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Исследования в рамках локальной истории являются наиболее распространенными, 
что, вообще, не снижает их актуальности в связи с разработкой крупных научных  тем. Но-
вая книга известного исследователя региональной истории и археологии проф. Н.А. Тропи-
на вполне соответствует этому направлению и той традиции, которая сформировалась в 
Елецком государственном университете им. И.А. Бунина по исторической проблематике 
вот уже как почти 30 лет [1]. 

Публикация книги была приурочена к 60-летию ученого, в которой как в калейдо-
скопе отражены его многолетние научные изыскания в виде научных статей, содержание 
которых соответствует кругу его научных интересов. В ней он выступает, прежде всего, как 
историк, увлеченный локальной историей, хотя более трети века изучает археологию Ельца 
и его округи [8]. Следует сказать, что Н.А. Тропин, являясь выпускником Воронежского 
госуниверситета (1987), в своих исследованиях фактически продолжает традиции научной 
школы своих университетских учителей и коллег. Это проявляется как в статьях археологи-
ческого блока, где внимание уделяется объектам археологического наследия и историзму 
полученных результатов, а также статьях по региональной истории, посвященных истории 
развития исторических знаний в провинции, истории образования, генеалогии и др.  

Книга состоит из трѐх разделов, имеющих непосредственное отношение к истории 
города. В первом разделе – «Археология Ельца» – исследуется древний культурный слой 
города и концентрируется внимание читателей на результатах его исследований. Особый 
акцент сделан на Воргольском городище – ближайшем к Ельцу памятнике археологии. В 
статьях данного раздела исследуется пласт материальной и духовной культуры уникального 
елецкого пространства с его археологическим наследием. Н.А. Тропину удалось наглядно 
показать территорию культурного слоя города с древнерусскими находками, т.е. фактиче-
ски границу летописного Ельца. Впервые с опорой на археологический материал им сфор-
мулирована гипотеза о возможно более раннем времени возникновения города, уходящем в 
славянскую эпоху с лепной керамики.  В связи с этим любопытным могут быть результаты 
раскопок Воргольского городища, где найдены значительные свидетельства славянского 
времени. Эти результаты, а это первые раскопки на территории елецкой округи, рассмотре-
ны на широком фоне историко-культурного ландшафта долины р. Воргол. Значение публи-
куемых результатов раскопок Воргольского городища, прежде всего, за 2007 год, велико в 
том, что они открывают новое понимание специфики материальной культуры верхнедон-
ских славян, заставляют задуматься над сложившимися историографическими стереотипа-
ми в изучении донских славян.  

Отметим, что выводы Н.А. Тропина по изучению города опираются на результаты 

археологических раскопок и разведок 20-30 летней давности и не учитывают в данных пуб-

ликациях соответствующие исследования на территории города и его округи за последние 

10 лет, проводимые преимущественно археологами из ООО «Черноземье». Объемы раско-

пок в городе за это время значительно выросли, получены новые материалы к его позднес-

редневековой истории и новые картографические данные о заселении территории. Этот не-

достаток, прежде всего, объясним не только отсутствием постановки такой задачи у                   

Н.А. Тропина, но и отсутствием развернутых научных публикаций по новейшим исследо-

ваниям у археологов из ООО «Черноземье». 

Статьи второго раздела – «Из истории города» – включают материалы по хозяйст-

венному развитию Ельца, его социальному облику, становлению и развитию системы обра-

зования. Эти работы связаны с историко-культурным наследием, сохранившимся в памят-

никах письменности и архитектуры. Этим разделом автор показывает направления перспек-

тивных научных поисков в рамках социально-экономического, культурного развития рос-

сийского средневековья и Нового времени.  Многие сюжеты, отражающие данный раздел 

книги, в настоящее время находятся в сфере научных интересов и других, в том числе, мо-

лодых историков Елецкого госуниверситета [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 
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Публикуемые статьи в разделе «Из истории города» неравнозначны по тематике и по 

кругу использованных архивных источников. Первая статья о хозяйственном развитии Ель-

ца XVII века базируется на опубликованных документах и апробированных выводах других 

историков. Возможно, говорить об отсутствии в ней научной новизны. Но, предостерегая 

себя от скоропалительных суждений, заметим, что это была добросовестная компиляция, 

возникшая задолго до зарождения в стенах вуза научного направления, связанного с позд-

ним российским средневековьем. Она и сегодня остается актуальной с позиций еще не со-

стоявшегося полномасштабного исследования по хозяйственному развитию Ельца и уезда в 

XVI-XVII вв. [9]. 

Критический взгляд вызывает статья о языческих мотивах в деревянной резьбе жи-

лых зданий г. Ельца ХIХ-ХХ вв. С одной стороны, публикуемый материал любопытен из-

ложением своей целостностью. Видно, что Н.А. Тропин, собиравший эти сведения в начале 

1990-х гг., находится под влиянием концепции Б.А. Рыбакова.  С другой стороны заметно, 

что увлекшись языческой сюжетной концепцией, Н.А. Тропин не опубликовал каталога 

своего источника, не указывает адреса домов, что обесценивает информацию. 

Совершенно иначе можно рассматривать другие статьи из этого раздела, посвящен-

ные часовне у Вознесенского собора, ранней истории церковно-приходских школ, топогра-

фическому описанию Ельца конца XVIII века. Эти публикации базируются на архивном, 

впервые публикуемом источнике, и поэтому многие выводы Н.А. Тропина веют новизной 

исследования. Статья о часовне корректирует мемориализацию исторической памяти, вос-

ходящей к событиям Смуты, когда в 1618 г. Елец был разорен гетманом Сагайдачным [5]. 

Деревянная часовня в память о погибших в «великое разорение» упоминается в Писцовой 

книге 1691 г. В 1761 г. она была построена каменной купцом С.Е. Калашниковым, в 1801 г. 

была отремонтирована А.Р. Лопухиным и до 1917 г. находилась под присмотром этого се-

мейного клана.  

Изучая сведения о Ельце в одном из объемном топографическом описании, храня-

щемся в РГВИА, Н.А. Тропин датирует этот источник второй половиной 1779- августом 

1781 гг., указывая, что оно было написано в связи с открытием Орловского наместничества 

15 января 1779 г. Насыщенностью информацией отличается статья о приходских школах 

конца XVIII- первой половины XIX  вв. Она приоткрывает завесу над историей дорефор-

менного образования в Елецком уезде, в то время как история пореформенного образования 

представлена в значительной серии работ [2-4; 7]. 

Третий раздел – «Исследователи и краеведы» – посвящѐн исследователям Ельца до-

революционного периода. Эта тема отражена как в ранних работах Н.А. Тропина, так и в 

исследованиях последних лет, не только в статьях, но и в монографиях. Серией этих работ 

автор обращает внимание на пласт почти неизвестных имен до середины XIX в., эпохе наи-

более туманной в становлении елецкого краеведения. 

В наиболее ранней статье, открывающий этот раздел, исследуется информация о 

достоверности посещения Ельца митрополитом Алексием и ранний пласт сбора сведений о 

городе старожилами. Н.А. Тропин полагает, что в ХVШ в. формировалось общественное 

православное сознание ельчан на основе исторической памяти жителей и мифотворчества 

образованной части местных церковных иерархов. И, если, со второй половиной вывода мы 

можем согласиться, то первая половина вывода, связанная с исторической памятью, вызы-

вает у нас возражения из-за недостаточной аргументации.  

С тематикой истоков елецкого краеведения в XVIII веке связаны две интересные ста-

тьи о рукописях XVIII-XIX вв., о купеческой семье Ростовцевых, о Г.Ф. Ростовцеве, оста-

вившим после себя записки о Ельце. Эти статьи отличает не только использование архивно-

го материала, в том числе и с целью частичного построения генеалогического древа, но и 

детальный анализ текстов, который позволил вычленить пласт наиболее древних сведений. 
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Большой интерес вызывают статьи о двух городничих – краеведах середины XIX в. 

Е.А. Холодовиче и Н.А. Ридингере. Основанные на архивном материале статьи воссоздают 

биографии этих личностей, в них указывается вклад в изучение истории Ельца. Этой же те-

матике посвящена статья о елецких священнослужителях, которые являлись участниками 

историко-статистического описания Елецкого уезда 1849 г. Более подробно изложен науч-

ный вклад Е.И. Назарова, яркой фигуры в елецком краеведении в конце XIX в. На фоне бо-

гатого наследия Е.И. Назарова, менее привлекательным воссоздан образ И.С. Кожухова, 

популяризатора исторических знаний о Ельце. В итоге, Н.А. Тропину удалось создать гале-

рею видных деятелей елецкого дореволюционного краеведения, воссоздать биографии и 

выделить их вклад в науку. 

Затронутые Н.А. Тропиным темы заполняют лакуны в региональной истории, 

«зияющие пустоты» которой настолько очевидны, что только лишь системный подход, бла-

годаря факультетским (институтским) структурам Елецкого госуниверситета, способен ли-

квидировать очевидные пробелы знаний. В разделе «Вместо заключения: размышления ис-

торика» он указывает на основные достижения исторической науки в Елецком госунивер-

ситете, с которыми нельзя не согласиться. Оп пишет, что к 2014 г., исторический факультет 

показал себя сложившейся структурой, включающей три кафедры со специализациями, ар-

хеологическим музеем, учебными практиками. И главное, в нем начали складываться науч-

ные направления в области археологии, средневековой истории, российской истории XIX-

XX вв., всеобщей истории. Появилась аспирантура, научный журнал, традиционные межву-

зовские чтения памяти К.Ф. Калайдовича. Появились доктора наук, взращенные в вузе. За 

короткое время, не полных два десятка лет, историческое образование и научные исследо-

вания сделали стремительный рывок, заполняя лакуны в краеведении, региональной и об-

щероссийской истории.  
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