки историко-культурного
районирования. Историко-культурные районы
северо-запада Европейской России.

Глава 16. Озерно-Прибалтийский край.
Ладого-Онежская провинция. Вепсовская зем-
ля. Прибалтийская провинция. Города Петер-
бургской земли. Ижорская земля (Ингерман-
ландия). Гдово-Лужская земля.

Глава 17. Западный край. Псковская
провинция. Сето-Печорская этноконтактная
зона. Великолукская провинция. Смоленская
провинция.

Глава 18. Северо-запад Центральной
России. Новгородская провинция. Валдайско-
Ловатская провинция. Тверская провинция.
Карело-Тверская земля.

ЧАСТЬ 5. НЕВИДИМЫЕ РУБЕЖИ: КУЛЬ-
ТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ЗЕРКАЛЕ ИДЕНТИЧ-
НОСТИ

Глава 19. Кто «мы» и кто «они» в
представлении псковичей. Национальная и
региональная идентичность. «Свои» и «чу-
жие» в представлении сельских жителей при-
граничья. Различия в идентичности коренно-
го населения и мигрантов. Фактор устойчи-
вости административных границ.

Глава 20. На стыке культурных ми-
ров. Приграничность как социокультурная ха-
рактеристика. Цивилизационный разлом «За-
пад» – «Евразия». Стереотипные представле-
ния о соседних народах. Отражение в стерео-
типах евразийской неоднородности.

Глава 21. Отблески губернской иден-
тичности. Региональна ли русская культура?
Губернская идентичность и название пскови-
чей «скобарь». Современное использование
самоназвания «скобарь». Адаптация мигран-
тов к псковской среде.

Глава 22. Устойчивость культурных
границ. Культурно-географическое положе-
ние Псковской области. Этнокультурные гра-
ницы прошлых эпох. Современные внутрире-
гиональные культурные границы. Территори-
альные самоназвания населения. Устойчивы
ли границы культурных районов?

Глава 23. Региональная политичес-
кая культура. Что понимается под региональ-
ной политической культурой? Политико-куль-
турные районы Псковской области. Отноше-
ние к странам Балтии как индикатор полити-
ческой культуры. Отношение к вхождению
стран Балтии в Европейский Союз.

«ЗАСЛУЖИВАЕТ ШИРОКОГО ОБСУЖДЕНИЯ
В НАУЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КРУГАХ…»

(О книге А. Г. Манакова «На стыке цивилизаций:
Этнокультурная география Запада России и стран Балтии»

 Псков: Издательство ПГПИ, 2004. – 296 с.)

В условиях нарастающей дезинтеграции
социально-культурного пространства госу-
дарств Балтии и СНГ, а также гуманизации со-
циально-экономической географии, труд А. Г.
Манакова представляется весьма актуальным.
Отрадно, что пространственные границы
объекта исследований рецензируемой работы
выходят за рамки Северо-Запада России и ох-
ватывают соседние государства. Автору моно-
графии удалось привлечь обширный пласт эт-
ноязыковой статистики Северо-Запада России

и сопредельных стран. Достаточно глубок рет-
роспективный взгляд автора монографии на
геокультурное пространство исследуемого ре-
гиона и процессы его формирования.

Монография состоит из пяти частей,
включающих 23 главы. Первая часть работы
посвящена истории славянского заселения
региона исследования. Причем данный воп-
рос преподносится сквозь призму авторской
концепции географического распространения
топонимических формантов. Вторая часть


