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ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ, 
        СОЗИДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, 
                     ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ…
 



Дубна. Время. Пространство

Если театр начинается с вешалки, кинематограф – с незабвенной вокзаль-
ной хроники братьев Люмьер, то любой город начинается с названия и место-
расположения. Имя и география задают систему координат восприятия любого 
населенного пункта как философские категории формы и содержания.

Со словом «Дубна» в восприятии жителей нашей страны ассоциируется об-
разный ряд определенных природно-исторических и научных коннотаций. При 
всем многообразии спектр этих ассоциаций сводится к трем основным поняти-
ям: дерево – дуб, река – приток Волги и город физиков-ядерщиков – знамени-
тый международный научный центр. И если с последними двумя компонентами 
все более-менее ясно, то с дубами (в смысле породы дерева), к сожалению, ситу-
ация не соответствует действительности: произрастает их в современной Дубне 
не намного больше, чем в других городах средней полосы России. 

Этимология названия реки «Дубна» (название же города – типичный гидро-
ним) восходит к балтским племенам, заселявшим северное Подмосковье в пер-
вом тысячелетии до н.э., до прихода в эти места финно-угров и славян. Термин 
«dubus» в балтских языках имеет значение «глубокий», «глубокая река», проте-
кающая в долине. Несколько лет назад в результате стихийно развернутой дис-
куссии по вопросу о происхождении названия города местная общественность 
разделилась на два лагеря, каждый из которых выдвигал свои аргументы в за-
щиту собственной версии – славянской или балтийской. В итоге «слависты», по-
прекавшие оппонентов в антипатриотизме научной позиции, вынуждены были 
потерпеть сокрушительное фиаско. Стройные умозаключения авторитетных 
специалистов в области исторической лингвистики и топонимики академиков 
РАН В.Н. Топорова и В.В. Седова о поселениях балтских племен на обширных 
пространствах Восточно-Европейской равнины, включая нынешнее Подмоско-
вье, убедили даже скептиков – название реки Дубна происходит от балтов, но 
никак не дубов, произраставших по берегам упомянутой реки.

Город Дубна расположен на двух берегах Волги в северной части Москов-
ской области, при впадении в Волгу ее правого притока, реки Дубны. Территория 
Дубны – это единственный участок московского региона, по которому протекает 
река Волга. Именно благодаря Дубне такая географическая новация, как «под-
московное Верхневолжье», имеет совершенно четкое пространственное и исто-
рическое содержание.

Есть замечательный афоризм о том, что города похожи на людей. В таком 
случае у каждого города существует свой характер. А какой характер у Дубны? 
И какие элементы исторически сформировали мировоззрение жителей Дубнен-
ского края, особый дубненский менталитет?

Во-первых, это порубежность, пограничность расположения, издревле ха-
рактерные для этой местности. Со времен феодальной раздробленности и по-
ныне дубненская земля располагалась на стыке различных административно-
территориальных образований, на пограничье.
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Вид на город Дубну и Волжский гидроузел со стороны Иваньковского водохранилища.  
Фото Даниила Карбивника
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Дубна, улица Жолио-Кюри.  
Административное здание Объединенного института ядерных исследований

Филиал Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ в Дубне



История подмосковного  Верхневолжья8

Во-вторых, это Волга и ее притоки, Вода. Уникальная гидрография города 
и его окрестностей определили понятие «город-остров», окруженный со всех 
сторон водой.

В-третьих, это особое, интеллектуальное, научное мировоззрение жителей 
города. Оно дает ощущение пребывания на острие научного прогресса, передо-
вых достижений, сопричастности с ходом истории.

Наконец, четвертое, которое является производным из трех предыдущих 
- исключительность Дубны в сознании ее жителей и связанные с ней чувства 
самодостаточности, независимости, свободы. Еще в 1960-е годы московские 
журналисты писали о том, что в Дубне даже москвич чувствует себя немного 
провинциалом.

Традиционно самым древним городом Подмосковья считается Волоколамск. 
Дата его первого упоминания в летописи – 1135 год. Результаты историко-ар-
хеологических исследований на территории Дубны свидетельствуют о том, что 
древнерусская Дубна – исторический предшественник современного наукогра-
да – была основана Юрием Долгоруким в 1132-1134 годах и впервые упомина-
ется в летописи под 1134 годом, на один год раньше Волоколамска.

Таким образом, древнерусская Дубна является одним из самых древних го-
родов Московского региона, а, в свою очередь, современная Дубна – одним из 
самых молодых городов. Мы уверены, что это – пятый важный элемент дубнен-
ского характера и менталитета. Сочетание богатого исторического прошлого и 
энергии молодости становится визитной карточкой современного российского 
наукограда Дубна.

Юридический статус наукограда Дубна получила первой в России, это про-
изошло в 2001 году. С 2005 года в городе ведется строительство Особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа. В левобережной части Особой 
экономической зоны сооружается Российский центр программирования, имею-
щий очень серьезные перспективы на российском и международном уровнях. В 
последние годы в Дубне при поддержке федерального правительства активно 
развиваются нанотехнологии, здесь создается Международный инновационный 
центр нанотехнологий стран СНГ. Резидентами Особой экономической зоны яв-
ляется целый ряд организаций, занимающихся разработкой нанотехнологий в 
различных отраслях и сферах применения.

Необходимо отметить, что Особая экономическая зона в Дубне – это не 
какое-то новое явление в истории наукограда. Напротив, это механизм государ-
ственной поддержки той деятельности, которая велась в Дубне на протяжении 
всей второй половины ХХ века – научной и научно-технической инновационной 
деятельности. Особая экономическая зона для Дубны – естественное продол-
жение того пути развития, по которому город идет все последние десятилетия 
новейшей истории.

В Дубне размещается множество предприятий и организаций, занимаю-
щихся разработкой и внедрением новых технологий. В целом городская среда 
демонстрирует сплав фундаментальной науки и прикладных наукоемких отрас-
лей, город имеет и реализует серьезный инновационный потенциал.

Одним из показателей возросшей роли и значения Дубны для экономики 
России стало все более частое появление наукограда на страницах федераль-
ной прессы и в новостных блоках центральных телеканалов. Визиты в Дубну 
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Дубна, институтская часть. Цветущие яблони на набережной, посаженные в августе 1959 года

Дубна, институтская часть. Набережная Волги
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Президента России Д.А. Медведева, проведение рабочих совещаний Госсовета, 
Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств давно стали привыч-
ными информационными поводами.

В Дубне проживает немногим больше 70 тысяч человек. Каждый сотый жи-
тель города входит в профессорско-преподавательский состав Международно-
го университета природы, общества и человека «Дубна», каждый десятый – ра-
ботает в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).

Объединенный институт является самым крупным градообразующим учреж-
дением. Это международная научно-исследовательская организация, созданная 
в 1956 году одиннадцатью странами-учредителями на базе Института ядерных 
проблем и Электрофизической лаборатории АН СССР. В настоящее время члена-
ми ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, 
Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Ру-
мыния, Словакия, Узбекистан, Украина и Чехия, еще шесть государств участвуют 
в работе ОИЯИ на основании соглашений о сотрудничестве: Венгрия, Германия, 
Египет, Италия, Сербия и ЮАР.

На долю ОИЯИ приходится половина открытий (около 40) в области ядерной 
физики, зарегистрированных в бывшем СССР. Так, в институте были синтезиро-
ваны все трансурановые элементы, открытые в СССР и России. Признанием вы-
дающегося вклада ученых института в современную физику и химию является 
решение Международного союза чистой и прикладной химии о присвоении 
105-му элементу Периодической системы элементов Д.И. Менделеева названия 
«Дубний».

В настоящее время ОИЯИ является одним из крупнейших мировых центров, 
занимающихся фундаментальными исследованиями структуры материи, глав-
ным образом – физикой ядра, физикой элементарных частиц и нейтронными 
исследованиями конденсированного состояния вещества. Одним из ключевых 
направлений деятельности института является синтез новых сверхтяжелых эле-
ментов, которые осуществляют в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. Главным 
результатом этих экспериментов стало подтверждение возможности существо-
вания «острова стабильности» – группы сверхтяжелых элементов, существую-
щих относительно длительное время, а не распадающихся практически сразу, 
как все трансурановые элементы, синтезированные к настоящему времени.

Исследования трансурановых элементов в Объединенном институте позво-
лили обнаружить проявления релятивистских эффектов в свойствах сверхтяже-
лых атомов, в частности, 114-го элемента. Электроны в таких атомах вращаются 
вокруг ядра со скоростью, соразмерной скорости света, что кардинальным об-
разом влияет на свойства элементов. Так, 114-й элемент, находящийся в Перио-
дической таблице в одном ряду с оловом и свинцом, проявляет свойства инерт-
ного газа – именно в силу релятивистских эффектов.

Модель международного научного взаимодействия, осуществленная в Дуб-
не, доказала свою эффективность. Сегодня институт поддерживает связи почти с 
700 научными центрами и университетами в 60 странах мира.

С первых дней работы института в нем формируется творческий коллектив 
талантливых исследователей. Многие физики ОИЯИ являются чрезвычайно яр-
кими личностями с обширными знаниями и интересами в самых разных обла-
стях не только науки, но и искусства, и духовной культуры. Одним из этой плея-
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Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Дубна, институтская часть. Жилой дом на улице Сахарова
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ды был член-корреспондент АН СССР Дмитрий Иванович Блохинцев, инициатор 
создания и первый директор ОИЯИ. До работы в Дубне он руководил созданием 
первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Д.И. Блохинцев хоро-
шо известен в мире своими исследованиями философских аспектов квантовой 
механики, он внес очень большой вклад в развитие взаимодействия физики  
и философии.

Как известно, физики всегда соседствуют с лириками, передавая им твор-
ческую эстафету. В советское время, наверное, по пальцам можно было пере-
считать малые города, где знамя науки и культуры было вознесено на такую 
высокую планку. Выпускники ведущих советских вузов, специализирующихся 
на физике, математике, химии, рвались в Дубну – оплот интеллекта, свободо-
мыслия, комфорта и достатка. Неудивительно, что подобная культурологиче-
ская ойкумена всегда служила магнитом для творческой элиты страны. Многие  
отечественные мастера слова двадцатого века приезжали сюда и относились  
к Дубне с особым трепетным чувством. Так, поэту Андрею Вознесенскому при-
надлежат известные строки:

Люблю я Дубну. Там мои друзья, 
Березы там растут сквозь тротуары, 
И также независимы и талы 
Чудесных обитателей глаза.

Старые улочки институтской части Дубны до сих пор хранят колорит 1950-
60-х годов. Тогда здесь, в международном научном центре, сформировалась 
блестящая плеяда исследователей законов материального мира. В их числе 
были талантливые советские физики Д.И. Блохинцев, Н.Н. Боголюбов, В.И. Век-
слер, В.П. Джелепов, Г.Н. Флеров, И.М. Франк и многие другие. 

Долгое время в городе жили и ведущие международные исследователи. 
Один из них, итальянский физик Бруно Понтекорво, стал почетным граждани-
ном Дубны и академиком АН СССР. А один из его сыновей - Тито, выросший в 
Дубне, стал первым коннозаводчиком еще во времена распада СССР, возродив-
шим ахалтекинскую породу лошадей.

В Дубну всегда любили приезжать художники и поэты. Здесь часто высту-
пал молодой Владимир Высоцкий – сегодня его именем названа одна из аллей 
города, на которой установлен памятник знаменитому советскому барду. Здесь 
бывали известные писатели и публицисты нашей страны: Василий Аксенов, Бел-
ла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Василий Белов, Александр Бовин, Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко, Александр Зиновьев, Сергей Михалков, Борис 
Полевой, Роберт Рождественский, Олжас Сулейменов и многие другие.

Жители Дубны – физики и лирики советских лет – по их собственному при-
знанию, всегда чувствовали себя внутренне свободными даже в те годы, когда 
любое отклонение от «генеральной линии партии» считалось за преступление. 
Кстати, за это Дубну любил Высоцкий, который фактически дал здесь один из 
первых своих официальных концертов в 1963 году. А вот как пел о свободной 
дубненской атмосфере тех лет Юлий Ким:

Дубна! Мечта моя Дубна! 
Созданье гордое народа, 
В стране – особая страна, 
Где максимальная свобода 
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Уму и личности дана, 
Поскольку именно она 
Есть первой важности порука 
Тому, что может жить наука. 
(А без науки всем хана.)

В научных лабораториях Объединенного института ядерных исследований 
снимался один из шедевров отечественного кино – фильм «Девять дней одного 
года», где роль молодого ученого гениально сыграл Алексей Баталов. Примеча-
тельно, что дубненская фильмография довольно ярко представлена на экранах 
отечественного кинематографа: «Волга-Волга», «Молодо-зелено», «Крестоно-
сец», «Девять дней одного года», «Василий и Василиса», «Подмосковные вече-
ра»; телесериалы «Бригада», «Охота на изюбря», «Громовы» и др.

В настоящее время в Дубне зарегистрировано около четырех тысяч юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают до 
60% доходной части местного бюджета; открыто полтора десятка местных от-
делений крупных российских банков. В городе весьма высок уровень общей 
медиа-культуры населения. Одна из особенностей – насыщенность информаци-
онного пространства Дубны. В плане масс-медиа Дубна – поистине уникальный 
город в России. По количеству институтов четвертой власти ситуация в Дубне 
сродни крупным региональным центрам. В городе существует почти два десят-
ка электронных и печатных СМИ: семь газет, телекомпания, проводное радио и 
местная радиостанция FM-диапазона, множество информационных порталов в 
Интернете.

В последнее время визитной карточкой Дубны становится не только тради-
ционная интеллектуальная мощь, научный потенциал, инновационные техно-
логии и внимание первых лиц государства. Город постепенно превращается в 
крупный спортивный, культурный и рекреационный центр Северного Подмо-
сковья, где всерьез делается ставка на качественную инфраструктуру для прове-
дения различных мероприятий, комфортный отдых и развитие познавательного 
туризма. 

Уникальная природа и гидрография Дубненского края способствуют раз-
витию водных видов спорта. В 2004 году в старом русле Волги, поблизости от 
плотины Иваньковского водохранилища был построен современный водный 
стадион, на котором ежегодно проводится российские этапы Кубков мира по 
водным лыжам, аквабайку, скутерам, многие другие российские и международ-
ные спортивные соревнования. Кстати, все международные рекорды (пять ми-
ровых и девять европейских) российского воднолыжного спорта в фигурном 
катании установлены спортсменами из Дубны.

Увеличивающийся с каждым годом поток туристов (особенно москвичей) 
закономерно способствует развитию досуговой и рекреационной инфраструк-
туры. Не случайно Дубна и ее окрестности переживают настоящий бум на 
строительство частных отелей, приличных ресторанов, добротных спа-центров 
и салонов красоты. Одновременно в Дубне закладываются новые культурные 
традиции: проводятся ежегодные джазовые и рок-фестивали, реализуются ду-
ховные и литературные проекты, проходят вернисажи художников, открываются 
частные музеи.

В Дубне действует шесть православных храмов: самый старый из них, храм 
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Похвалы Пресвятой Богородицы 1827 года постройки, находится в реестре па-
мятников культуры, остальные пять построены дубненцами в конце XX – начале 
XXI вв. Здесь находится центр Дубненско-Талдомского благочиния Московской 
епархии Русской Православной Церкви.

Современная Дубна – это город контрастов, в котором органично сочета-
ются различные исторические эпохи, природа и технология. Тихие улочки ин-
ститутской части и левобережья, хранящие романтичный флер 1950-60-х годов, 
соседствуют с современной архитектурной геометрией жилых домов, торгово-
офисных центров и промышленных зданий Российского центра программи-
рования. Город высокого духа, в котором гармонично соседствуют научно-об-
разовательные учреждения и православные храмы. Даже побыв в Дубне всего 
несколько дней, ты отчетливо ловишь себя на мысли, что здесь царит не просто 
хорошая экологическая обстановка. Здесь по-настоящему понимаешь, что озна-
чает словосочетание «экология души» и как она необходима человеку для того, 
чтобы быть счастливым.

Дубна, Ратмино. Храм Похвалы Пресвятой Богородицы 1827 года постройки



Дубненский край:  
подмосковное Верхневолжье

Одним из ключевых понятий нашего исследования является понятие «Дуб-
ненский край». Оно было впервые введено в научный оборот в 1998 году в 
монографии И.Б. Даченкова и Е.Ю. Крымова «История Дубненского края: сред-
невековый экскурс» и на тот момент представлялось весьма необычным для 
местного краеведения и всей истории Подмосковья и Верхневолжья. До изда-
ния этой монографии понятие «Дубненский край» не было разработано и от-
сутствовало как в специальной исторической литературе, так и в краеведческих 
исследованиях по истории Дубны и ее окрестностей.

За годы, прошедшие со времени издания совместной монографии  
И.Б. Даченкова и Е.Ю. Крымова, понятие «Дубненский край» было апробирова-
но историко-краеведческим сообществом и получило широкое признание как  
в научно-краеведческих исследованиях, так и в официальном учебнике истории 
родного края (Буланов М.И., Седых Н.Н., Тарасова Л.М., 2003).

Сложность географического определения понятия «Дубненский край» объ-
ективно обусловлена тем, что современный город Дубна, сформированный в 
своих границах в 1960-м году и с момента создания являющийся городом об-
ластного подчинения, во-первых, не имеет собственного района и, во-вторых, 
исторически находится на стыке границ Тверской и Московской областей (в 
древнерусское время – на границе новгородских и ростово-суздальских (позд-
нее – владимиро-суздальской) земель). Однако семантика самого понятия «кра-
еведение» указывает на край, а край – как географическая категория – предпо-
лагает свою конкретную территорию.

Используемое авторами понятие «Дубненский край» носит гносеологиче-
ский характер и является результатом историко-краеведческих исследований. 
При этом оно территориально и исторически связано с Дубенским станом Ка-
шинского уезда.

Под Дубненским краем авторы понимают территориальную общность, исто-
рические связанную с местом впадения реки Дубны в Волгу и определяемую в 
пределах городского округа Дубна, Талдомского и Дмитровского районов Мо-
сковской области, а также Кимрского и Конаковского районов Тверской области 
в следующих географических границах: от верховий Ушаковского ручья (левый 
приток Волги) на севере до сел Никольское, Архангельское и Стариково на юге; 
от села Обухово на западе до сел Стариково, Зятьково, Богунино и западной 
границы города Кимры – на востоке.

В состав территории, определяемой нами как Дубненский край, входит город 
Дубна Московской области и 42 населенных пункта сельского типа: один посе-
лок Дмитровского района Московской области (Федоровка); тринадцать посел-
ков Талдомского района Московской области (Арефьево, Бережок, Веретьево¸ 
Волдынь, Зятьково, Иванцево, Карманово, Крияново, Новотроица, Платунино, 
Стариково, Усть-Стрелка, Филиппово); восемь поселков Конаковского района 
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Тверской области (Архангельское, Воронуха, Никольское, Нов. Домкино, Обухо-
во, Спиридоново, Стар. Домкино, Токарево) и двадцать поселков Кимрского рай-
она Тверской области (Акулово, Богунино, Губин Угол, Демидовка, Емельяновка, 
Игнатово, Калинино, Клетино, Крева, Ларцево, Нутрома, Омутня, Пекуново, При-
слон, Притыкино, Святье, Соболево, Топорок, Ушаковска, Федоровка).

Географической основой Дубненского края является река Волга, протекаю-
щая по его территории с северо-запада на юго-восток до плотины Иваньков-
ского водохранилища и с юго-запада на северо-восток – далее от плотины,  
в сторону города Кимры.

Река Волга является основой пространственной организации города Дубны, 
расположенного по обоим ее берегам. На правом берегу Волги находится исто-
рический центр Дубненского края – сейчас это улица Ратмино в районе впаде-
ния в Волгу ее правого притока, реки Дубны. В прошлом эта река имела важное 
экономическое значение – через Дубну, ее приток Сестру и приток Сестры реку 
Яхрому проходил Северный московский торговый ход, по которому с XV в. осу-
ществлялась торговля Москвы со многими регионами России и зарубежья.

Транспортное значение реки Дубны сокращалось по мере развития дорож-
ной сети и практически полностью сошло на нет после открытия судоходства по 
каналу Москва-Волга в 1937 году, однако в древности и средневековье эта река 
играла важную роль в обеспечении связности восточноевропейского культур-
ного ландшафта.

Волга, в которую впадает Дубна, является одной из основных водных арте-
рий Евразии. На протяжении тысячелетий она была дорогой культурного взаи-
модействия, торговли и войны для народов Восточной и Северной Европы, Цен-
тральной Евразии, Средней Азии и Ближнего Востока. Через волоки Валдайской 
возвышенности (известного еще по «Повести временных лет» Оковского леса) 
проходили дороги, связывавшие Каспийское и Балтийское моря: одна из них 
– из Волги в Западную Двину и другая – из Волги в Ловать и далее в Ильмень, 
Волхов, Ладожское озеро и Неву.

У тюрко-монгольских народов Волга имеет традиционное название Итиль 
(Атиль). Оно до сих пор сохранилось в казахском, чувашском, татарском, баш-
кирском, калмыцком и монгольском языках. В среднем течении Волги в древ-
ности располагалась Волжская Булгария – историческая предшественница со-
временного Татарстана, в нижнем течении – город Сарай, столица Золотой Орды 
(ранний Сарай-Бату, он же Сарай-ал-Махруса, и более поздний Сарай-Берке, он 
же Сарай ал-Жедид), в дельте Волги – столица Хазарского каганата город Итиль 
(возможно, это активно исследующееся в настоящее время Самосдельское го-
родище).

В культурном ландшафте Дубненского края Волга является центральным 
семантическим элементом. Вокруг нее сформированы основные части города 
– левобережная и правобережная. Ее берега были наиболее освоенной частью 
пространства в предшествующие века – именно к ним приурочены археологи-
ческие памятники края: стоянки бутовской культуры эпохи мезолита, льяловской 
культуры неолита, волосовской культуры энеолита – ранней бронзы, фатьянов-
ской культуры эпохи средней и поздней бронзы, дьяковские городища раннего 
железного века и раннего средневековья, селища мерян и славян последующих 
столетий. Рыболовство традиционно являлось одной из основ хозяйства при-
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волжского населения, другой основой была речная торговля.
На территории Дубненского края известны многочисленные находки, свя-

занные с функционированием Волжского торгового пути в конце I – начале II 
тыс. н.э. Так, в ходе исследований поселения Крева I (оно же - Пекуновское се-
лище) было обнаружено более трех десятков арабских дирхемов первой по-
ловины – середины X в., универсального платежного средства того времени на 
обширных пространствах Евразии, нахождение которых маркирует пути и рай-
оны интенсивной торговой деятельности. На площадке того же памятника была 
обнаружена бронзовая бляшка-крючок с позолотой, на которой изображена 
стилизованная звериная морда. Это предмет скандинавского происхождения, 
датирующийся, вероятно, Х в., похожие изделия найдены в культурных слоях 
Рюрикова городища, в Бирке и Старой Ладоге. В окрестных районах Верхней 
Волги известен еще целый ряд находок предметов вооружения и украшений 
скандинавского типа того же времени (Исланова И.В. и др., 2005). Они свиде-
тельствуют о существенной роли скандинавского этнического начала в истории 

Административная карта-схема Дубненского края
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Древней Руси и об активном участии скандинавов в деятельности Волжского 
торгового пути.

Наиболее важным археологическим памятником домонгольского периода 
на территории Дубненского края является городище Дубна – остатки древне-
русского города Дубна, исторического предшественника современного науко-
града. Среди находок, сделанных в ходе его исследований Дубненской архе-
ологической экспедицией Фонда «Наследие» – многочисленные предметы, 
свидетельствующие об активной хозяйственной деятельности древнерусского 
населения, связанной с рекой Волгой: рыболовный крюк, керамическое грузило 
для сети, чешуя рыб.

С этого же места происходят археологические материалы, связанные с функ-
ционированием Дубенского мыта – таможенного поста Тверского, затем Мо-
сковского, а после – Дмитровского удельного княжества. Этот пост располагался 
в устье реки Дубны, и его задачей было регулирование торговой деятельности, 
осуществлявшейся по Волге и далее по Дубне.

Населенные пункты Дубненского края



Дубна. Ратмино. Храм Похвалы Пресвятой Богородицы. Фото Александра Щербакова



Древнерусская Дубна. Макет первой крепости из городского музея археологии и краеведения.  
Фото Федора Петрова

Усадьба князей Вяземских в Ратмино. Макет  из городского музея археологии и краеведения. 
Фото Сергея Гора
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