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ВВЕДЕНИЕ 

«Историк географической науки прежде всего должен обратиться к тому, что изло-

жено в книгах, статьях и заметках по предмету его исследований. Это, безусловно, первое 

и необходимое условие на пути серьезного занятия наукой»  

Г.С.Тихомиров. 1948 г. 

 

Издание  представляет хронологию естественно-научного, географического и 

краеведческого изучения территории Европейского Северо-Востока, снабженную 

подробной библиографией. Автор решился привести эти сведения по истории 

исследований региона, полагая, что с их помощью будет легче оперировать информацией 

в научной и учебной работе. Пособие предназначено в первую очередь для 

исследователей-естественников, студентов региональных вузов, изучающих дисциплины 

«Краеведение», «История регионального естествознания», «География Коми», но может 

использоваться учителями географии, истории, краеведами, работниками библиотек. 

Безусловно, автору не удалось полностью охватить всю библиографию, 

посвященную истории географического изучения региона. Работа над справочником 

будет продолжаться. 

В первой половине пособия приводится информация, в большей мере касающаяся 

истории края, но не следует забывать, что время  освоения территории, колонизации, 

военных походов и т.д. является и временем приобретения многочисленных 

географических сведений, да и сам процесс формирования этнических и государственных 

границ  не в меньшей степени географический, чем исторический. 

Большая часть информации дана в хронологической последовательности, 

приводится год исследований, фамилии и другие справочные данные. В информационных 

блоках литературные и фондовые источники приведены в алфавитном порядке (сначала 

идут источники, опубликованные участниками экспедиций, затем приведены работы об 

экспедиции или событии других авторов). При этом автор издания не ставил задачи 

привести информацию о научных публикациях членов экспедиций и отдельных 

исследователей. Приводится литература, которая имеет отношение к истории освоения и 

естественно-научных исследований, в которых есть информация о работах на территории 

Европейского Северо-Востока. . 

Для послевоенного периода описать все конкретные экспедиции практически 

невозможно, по крайней мере, в ближайшее время, из-за большого объема проведенных 

работ различными организациями. Но работы по составлению хронологии научных 

исследований сейчас проводятся в различных учреждениях - Институтах геологии и 

биологии Коми НЦ УрО РАН и др. Поэтому  для послевоенного времени автор счел 

возможным привести лишь некоторые наиболее важные события. Основная часть работы 

(начиная с 1944 г.) - библиография о результатах естественно-научного изучения 

территории Республики Коми, составленная по хронологическому принципу (сведения о 

печатных и фондовых работах помещены в соответствии с годом их опубликования или 

подготовки, что, по мнению автора, более удобно). В заключительной части работы 

собрана библиография о биографиях многих научных сотрудников: геологов, географов, 

биологов, большинство из  из которых и сейчас продолжают работать. В современном 
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выпуске в конце приводится библиография по истории церкви и церковной жизни Коми 

края, а также литература по освоению и изучению Арктики.   

Именной указатель не приводится, т.к. в электронном формате можно легко найти 

информацию по кодовому слову.  

Автор надеется, что его работа поможет специалистам по истории научных 

исследований, особенно на территории Европейского Севера, точнее и быстрее 

ориентироваться в большом количестве литературы. Приведенная в работе формализация 

материала позволяет проводить постоянное дополнение библиографических источников 

составлять хронологию событий и, что наиболее важно, использовать для этого 

различного рода автоматизированные системы. В перспективе региональные электронные 

банки данных по истории естественно-научных исследований будут основными 

источниками при составлении сводок об изучении больших территорий. 

В работе автор использовал многочисленные литературные, рукописные, архивные 

данные, а также данные, представленные или взятые из работ  Л.А.Жданова,  

И.Л.Жеребцова, Г.П.Канева, Т.А.Малковой, А.И.Терюкова, Л.П.Рощевской  и мн.др. Тех-

ническую помощь автору оказывали работники библиотек Вологды, Архангельска, Тоть-

мы, РГО, Коми НЦ УрО РАН, Национального музея РК, Национальной библиотеки РК, а 

также архива - КГПИ, НА Коми НЦ УрО РАН, НА РК. Всем лицам, оказавшим помощь, 

автор выражает искреннюю благодарность.  

По отношению к прошлому варинту указателя нынешний более полный по многим 

блокам и в конце указателя приводится библиография о культовых, религиозных источни-

ках, к сожалении,  пока не проанализированы издания газеты «Вера» и  епархиальные пе-

риодические издания. Данная версия указателя окончена 22 сентября 2019 г.  

В дальнейшем указатель будет дополняться. Составитель  будет благодарен всем, 

кто пришлет недостающие ссылки на адрес: silinv@rambler.ru 

mailto:silinv@rambler.ru
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СВОД МАТЕРИАЛОВ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

871 г.  

Охтер - норвежец, дошел морем до устья Северной Двины и нашел там народ, гово-

ривший на одном языке с финнами (страна Биармланд (Биармия). Вслед за Охтером  в эту 

страну устремились и другие викинги. Главная цель их - поживиться чужим добром. Эти 

походы отражены в исландских, датских и норвежских сагах. 

               
                                                                                           ЭйрикКровавая Секира.   

Андерсон Н.И. Об этимологии названий Биармия, Пермь, пермяки, зыряне // Труды 

десятого археологического съезда в Риге, 1896. М., 1900. Т.3. С. 125. 

Белых И. Найö вöлiсны миян пöльясöн (Они были нашими предками: История наро-

да Биармии) // Йöлöга. 2000. №34 (Август). 

Берх В.Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических 

древностей. СПб.,1821. С. 66. 

Браун Ф.А. «Поездки скандинавов в Белое море» К.Ф. Тиандера // ЖМНП. 1907. Окт. 

Буханцев А. Биармия: забытые начала европейской истории // Наша жизнь. 2000. 5,7 

сентября. 

Гебель Г.Ф. Биармия и низовья Северной Двины // Изв. АОИРС. 1910. Вып.11. С. 21-

28; Вып.12. С. 7-15. 

Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси: тексты, перевод, ком-

ментарий. М. 1996. 

Глазырина Г.В. Поход Оттара в Беломорье // Новгород, археол. чтения. Новгород, 

1994.  С. 197-198. 

Головнев А.В. Бьярмия: Неоконченная сага о Крайней земле // Уральский историче-

ский вестник. 2002. №8. С. 5-35. 

Джаксон Т.Н. Бьярмия в отечественной историографии // История и археология 

Псковской земли: тез. докл. предстоящей науч.-практ. конф. Псков. 1986. С. 62–64. 

Джаксон Т.Н. Русский север в древнескандинавских сагах // М.В.Ломоносов и значе-

ние его деятельности для развития просвещения (Тезисы докладов). Архангельск, 1986. С. 

195-196. 

Джаксон Т.Н.  Русский Север в древнескандинавских сагах // Культура Русского Се-

вера. Л. 1988.  С. 58–67. 

Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и 

ее соседей X–XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и ис-

следования. 1988–1989. М. 1991. 
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 В Лаврентьевской летописи Нестором упоминаются страны, известные новгородцам, 

в том числе: Заволочская Чудь, Пермь, Печера. Под этим годом он приводит рассказ Гю-

ряты Роговича о посылке сына в Югру, по приезде из поездки который приводит сведения 

об Уральских горах. 
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1147 г. 

 Пришествие преподобного Герасима на р. Вологда. Этот год  принимается за осно-

вание города Вологды. 
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1553 г.  

В этом году в устье С. Двины прибыл один из кораблей экспедиции под руково-

дством Уиллоуби и Ченслера, снаряженной для отыскания северо-восточного пути в Ин-

дию и Китай. Командир корабля Р.Ченслер побывал в Москве, где его принял Иван IV. 

Так было положено начало торговых отношений между Россией и Англией. 

Барроу Стевен (Бэрроу Стифен) (Burrough S.), (1525–1584), английский мореплава-

тель, исследователь Арктики. В 1533 участвовал в экспедиции Х. Уиллоуби; штурман на 

корабле «Эдуард Бонавентура» под командованием Р. Ченслера. По заданию «Московской 

компании» (Лондон) возглавил экспедицию в моря Арктики (23.04.1555–11.09.1556). В 

1533 участвовал в экспедиции Х. Уиллоуби; штурман на корабле «Эдуард Бонавентура» 

под командованием Р. Ченслера. По заданию «Московской компании» (Лондон) возглавил 

экспедицию в моря Арктики (23.04.1555–11.09.1556). На небольшой пинассе «Серчес-

рифт» («Searchthrift») с командой из 8 чел. прибыл из Вардё в Кулой (к западу от Мезени), 

откуда отправился на восток с целью отыскания пути к устью р. Обь (дорогу на Обь ему 

показали русские поморы). Б. может считаться первым европейским мореплавателем, дос-

тигшим Новой Земли (открытие ее Х. Уиллоуби гипотетично). Б. удалось выйти в Карское 

море через пролив Югорский Шар, но погода не позволила ему пройти к Оби. После зи-

мовки в Холмогорах в мае 1557 на той же пинассе отправился на поиски 3 кораблей, 

ушедших в Англию под командованием Р. Ченслера. Маршрут плавания Б.: Холмогоры — 

http://krotov.info/acts/16/1/gerbersh_1.htm
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порт Святого Николая — побережье Кольского полуострова — Вардехус — полуостров 

Рыбачий (селение Ке гор). Позднее Б. вместе с братом, Вильямом Барроу, составил карту 

Баренцева моря (пользуясь топонимикой поморских лоций). 

 

     
Хью Уиллоуби            1553 год. Иван Грозный принимает капитана Ченслора 
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1562 г.  

Вышла карта А.Дженкинсона "Russiae,Moscoviae et Tartariae descriptio Auctore 

Jenkinson Anglo, edita Londini anno 1562...».   Карта Московии переиздавалась без измене-

ний до 1612 г. Ее прототипом является карта Дженкинсона, вышедшая в 1562 г. в Лондоне. 

Единственный экземпляр последней недавно обнаружен во Вроцлаве (Польша).  Антоний 

Дженкинсон в качестве агента английской Московской Компании возглавил экспедицию в 

Московию для отыскания торговых путей в Бухару и Персию. Её маршрут имел протя-

женность около 4000 км: берег Кольского полуострова — Северная Двина — Сухона — 

http://www.kolamap.ru/library/txts/osipov.html
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Москва — Ока — Волга — северное побережье Каспия -Мангышлак — Сары-Камыш — 

Хива — Бухара. Географическая достоверность показанной на карте территории, по кото-

рой Дженкинсон совершил путешествие достаточно велика, во многом благодаря опреде-

лению им широт отдельных пунктов. В левом нижнем углу карты Энтони Дженкинсона, в 

картуше читаем: «Описание России, Московии и Тартарии. Автор Антоний Дженкинсон 

Англичанин, издано в Лондоне в 1562 и посвящено его Светлости Д. Генриху Сиднею 

Правителю Уэльса. С привилегией". 
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Карта Скандинавии Симона ван Салингена, 1601 г. (очень сильно уменьшенная)  

Источник: Багров Лео. История русской картографии 

 

  Вышла карта  Скандинавии купца Симона ван Салингена.  (Simon von Saling), (XVI 

в.).  Впервые прибыл на Мурман в 1564, освоил русский язык и установил связи с север-

норусскими торговцами. Составил карту побережий Кольского п‑ ова для обоснования 

принадлежности Лапландии Норвегии (тогда — датской провинции), на которой террито-

рия Кольского п‑ ова была отмечена им, как принадлежащая Норвегии, а Кандалакшский 

залив назван Мурманским морем. Встречался с преподобными Трифоном Печенгским и 

Феодоритом Кольским. «Сообщение… 1591 о земле Лопии…» впервые напечатано в 1773, 

переведено на русский язык в 1901. арта С. ныне хранится в Стокгольме в Riksarkivets в 

очень плохом состоянии (большую часть описаний и названий прочитать невозможно). 

Сообщение Симона ван Салингена… 1591 о земле Лопии, как в 1562, 1563 и 1565 

годах к ней плавали из Нидерландов… / Перевод с немецкого, предисловие и примечания 

А. М. Филиппов // Литературный вестник. СПб., 1901. Т. 1. Кн. 3. С. 293–311. // 

http://www.kolamap.ru/library/1901_filippov.html 
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Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek resources.huygens.knaw.nl. Viitattu 

10.9.2015. (hollanniksi) 

1611 г.  

В устье Печоры вошел английский корабль «Дружба» под руководством капитана 

Джемса Вэдена. Некоторые путешественники остались зимовать и торговать. Вильям Пур-

сдлове, Джосиас Логан,  совершили поездки  из Пустозерска в Мезень и по Большезе-

мельской тундре. Вильям Пурсдлове описал характер природы и жизни местного населе-

ния. В 1614-1615 гг. он пересек тундру от Пустозерска до Рогового Городка и опублико-

вал сведения в Европейской печати о географии края и быте местных жителей. 

 



 113 

 
 

Gourdon William. "Purchas His Piligrims" (V vol. fol) London. 1625. vol 3. p.p. 520-556. 

Поездка на Печору, описанная Вильямом Гудроном из Гулля («Торговые операции 

путешественников». Лондон. 1625 г. Т.5 и 3. С. 280-556). Перевод из работы Шренка на 

немецком языке. Перевел. Б.Н.Артемьев // Геологическое наследие северо-востока 

Европы. Россия. Сыктывкар: Геопринт, 2015. №1. С. 9-32.  

Алексеев М. Сибирь в западно-европейской литературе // Сибирская советская эн-

циклопедия. Новосибирск, 1932. Т. 3. Стлб. 210, 211. 

Алексеев М.П. Английский язык в России и русский язык в Англии // Уч. зап. Ле-

нингр. гос. ун-та. 1944. № 72. Сер. филол. наук. Вып. 9. С. 81. 

Алексеев М.П. Англия и англичане в памятниках московской письменности XVI—

XVII вв. // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1946. № 95. Сер. ист. наук. Вып. 15. 

Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писа-

телей: Введение, тексты и комментарий: XIII—XVII вв. 3-е изд. Новосибирск, 2006. С. III, 

V (СО РАН. Избр. труды). 

Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / Пер. с анг. 

Ю.В.Готье. Л., 1937. 308 с. 

Берг Л.С. История русских географических открытий. М., 1962. 

 

Гамель И.  Англичане в России в XVI и XVII столетиях. Ст. 2 // Прибавления к 15 т. 

Записок ИАН. 1869. № 2. С. 181–308. 

Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М., 1971. 

Иванов А.Н. К вопросу об организации английской торговли в России в 20-х годах 

XVII века // Уч. зап. Коми пединститута. 1963. Вып.11. С. 138-167. 

Каган М.Д. Сказание «О человецех незнаемых в восточной стране» // Словарь книж-

ников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 393 

Лебедев Д.М. Очерки по истории географии в России XV и XVI веков. М., 1956. 

Мавродин В.В. Русское полярное мореходство и открытия русских поморов на Севе-

ре Европы с древнейших времен и до XVI века // Вопросы истории. 1954. № 8. 

Морозова Л.Е. Сочинения англичан о России XVI в: правда или вымысел // Связь 

веков. Исследования по источниковедению истории России до 1917 г. М., 2007. С. 132–

154. 

Московское государство XV–XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / 

сост. В.Н. Бочкарев. СПб., 1914. 

Мурманское побережье и устье Северной Двины как коммерческие цели англичан и 

голландцев в XVI и XVII веках. The Murman coast and the Northern Dvina delta as Anglish 

and Dutch commercial destinations in the 16 th and 17 th centuries / Veluwenkamp I.W. // 

Arctic. 1995.  N3.  S. 257-266. 

Обдорский край и Мангазея в XVII веке: Сб. док. Екатеринбург, 2004. 



 114 

Скрещение судеб: Шренк – Артемьев. Геологическое наследие Северо-Востока Ев-

ропы. Сыктывкар: Геопринт, 2015. №1. 32 с. (Дан перевод дневников англичан 

В.П.Арсеньевым).  

Солодкин Р.Я., Е.Н.Солодкина Е.Н. Первые  английские сочинения о Сибири в ис-

следованиях М.П.Алексеева // Источниковедческие и историографические аспекты Си-

бирской истории. Нижневартовск, 2013. Ч.8. Раздел 2. Гл.1. С. 129-144.  

Сухогузов П. Исследования на северо-востоке Европейской России в XVI-XVIII ве-

ках // Дым Отечества 1988-89 гг. Сыктывкар, 2007. С. 429-433. То-же: Дым Отечества / 

Республика. 1999. 4 сентября. 

Плигузов А.И. Первые русские описания Сибирской земли // Вопросы истории.  1987. 

№ 5. С. 43 

Шекспир и русская культура / Под ред.М.П.Алексеева. М.; Л., 1965. С. 786. 

1623 г.  

В этом году состоялось закрытие водного пути из Архангельска и поморских городов 

в Мангазею. В 1672 году вышел официальный указ царя Алексея Михайловича об упразд-

нении города. Окончательно Мангазея была оставлена в 1677 году, а её гарнизон был пе-

реведён на Енисей — в Туруханское зимовье, на месте которого в 1672 году был заложен 

город Новая Мангазея (Старотуруханск) (с 1780-х годов назывался Туруханском). 

 

                                                    
 

Карта города Мангазеи с окрестностями конца XVII века из «Чертежной книги Си-

бири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году», 

Анучин Д.Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака // Труды Московского 

Археологического общества. 1890. Т.14. С. 227-313.   

Анучин Д.Н. Город Мангазея и Мунгазейская земля // Географические работы. М., 

1954. С. 143-152.  

Архангельский край в Смутное время (1598-1613 г.г.) // Памятная книжка Архан-

гельской губернии на 1913 год.  Архангельск, 1913. 235 с. 

Бахрушин С. Легенда о Василии Мангазейском // Бахрушин С. В. Науч. труды. М., 

1955. Т. 3. Ч. 1. С. 331–354. 

Белов М. И. Мангазея.  Л., 1969. 128 с.  

Белов М. И. Раскопки «златокипящей» Мангазеи.  Л., 1970. 

Белов М.И. Раскопки русского заполярного города // Летопись Севера. М., 1972. Т.6. 

С. 162-181.  

Белов М. И. Мангазея: Материальная культура русских полярных мореходов и зем-

лепроходцев XVI—XVII вв. Ч. 1-2. М., 1981. 

Белов М. И. Пинежский летописец о разведочном походе поморов в Мангазею (ко-

нец XVI в.) // Рукописное наследие Древней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 

1972. С. 279—285. 



 115 

Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. Мангазейский морской по-

ход. Ч.1. Л., 1980. 163 с. 

Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. Материальная культура рус-

ских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVII вв. М., 1981. Ч. 2. 147 с.  

Берг Л.С. О древнем расселении Енисейских самоедов или энцев // Известия ВГО. Т. 

77, № 5. 1945. 

Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. 2-е изд. М.-Л., 1949. 

Буцинский Н.П.  К истории Сибири. Мангазея и мангазейский уезд (1601 г.—1645 г.). 

Харьков, 1893.  

Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Тюмень, 1999. Т.1. 

328 с.  

Буцинский Н.П. Сочинения. Т. 2. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. Тюмень, 2000. 

267 с. 

Буцинский Н.П. К истории Сибири. Тюмень, 2003. 368 с.  

Бычков А. А. Исконно русская земля Сибирь. М.: Олимп, 2006. 318 с.  

Вербов Г.Д. О древней Мангазее и расселении некоторых самоедских племен до 

XVII в. // Известия ВГО. Т. LXXV, вып. 5. 1943. 

Вершинин Е.В. Дощаник и коч в Западной Сибири (XVII в.) // Проблемы истории 

России. Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. Вып.4. С. 87-131.  

Вершинин Е.В. Русская власть и сибирские самоеды в XVI- XVII вв. // Вестник НГУ. 

Серия История, филология. Т.2. Вып.2. Новосибирск, 2003. С. 5-21.  

Вершинин Е.В. Коч и русское освоение Западной Сибири // Полярный архив. М., 

2003. С. 72-109.    

Вершинин Е. В. О соотнесении данных письменных источников и археологии при 

раскопках Мангазеи // Материалы VII-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие 

народов Западной Сибири» (9-11 декабря 2004 г., г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 14-18. 

Вершинин Е.В., Визгалов Г.П. Обдорский край и Мангазея в XVII  веке. Сборник до-

кументов. Екатеринбург, 2004. 200 с.  

Визгалов Г.П. Мангазея: состояние памятника и перспективы изучения русской ма-

териальной культуры XVII века в Сибири // Русские сторожилы. Мат-лы III-го Сибирско-

го симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибир». Тобольск-Омск, 2000. С. 

357-358.  

Визгалов Г.П. О судоходстве и судостроении населения реки Надым // Самодийцы. 

Мат-лы IV-го Сибирского симпозиума :Культурное наследие народов Западной Сибири». 

Тобольск-Омск. 2001. С. 194-196.  

Визгалов Г. П. Русское посадское домостроение на севере Западной Сибири в XVII 

веке (по материалам новых исследований Мангазеи) // Материалы VII-го Сибирского 

симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9-11 декабря 2004 г., г. 

Тобольск). Тобольск, 2004. С. 19-25. 

Визгалов Г.П. Хозяйство и занятия посадского населения Мангазеи (по материалам 

раскопок 2001-2004 гг. // Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2005. 

С. 97-105.  

Визгалов Г.П. Новые археологические исследования мангазеи // Проблемы историко-

культурного развития древних и традиционных обществ в Западной Сибири и сопредель-

ных территорий. Мат-лы XIII Западно-Сибирской археолого-этнографической конферен-

ции. Томск, 2005. С. 144-145. 



 116 

Визгалов Г.П.Местные ремесла посадского населения города Мангазеи по результа-

там археологических исследований 2001-2005 гг.) // Мат-лы Всероссийского археологиче-

ского съезда «Современные проблемы археологии России» 23-28 октября 2006. Тез. док-

ладов. Новосибирск, 2006. С. 218-220. 

Визгалов Г.П. Транспортные средства жителей города Мангазеи (по результатам но-

вых археологических исследований 2001-2005 гг.) // Уральский исторический вестник. 

№13. (Ямальский выпуск). Екатеринбург; Салехард, 2006. С. 131-137.  

Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Результаты археологических исследований городи-

ща Мангазея в 2000-2003 гг. // Научный вестник. Вып. 4 (35). Обдория: история, культура, 

современность. Салехард, 2005. С. 36-40. 

Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Археологическое наследие русского населения За-

падной Сибири // II Северный Архаологический конгресс. Доклады. Ханты-Мансийск; 

Екатеринбург, 2006. С. 58-97.  

Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея – первый русский город в Сибирском За-

полярье (по материалам раскопок 2001-2004 годов). Нефтеюганск-Екатеринбург: Баско, 

2007. 320 с. (приведена обширная библиография источников).  

Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Глушкова Т.Н., Киреева Е.В., Сутула А.В. Текстиль 

Мангазеи (начало XVII века) // Археология, этнография и антропология Евразии №1(25). 

Новосибирск, 2006. С. 117-131.  

Визе В.Ю. Моря Советской Арктики: очерки по истории исследования. М.-Л., 1948. 

С. 17-58. 

Вилков О.Н. Сибирский город конца XVI – XVIII в. в современной русской совет-

ской историографии // Историография город Сибири конца XVI -  начала ХХ века. Ново-

сибирск, 1984. С. 6-35.  

Вилков О.Н., Курсков Ю.В. Исследование о русском заполярном западносибирском 

городе Мангазее // Источниковедение и историография городов Сибири конца XVI – пер-

вой половины XIX века. Новосибирск, 1987. С. 6-35.  

Вогул И. Кастрен – лингвист. Кастрен-общество (об образовании общества им. Каст-

рена) // Стерх. 1992. №1. С. 31.   

Головнев А.В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 

1995. 607 с.  

Гриценко В.Н. История Ямальского Севера в очерках и документах. В 2-х томах. 

Омск, 2004. Т.1. – 312 с.; Т.2. – 336.  

Жеребцов И. Мангазея златокипящая. В легендарном городе проживали и выходцы 

из Зырянского края) // Дым Отечества. 2012 год. Сыктывкар, 2017. С. 262-266. То-же: Дым 

Отечества / Республика. 2012. 28 июля. 

Житков Б. М. Город Мангазея и торговый путь через Ялмал.  М.: Унив. тип., 1903.  

15 с. 

Журавлев В. Называли его учителем (О Кастрене и его учениках) // Красное знамя. 

Сыктывкар, 1973. 3 июля.  

Замысловский Е.Е. Чертежи сибирских земель, XVI-XVII века // ЖМНП. Ч. 

CCLXXV. Июнь. 1891. 

Игушев Е. Исследователь речи Ижемских коми // Новый Север. Ижма, 1974. 10 ян-

варя.  

Игушев Е. «Коми муон тодмасьны…» (О путешествии Кастрена в Коми край в 1843 

г.) // Коми му. 1994. 23 марта.  



 117 

Кастрен Митиас Александр // Всемирный биографический энциклопедический сло-

варь. М., 1998. Т.1. С. 652.  

Кастрен Митиас Александр // Сородичи по языку / Ред. В.И. Д.Нановски. Будапешт, 

2000. С. 17, 139, 149, 238, 348, 351, 354, 357, 360, 362, 390, 483, 532.  

Королев В. Неутомимый Кастрен // Усинская новь. Усинск, 1991. 23 марта.  

Королев В. Сиома ученойлон паметьлы (Памяти М.Кастрена) // Коми му. Сыктывкар, 

1991. 5 марта.  

Королев В. Тропою подвижника // Республика. 1991. 1 марта.  

Корчагин П.А. История Верхотурья (1598-1926). Закономерности социально-

экономического развития и складывания архитектурно-исторической среды города. Ека-

теринбург, 2001.  

Косинцев П.А., Лобанова Т.В. Животноводство в хозяйстве населения Мангазеи // 

Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2005. С. 36-91.   

Косинцев П. А., Лобанова Т. В., Визгалов Г. П. Историко-экологические исследова-

ния в Мангазее // Материалы VII-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие наро-

дов Западной Сибири» (9-11 декабря 2004 г., г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 36-39. 

Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. 257 с.  

Крадин Н.П. К вопросу о реконструкции города Мангазеи // Города Сибири: Эпоха 

феодализма и капитализма. Новосибирск, 1978. С. 212-235.  

Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. М., 1988. 192 с.  

Кротов М. Актовые источники Повести о Василии Мангазейском // Источники по 

истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма. Новосибирск, 1988. 

С. 127–140. 

Культура русских в коллекциях Тюменьского областного краеведческого музея. Но-

восибирск, 1997. 189 с.  

Курбатов А.В., Овсянников О.В. Изделия кожевенного производства в городах рус-

ского заполярья XVI-XVII  вв. (Мангазея) // Археологические вести. СПб., 1999. №6. С. 

245-271.  

Липатов В. М. Легенды и быль о Василии Мангазейском // Материалы VII-го Сибир-

ского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9-11 декабря 2004 г., 

г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 40-43. 

Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века / Изд. подг. Е. 

Ромодановская и О. Журавель. Новосибирск, 2001. 

Миллер Г.Ф. Описание реки Енисея от Енисейска вниз по течению до Мангазеи. 

1739 г. // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.-Ф.Миллера. История Сибири. Перво-

источники. Выпуск 6. С. 100-120.  

Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1970.  

Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII века. Начало освоения Сибири русскими 

людьми. М.: Наука, 1987. 173 с. 

Никитин Н. И. Освоение русскими Сибири в XVII веке. М.: Просвещение, 1990. 144 

с.  

Обдорский край и Мангазея в XVII веке: Сб. документов. Екатеринбург, 2004.  

Овсянников О.В. Мангазея – «златокипящая государева вотчина» // Календарь зна-

менательных дат. 1991 год. Архангельск, 1991. С. 86-91. 

Оглоблин Н. Мангазейский чудотворец Василий: К русcкой агиографии // Чтения в 

Обществе истории и древностей российских. 1890. Кн. 1. Отд. 2. 



 118 

Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768). М., 

1895-1901. Т.1-4.  

Оксенов А.В. Сношение Новгорода Великого с Югорской землей // Литературный 

сборник. СПб., 1425-445.  

Пархимович С.Г. Некоторые итоги изучения памятников русской колонизации Урала 

и Западной Сибири (XVI-XVII вв.) // Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск, 

1986. (ВАУ. Вып.18). С. 138-143.  

Пархимович С. Г. Магические строительные обряды в Мангазее // Материалы VII-го 

Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9-11 декабря 

2004 г., г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 47-53. 

Пархимович С.Г. Мангазейские шахматы // Культура русских в археологических ис-

следованиях. Омск, 2005. С. 300-314.  

Пархимович С. Г. Новые исследования Мангазейского городища // Земля Тюменская: 

Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2005. Вып. 19. Тюмень, 2006. С. 

159—167.  

Пасецкий В.М. Единственный в своем роде (О Кастрене) // Очарованный надеждой. 

Л., 1970. С. 200-207.  

Первое столетие сибирских городов. XVII век. // Сибирский хронограф. Новоси-

бирск, 1996. С. 26-123.  

Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI –  начале XVII в. М., 

1972. 390 с.  

Резун Д.Я. Очерки истории изучения сибирского города. XVIII век. Новосибирск, 

1991. 208 с.  

Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. 

Ромодановская Е. Легенда о Василии Мангазейском // Новые материалы по истории 

Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 190–210. 

Ромодановская Е.К. Житие Василия Мангазейского // Литературные памятники То-

больского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 345-352.  

Ромодановская Е. Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск, 2002. (Избранные 

труды). 

Солодкин Я. Г. Воеводы и письменные головы Мангазеи первой половины XVII века 

(Новые материалы) // Западная Сибирь: история и современность: краеведческие записки. 

Вып. 4. Тюмень, 2001. С. 16-19. 

Шейнфельд М. Историография Сибири (конец XIX — начало XX в.). Красноярск, 

1973. 

Щеглов И.В.Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири 

1032-1882 гг. Сургут, 1993. 463 с.  

Эскин Ю.М. Документы о Мангазее в Смутное время // Новые мотериалы по исто-

рии Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 44-54.  

Portal R. La Russes en Sibérie au XVII siècle // Revue d’histoire moderne et 

contemporaine. 1958. Janvier-Mars. P. 5-38. Рус. пер.: Порталь Роже. Русские в Сибири в 

XVII веке. 

1627 г.  

Был составлен чертеж (или комплекс чертежей), на котором были показаны геогра-

фические особенности Русского государства (пока не выявлен). 



 119 

В 1627 г была составлена "Книга Большому Чертежу" Афанасием Мезенцевым. В 

этой книге довольно подробно описана речная сеть бассейнов р.р. Печоры и Вычегды. 

Впервые книга была опубликована в 1773 году Н. И. Новиковым под названием "Древне 

российская идрография, содержащая описание Московского государства, рек, протоков, 

озер, кладезей и какие на них урочища и на каком они расстоянии". 

Спасский Г.И. Книга, глаголемая Большой Чертеж.  М., 1846. 327 с. 

Книга Большому Чертежу / Под ред. К.Н.Сербиной.  М.; Л.,  1950. 

Барандеев А.В. "Книга Большому Чертежу" как источник топонимического исследо-

вания // Изв. АН СССР (сер. географ.). 1973. №5. С. 136-143. 

Барандеев А. В. Русская гидрографическая терминология «Книги Большому Черте-

жу» в историко-лексикологическом освещении. Автореф. канд. дисс.  М., 1980. 

Барандеев А. В. Гидрографические термины тюркского происхождения в «Книге 

Большому Чертежу» // Советская тюркология.  Баку, 1987. № 5.  С. 76-85. 

Белокуров С.А. Древнерусская картография. М, 1898.  

Иванов Б. П. Русский картограф XVII века // Труды Географического факультета 

Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. Том 4.  Харьков, 1958. 

«Книга Большому чертежу» / Д. А. Хитров // Киреев — Конго.  М. : Большая россий-

ская энциклопедия, 2009. С. 333.  (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. 

Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 14). 

Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства. М.: Недра, 1989. 97 с. 

Лебедев Д.М. География в России XVII века. М.-Л., 1949. 

Огородников Е.К. Прибрежья Ледовитого и Белого морей с их притоками, по книге 

Большого Чертежа // Записки РГО (по отделению этнографии).  1877. Т.7.  265 с. 

Пестерев В. В. К вопросу о степени развития русской картографии в XVI—XVII ве-

ках // Вестник Курганского университета.  Серия «Гуманитарные науки». Вып. 2.  Курган: 

Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. 222 с. С. 72-75. 

Петров В. А. Географические справочники XVII века // Исторический архив. Том V. 

М-Л. 1950. С. 74-165. 

 Полевой Б.П. К проблеме восстановления чертежа Оби 1598 г. О маршрутных чер-

тежах, описанных в "Книге Большому Чертежу" // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего 

Востока. Иркутск, 1966.  Вып.13. С. 70-75. 

 

 

                         
                                                                    Сербина Н.К.  

 

Полевой Б.П. Новое о Большом чертеже // Известия АН СССР. Сер. геогр. 1967. №6. 

С. 121-130. 



 120 

Полевой Б.П. О структуре чертежей, описанных в «Книге Большому чертежу» // Те-

зисы докл. к годичн. конф. Ленинградск. отд. Сов. нац. объединен. историков и филосо-

фов естествознания и техники. 1972. Л., 1972. С. 39-43.-+ 

Полевой Б. П. Сибирская картография и проблема Большого чертежа // Страны и на-

роды Востока. 1976. вып. XVIII. С. 213-227. 

Полевой Б. П. О роли Отделения этнографии Русского географического общества в 

изучении «Книги Большому чертежу» // Очерки истории русской этнографии, фольклори-

стики и антропологии. Вып. VII. М.: Наука, 1977. С. 46-54. 

Полевой Б.П. Вклад РГО в изучение Книги Большому чертежу // Географическая 

наука и образование: Тез. докл. Х съезда РГО. СПб., август 1995 г. С. 88-89. 

Полевой Б.П. Данные "Книги Большому Чертежу" в трудах Николааса Витсена // Изв. 

РГО. 1996.  Т.128.  Вып.1.  С. 3-12. 

Polevoy B.P. On the publication of G.I. Nevelskoy's detailed account of his expedition in 

1849 // Countries and peoples of the Pacific Basin.  M., 1971.  P. 46–51. Notes: p. 51. 

Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: 

Наука. 1985. 

Салищев К.А. Основы картоведения. Часть историческая и картографическая.  М., 

1948. 

Сербина Н.К. Книга Большому чертежу и ее редакции // Исторические записки. 1945.  

Т.14. 

Сербина К. Н. Источники «Книги Большого Чертежа» // Исторические записки. 1947.   

Т. 23. 

 

Сербина К. Н. Хождение за три моря Афанасия Никитина. 1466–1472 / Под ред. 

Б.Д.Грекова и В.П.Адриановой-Перетц.  Подгот. к печати Троицкого списка и списка Ун-

дольского. М.; Л., 1948. 

Сербина К. Н. Александр Игнатьевич Андреев // Вопросы экономики и классовых 

отношений в Русском государстве XII—XVII вв. М.; Л., 1960. С. 477—482. 

Сербина К. Н. Крестьянская железоделательная промышленность Северо-Западной 

России XVI - первой половины XIX в. [Текст] / АН СССР. Ин-т истории СССР. Ленингр. 

отд-ние.  Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1971.  264 с. 

Ураносов А. А. К истории составления Книги Большому чертежу // Вопросы истории 

естествознания и техники. Вып. 4. 1957. С. 188–190. 

Шибанов Ф.А. Большой чертеж, или первая оригинальная карта Московского госу-

дарства // Тр. Второго Всесоюзн. Географ. Съезда. 1949. Т.3. С. 278. 

Шибанов Ф.А. Очерки по истории отечественной картографии. Л.: ЛГУ, 1971. 

Список печатных трудов К. Н. Сербиной // Археографический ежегодник за 1984 год. 

М., 1986. С. 297—300. (Сост. А. П. Павлов). 

Алексеев Ю. Г., Семенова Л. Н. Проблемы вспомогательных исторических дисцип-

лин в трудах К. Н. Сербиной // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVI. Л., 

1985. С. 340—354. 

Алексеев Ю. Г., Семёнова Л. Н. Ксения Николаевна Сербина (1903—1990) // Отече-

ственная история. 1992, № 3. С. 81—91. — Труды К. Н. Сербиной по истории летописания. 

Копанев А. И. Ксения Николаевна Сербина (1904—1990) // Археографический еже-

годник за 1990 год.  М.: Наука, 1992. С. 323—324. 



 121 

Узницы «АЛЖИРа»: Список женщин—заключённых Акмолинского и других отде-

лений Карлага / Ассоциация жертв незаконных репрессий г. Астаны и Акмол. обл., Меж-

дунар. о-во «Мемориал»; Сост.: В. М. Гринёв, В. В. Горецкий и др. — М., Звенья, 2003. — 

568 с., ил. (фот.). 

«Что вы делаете со мной!»: Как подводили под расстрел. Документы о жизни и гибе-

ли Владимира Николаевича Кашина / Сост., вступ. статья, примеч. Р. Ш. Ганелина. СПб., 

2006. 

Вовина-Лебедева В. Г. Над страницами летописей: Ученые Санкт-Петербурга XIX—

XX вв.: Учебно-методическое пособие и практикум для студентов. СПб., 2009. С. 90-104. 

Вовина-Лебедева В.Г. Школы исследования русских летописей: XIX–XX  вв. СПб.. 

2011. С. 762–781. 

Вовина-Лебедева В.Г. Историко-Археографический институт и Ленинградское отде-

ление института истории в 1930-х гг. // Из истории ЛОИИ. Сер.: Санкт-Петербургский ин-

ститут истории РАН. Доклады и сообщения. СПб., 2015. С. 6—67. 

Вовина-Лебедева В.Г. Сербина Ксения Николаевна // 

http://www.spbiiran.nw.ru/serbina_k_n/ 

Иванова В. И. Памяти Ксении Николаевны Сербиной // Вспомогательные историче-

ские дисциплины. Т. XXXIII. СПб., 2015. С. 518—524. 

Пиотровская Е. К. М. И. Стеблин-Каменская и К. Н. Сербина — блокадные храни-

тельницы Архива Санкт-Петербургского института истории РАН // Санкт-Петербургский 

институт истории РАН в документах XIX—XX веков. СПб., 2016. (Труды СПбИИ РАН, 

вып. 2(18)). С. 243—287 

 

 

 

1637 г.  

 Первые упоминания о Сереговском солеваренном заводе. Землями завладел Данило 

Панкратьев. Соль добывали и задолго до него. 

 

 

           
Соляной амбар                              Рассолоподъмная башня 

 

Архив гостей Панкратьевых XVII - XVIII в. / Сост. Л.А.Тимошина.  М., 2001. Т. 1. 

392 с.; СПб., 2007.  Т.2. 512 с.  

Андреевский Л. Вологодское солеварение в конце XVIII в. // Вестник народного хо-

зяйства Вологодской губернии. Ежемесячник. 1921. №.6-7. С. 17-25. 

Бахрушин С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей в 17 веке /Под 

редакцией А.Д.Грекова. М.: АН СССР, 1940.  128 с. 

         Бахрушин С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей XVII в. // Бах-

рушин С.В. Научные труды. Т. 2. М., 1954. 



 122 

Беленкина Т.И. Д.И.Балин  (Очерк жизни и деятельности) //  Ученые записки Коми 

государственного педагогического института. Вып. 34. Сыктывкар, 1968. С. 26-41. 

Вниз по Емве реке: записки краеведа-любителя Ивана Степановича Лебедева. Емва, 

1995. 78 с.  

Габов А. Сереговский солеваренный завод // За новый Север. 1939. 26 июня. 

Гагарин Ю.В., Л.Н.Жеребцов.  Быт и культура села: этнографические очерки по об-

щественному быту и культуре селького населения Коми АССР. Сыктывкар, 1968. 170 с. 

Гейман В.Г. Соляной промысел гостя И.Д.Панкратьева в Яренском уезде в XVII-м 

веке (Мат-лы по истории русской промышленности) // Летопись занятий Археографиче-

ской комиссии за 1927-1928 гг.  М., 1929.  Вып. 35. С. 11-38. 

Германова А. Соленая пядь (Сереговский завод) // Республика. 1999. 19 ноября. 

Дмитриков М.П., Мацук М.А., Сметанин А.Ф. В.В.Политов – историк //  // Вычегод-

ский край в истории России. Тезисы докладов научно-практической конференции. Сык-

тывкар,1994. С. 126-129. 

Документы по истории народа коми. Писцовая и переписные книги Яренского уезда 

XVII в. / Сост. Н.П.Воскобойникова, М.А.Мацук. Сыктывкар, 1985. С. 31-374. 

Жеребцов И.Л. Сользавод: страницы истории // Ленинское Знамя. 1987. 10, 11 июня, 

30 июля. 

Жеребцов И.Л. Сереговский солеваренный завод // Историко-культурный атлас Рес-

публики Коми. М.: Дрофа, 1997. С. 63. 

Жеребцов И.Л. Сереговский завод // Связь времен. С., 2000. С. 83. 

Жеребцов И.Л. У истоков северного солеварения // Связь времен. С., 2000. С. 65. 

Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли 

к.XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Вологда, 1970. Вып. I. 

                        
Иевлев А.А.                               Жеребцов И.Л. 

 

Ешкилева Е. Сереговский соляной промысел: от рассвета к забвению [Княжпогост. 

р-н] / Е. Ешкилева // Княжпогост. вести.  2007.  4 августа. 

Иевлев А.А. Сереговский солеваренный завод: 1940-е годы // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №11.  С. 13-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Иевлев А.А. Сереговский сользавод (1920-1930-е годы) // Вестник Института геоло-

гии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №9. С. 16-19.  

Иевлев А. А. Сереговский известковый завод // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2007. № 11. С. 11–13, 27. 

Иевлев А.А. Сереговский солеваренный завод: 1950-е годы // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. № 1. С. 21-23. 



 123 

Иевлев А.А. Проекты модернизации производства соли на Сереговском месторож-

дении (Республика Коми) и деятельность Сереговского завода в 1960-х годах // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. №8. С. 21-25. 

Иевлев А.А. Сереговский сользавод в 1970-х гг. // Горный информационно-

аналитический бюллетень. 2012. № 6. С. 101-108. 

Иевлев А. А., Герасимов Н. Н., Бернштейн А. Е. История развития горных промы-

слов в Коми-крае // Горный журнал. 2007. № 3. С. 80–86. 

Иевлев А.А. Соляные промыслы в Печорском крае // Идущие впереди. Геологиче-

ская служба Республики Коми. Сыктывкар, 2014. С. 19-20. 

Иванов Н.Д. Сереговский солеваренный завод (К 50-летию со дня национализации) // 

Календарь памятных дат Коми АССР на 1968 г. Сыктывкар, 1968.  С. 68-71. 

Исторические акты о зырянских соляных промыслах // Горн. журн. 1828. Кн.8.С.111-

131. 

Кононов. Покончить с развалом в Серегове! // За новый Север. 1931. 7 января. 

Малкова Т.А. Из истории исследований села Серегово // Вычегодский край в 

истории России. Тезисы докладов научно-практической конференции. Сыктывкар,1994. 

С.109-111. 

Мацук М.А. Крестьяне Коми края в конце XVI-XVII в. Феодальная эксплуатация. М.: 

Наука, 1990. 

Мацук М.А. Коми край от Бориса Годунова до Петра I: Очерки истории коми кре-

стьянства конца XVI -   XVII вв. Сыктывкар, 1993. 182 с. 

Мацук М.А. Коми в составе Русского государства в ХVII столетии / Рукопись деп в 

ИНИОН РАН 18.07.2011. №60991. 

Мацук М.А. Становление капитализма в России. Кункурентная борьба российских 

предпринимателей в XVII столетии // Вопросы истории и культуры северных стран и тер-

риторий. Сыктывкар, 2012. №1(17). С. 6-26. 

Мацук М.А. Сереговское Усолье: взаимодействие хозяев и  управляющих предпри-

ятия на жизнь местного населения Коми края в XVII в. (К вопросу о влиянии крупного 

промышленного предприятия на жизнь местного населения)  // Индустриализация Евро-

пейского Северо-Востока России: предпосылки, способы осуществления и влияния на со-

циально-экономическое, политическое, этнодемографическое и культурное развитие ре-

гиона. Сыктывкар, 2013. С. 14-21. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, вып.72).   

Молдаванов (землемер). Сереговский солеваренный завод // Вологодские губернские 

ведомости. 1939. № 42. То-же: Коми край на страницах «Вологодских губернских ведомо-

стей». 1939 год. Приложение к журналу «Дым Отечества». №2. / Сост. Сивкова А.Н. Сык-

тывкар, 2018. С. 163-169.  

Панюков А. Винные лавки в Серегове: раньше и теперь.  // Княжпогостские вести. 

1998. 12 февраля.  

Политов В.В. Сереговский солеваренный завод во второй половине XVIII в. // Во-

просы истории Коми АССР (XVII - начало XX вв.).  Сыктывкар, 1975. (Труды Коми фи-

лиала АН ССР, вып. 16.). 

Политов В.В. Промышленность коми края в XVIII веке. Сыктывкар, 2005. 120 с. (Се-

рия «Научное наследие»; Вып.1). 

Реконструированный Сереговский сользавод // Ленiн туjod. 1930. №3-4. С.58. 

Сажина Р.А. Из истории села Серегово и его соляного промысла // Княжпогостские 

вести. 1999. 24 апреля, 13 мая, 5, 22 июня, 15, 17 июля. 



 124 

Сажина Р. Соль державы // Дым Отечества. 2002-2003 годы. Сыктывкар, 2009. С. 

432-436. Фото.  То-же: Дым Отечества / Республика. 2003. 22 ноября. 

Сажина Р.А. Кристаллы Серегово. Емва, 2010. 151 с. 

Сергеев Ю. Сереговский солеваренный: сегодня и завтра // Княжпогостские вести. 

1999. 15 мая. 

Смирнов В.И. Соли Северного края // Хозяйство Севера. Архангельск, 1934. № 8. С. 

57-62. 

Тимошина Л.А. Копийная книга Сереговского соляного промысла первой четверти 

XIX в. // Материальная и духовная культура населения Европейского Севера России в XIX 

- XX вв. Мат-лы IV научно-практической конференции (18-19 сентября 2003 г.). Яренск, 

2003. http://yarensk.narod.ru/conf4/conf4.html 

Соснин А. История города Соли Вычегодской. Сыктывкар, 1997. 

Тимошина Л.А. Судостроение гостей Панкратьевых во второй пол.XVII в. // Очерки 

феодальной России: Сб. статей. М., 1997. С. 133-163. 

Толстой М.П. Соляной промысел и бурение скважин для нужд солеварения в России 

// Труды Института естествознания и техники. М., 1957. Т. 9. С. 73. 

Устюгов Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке. М., 1957.  

Худяев И. Отчет о геологических и гидрогеологических исследованиях в районе Се-

реговского солеваренного завода летом 1928 г. // Труды ГГРУ. М.-Л., 1931. Вып.31. С. 1-

36.  

Черкасова М.С. Солеваренные заводы в северных губерниях России в конце XVIII-

первой половине XIX в. : [в т.ч. в Вологодской губернии] : [обзор документальных мате-

риалов из фондов Государственного архива Вологодской области] / М.С. Черкасова // Ин-

ституциональные реформы : история и современность. – Вологда, 2007. – С. 143-152. 

 Цембер А.А. К истории основания Сереговского солеваренного завода // Записки 

ОИКК. Усть-Сысольск, 1929.  Вып.2.  С. 48-50. 

1640-1670 гг. 

 

            
 

 

Портрет Исаака Массы работы Франса Халса 

Карта Северной и Восточной частей Московии по оригиналу Исаака Массы. Из атла-

са Блау, Амстердам, 1640-70 гг. 

Сказания иностранных писателей о России, изданные Археографической комиссией. 

Том 2. 

http://yarensk.narod.ru/conf4/timoshina.html
http://yarensk.narod.ru/conf4/timoshina.html
http://yarensk.narod.ru/conf4/conf4.html


 125 

Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. / Исаак Масса; Перевод, 

примечания и вводная статья А. А. Морозова; перевод стихов В. А. Зоргенфрея. — М.: 

ОГИЗ - Гос. социально-экономическое изд-во, 1937. — 208, [12] с. — (Иностранные пу-

тешественники о России). 

Гамель. Англичане в России // Зап. АН.  СПб., 1865.  Т. 8.  С. 208, 212, 215-216. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — 

Петрозаводск: Карелия, 1973. С. 154—155.  269 с. 

Житков Б. М. Полуостров Ямал.  СПб., 1913.  С. 110 

Замысловский Е. Чертежи сибирских земель XVI-XVII вв. // ЖМНП.  1891.  № 6. С. 

337-339. 

Зап. по гидрографии.  СПб., 1904. Вып. 26. 

Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей, XIII—XVII 

вв.: Введение, тексты и комментарии / Сост. М. П. Алексеев; Сибирское отделение Рос-

сийской академии наук. Новосибирск: Наука, 2006.  504 с. 

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в.  М., 1937 (т.е. «Краткое 

известие о начале и происхождении современных смут о Московии». 

Keuning, Johannes. Isaac Massa, 1586-1643 (англ.) // Imago Mundi : journal. — 

Routledge, 1953. Vol. 10.  P. 65—79. 

Кордт В. А. Материалы по истории русской картографии.  Киев, 1906.  Сер. 2, вып. 1.  

С. 16-17; в этом издании воспроизведены и карты Массы (Табл. XII, XIII, XIV). 

Корд  В.А. Исаак Масс // Сборник Русского истор. Общества. СПб., 1883. Т.16. С. 

CXIII-CCV. 

Histoire des guerres de Moscovie.  Bruxelles, 1866.  T. 2 

Linde Dr. A. van der Isaac Massa van Haarlem / Een historische Studia.  Amsterdam, 1861. 

Uhlenbeck C.C. Verslay aangaande en onderzoek in de archieven van Rusland ten bate 

Nederlandsche Geschiedenis. — s'Gravenhage, 1891. — P. 19—21. 

Исаак Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII века.. Восточная литера-

тура. Дата обращения 12 марта 2010. Архивировано 13 апреля 2012 года. 

    Гравюра на меди. 

 
   Фредерик де Вит - Карта Московии, называемой Руссия. 1670-е. По оригиналу 

Исаака Массы. 

    Гравюра на меди. 

 



 126 

1653 г. 

 Пьер Мартин де Ламартиньер побывал в Пустозерске и через Большеземельскую 

тундру достиг Полярного Урала. Привел краткие данные по географии бассейна р. Печоры. 

Описания часто носят баснословный характер. 

 
 

Ламартиньер П. М. де. Путешествие в Северные страны, в котором описаны нравы, 

образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов, борандайцев, сибиряков, само-

едов, новоземельцев и исландцев, со многими рисунками. М., 1911. С. 49. 

Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей 

(XIII-XVII вв.).  Иркутск, 1932. Т.1. 368 с. 

Карпова И.В. Известия Ламартиньера о Севере России середины XVII в. // Экология 

и история Вологодской области: Тез. докл. Вологда: Изд-во ВГПУ, 1990.  С. 13-14. 

Семенович В.Н. П.М.Ламартиньер. Путешествие в Северные страны (1653 г.) (Пере-

вод и примечания) // Зап. Московского археологического института. 1912.  Т.15. 92 с. 

Танфильев Г.И. Критический реферат перевода "Путешествие в Северные страны" 

Деламартиньера / Пер. обьяснение и прим. В.Н.Семеновича, изд. Московского археол. ин-

та, 1911 г. // Изв. Одесского библиографического общества. 1914. Т.2. Вып.8. 

1664 г.  

 Леонтий Марцелиус. Река Цильма. Привез с Цильмы пуд медной руды. 

Рожков Н.И. Горнозаводской промысел в Олонецком крае.  СПб., 1888. 

1667 г.  

Годунов П. составил «Чертеж Сибири», на котором показал реки Печору и Вычегду 

с притоками. В 1701 г. С.Ремезовым была составлена «Чертежная книга Сибири». 

 
 

Ремезов Семен Ульянович. Приложение к чертежной книге Сибири, составленной 

Тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. : I. Текст. II. Указатель. СПб. : 

Тип. (бывшая) А.М. Котомина, 1882.  58 с. / http://books.e-heritage.ru/book/10080553 

Ремезов С. У. Краткая сибирская летопись (Кунгурская). СПб.: [Археогр. комис.], 

1880.12  

Ремезов, С.У. Хорографическая чертежная книга Сибири Семена Ульяновича Реме-

зова.  Тобольск : Обществ. благотворит. фонд "Возрождение Тобольска", 2011.  690 с.  



 127 

Факсим. изд. рукописи "Хорографической чертежной книги Сибири" Ремезова С.У. напе-

чатано в типограф. "Grafiche Stella", Италия. (6 с.  Ред.: Морозов П. //Древняя и новая Рос-

сия. 1881. Т. XIX. № 1. С. 149-154. / http://books.e-heritage.ru/book/10082809 

Андреев А.И. Труды Семена Ремезова по географии и этнографии Сибири XVII–

XVIII вв. // Проблемы источниковедения. Сб. 3. М.  Л., 1940. 

Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. 2-е изд., испр. и доп. Вып. I. 

М. — Л., 1960. 

Архипова Н.П. К истории изучения природы Урала // Проблемы физической геогра-

фии: Тр. МОИП. 1966. Т.18. С. 237-253. 

Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке XVII-XVIII 

вв. М., 1964.  

Багров Л. История русской картографии. М., 2005.  

Бахрушин С. В. Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова // Ист. изв. 

1916. № 3-4. С. 3-28. 

Вишневский Б. Н. Находка описания кунгурского «чертежа» Семена Ремезова // 

Труды Института естествознания и техники. Т. 37. Вып. I. М., 1961. 

Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. М.; Л., 1946. 

445 с. 

 Голомбиевский А.А. Опись чертежей, хранившихся въ Разряде во второй половине 

XVII в. //Описание документов и бумаг, хранящихся въ Московском Архиве Министерст-

ва юстиции. Кн. VI.  отд. II. стр. 6 — 8. 

Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. Сибирский картограф и географ. М., 

1965. 260 с.  

Гольденберг Л.А. О первом историке Сибири // Русское население Поморья и Сиби-

ри (Период феодализма). М., 1973. 

Гольденберг Л.А. Малоизученные источники по истории картографирования России 

первой половины 18 в. // Проблемы исторической географии России. Вып.3. М., 1983. 

С.88–126. 

Гольденберг Л.А. Изограф земли Сибирской: Жизнь и труды С. Ремезова. Магадан, 

1990. 

Дергачева-Скоп Е.И. Заметки о жанре "Истории Сибири" С.У. Ремезова // Вопросы 

русской и советской литературы Сибири. Новосибирск, 1971. 

Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Ремезовская летопись. История открытия, руко-

писи, издания // Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII-XIX веков. К 

360-летию со дня рождения С.У.Ремезова (1642-2002). Тобольск, 2005. С. 41-70. 

Дергачева-Скоп Е., Алексеев В. Служебная чертежная книга: Семен Ремезов и сыно-

вья: Текст рукописи Российской национальной библиотеки [Санкт-Петербург]: Коммен-

тарии. Тобольск, 2006. 

Дмитриев. Пермская Старина. Вып. IV, стр. 32—33; 35—40, 63 

Ивонин А.Р. Чережная  книга Сибири С.У. Ремезова // http://russiasib.ru/chertezhnaya-

kniga-sibiri. 

Кириллов В.В. Постройки С. Ремезова в Тобольске // Архитектурное наследство. 

1962. № 14. 

Копылов А.Н. К биографии С.У. Ремезова // Исторический архив. 1961. № 6. 

Копылова С.В. Каменное строительство в Сибири: конец XVII–XVIII вв. Новоси-

бирск, 1979. 

http://russiasib.ru/chertezhnaya-kniga-sibiri
http://russiasib.ru/chertezhnaya-kniga-sibiri


 128 

Кордт В.А. Материалы по истории русской картографии. Киев, 1899.  

https://www.booksite.ru/fulltext/450220/index.html 

Кочедамов В.И. Тобольск. Тюмень, 1963. 

Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., Стройиздат, 1978. 

Краткая Сибирская летопись (Кунгурская). Со 154 рисунками. Спб., 1880. 

Марков С. Н. Чертеж всей Сибири // Вокруг света. 1948. № 8. 

Марков С. Н. Книга семьи Ремезовых // Вокруг света. 1949. № 5. 

Миллер  Г.Ф.. Описание Сибирскаго царства, С.-Пб. 1787. 

Небольсин П. Покорение Сибири. Гл. I: «Сибирские летописцы и историки», стр. 4—

11. 

Оглоблин Н.Н. Источники "Чертежной книги Сибири" Семена Ремезова // Библио-

граф. 1891. № 1. 

Оглоблин Н.Н. К биографии С. Ремезова // Библиограф. 1892. № 10–11. 

Оглоблин Н. О6oзpeниe столбцов и книг Сибирского Приказа. Т. I, стр. 78, 187, 214 

Полевой Б.П. О «печатном» чертеже Сибири 1667 г. // Сибирский географический 

сборник. 1963. Вып.2. С. 248-257. 

Полевой Б.П. О подлиннике «Чертежной книги Сибири» С.У.Ремезова 1701 г.: Оп-

ровержение о «Румянцевской копии» // Доклады Ин-та географии Сибири и Дальнего 

Востока. 1964. Вып.7. С. 65-71.  

Полевой Б.П. Семен Ремезов и Владимир Атласов: (К уточнению датировки ранних 

чертежей Камчатки) // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1965. №6. С. 92-101. 

Полевой Б.П. Гипотеза о «Годуновском» атласе Сибири 1667 г. // Изв. АН СССР. Сер. 

геогр. 1966.  №4. С. 123-132.  

Полевой Б.П. Новое о картографе Семене Ульяновиче Ремезове // Известия ВГО. 

1966. №4. С. 382-383. 

Полевой Б.П. Годуновский чертеж // Советский Сахалин. 1967. 25 ноября. 

Полевой Б.П. К трехсотлетию «Годуновского чертежа» Сибири 1667 г. // Доклады 

Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. 1968. Вып.17. С. 66-73.  

Полевой Б.П. Сибирская картография и проблема Большого чертежа // Страны и на-

роды Востока. 1976. Вып. XVIII. 

Полевой Б. Семен Ульянович Ремезов // Первопродцы / 

http://litrus.net/book/read/161955?p=1 

Постников А.В. Из истории русской картографии конца XVIII в. // Геодезия и карто-

графия. 1975. №4.  

Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М., 

1985. 212 с. 

Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. М., 1989. 227 с. 

Сибирские летописи. Спб., Изд. Археографической комиссией, 1907. 

Спасский Г.И. Летопись Сибирская //Сибирский Вестник. ч. XIII, стр. 2—3 

Ураносов А.А. К истории картографических работ в русском государстве в начале 

XVII . Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. 1962. Т.42. Вып.3.   

Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Реме-

зовым в 1701 году. СПБ., 1882. То-же: М., 2003. 

Фель С.Е. Картография России  XVIII века. М., 1960. 226 с.: 



 129 

Шибанов Ф.А. О некоторых аспектах картографии России Допетровского времени 

(XVI–XVII вв.) и роли С.У. Ремезова в истории русской картографии // Вестник ЛГУ. 1968. 

№ 18 (Геология и география, вып. 3). 

Шибанов Ф.А. Очерки по истории отечественной картографии. Л., 1971. 

Юрасова М. К. Любовь и подвиг беззавистно. Повесть о С. Ремезове. Омск, 1961. 

Goldenberg L.A., Postnikov A.V. Development of mapping methods in Russia in the 

eighteenth century // Imago Mundi. 1985. №37. P.63 - 80. 

Первопроходцы // http://litrus.net/book/read/161955?p=1 

1672 г. 
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были переизданы З.Я. Немшиловой в 1983 г. в Сыктывкаре в сборнике «В дебрях Севера. 
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1 – путь экспедиции 1768–1772 гг.; 2 – экспедиция 1773 г.; 3 – города 
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1773 г.  

Выходит первый опубликованный Географический лексикон Российской империи 

составленный Ф.А.Полуниным. В 1793 г. был опубликован «Лексикон Российский» 

В.Н.Татищева в незавершенном виде (до слова «ключник»), спустя 40 лет со времени 

смерти автора. И хотя «Лексикон» Татищева вышел в свет после «Географического лекси-

кона Российского государства» Ф.Полунина (М., 1773; с поправками, дополнениями и 

предисловием Г.Ф.Миллера) и несколько более полного «Географического словаря» 

Л.Максимовича (СПб., 1786–1789), и по времени создания и по времени бытования «Лек-

сикон Российский»  Татищева вошел в научный оборот раньше обоих указанных словарей. 
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К тому же труд Полунина, имевший статьи от А до Я, по объему был существенно меньше 

работы Татищева. 

 

 

 

                      
 

                                                  В.Н.Татищев 

 

 

Полный вариант заголовка работы Ф.Полунина: "Географический лексикон Россий-

скаго государства, или Словарь, описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, го-

ры, города, крепости, знатные монастыри, остроги, ясашныя зимовия, рудные заводы и 

прочия достопамятныя места обширной Российской империи, : С объявлением и тех мест, 

которыя в прежнюю и нынешнюю Турецкую войну, а некоторыя преж того и от Персии, 

российскою храбростию овладаемы были, / Из достопамятных известий собранный кол-

лежским ассессором и города Вереи воеводою Федором Полуниным, ; А с поправлениями 

и пополнениями для пользы общества в печать изданный, трудами и с предисловием Го-

сударственной Иностранных дел Коллегии при Московском архиве коллежскаго советни-

ка, Имп. Академии наук настоящаго, а разных иностранных академии и ученых собрании 

в Англии, Швеции, Голландии, Германии почетнаго члена, и Парижской академии наук 

корреспондента Герарда Фридерика Миллера". 
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Северо-Двинско-Уральский водный путь 

(Заброшенный Северо-Екатерининский канал) 

 

Наплыв грузов к Архангельскому порту заставил вспомнить о существовании давно 

заброшенного Северо-Екатерининского канала, соединяющего когда-то Камский и Севе-

ро-Двинский водные бассейны. 

В начала 1915 года в печати и обществе начали раздаваться голоса о полезности вос-

становления Екатерининского канала. Биржевой комитет, некоторые земства и волжские 

судоходчики, озабоченные проводкой пароходов и барж и провозкой скопившихся грузов, 

как из Сибири к Архангельскому порту, так и в обратном направлении, как наиболее за-

интересованные, обратили свое внимание на возможную перевозку грузов этим путем и в 

начале весны 1915 года наводили справки о возможности прохода каналом, но определен-

ного ответа ни от кого не получили. Наконец, летом того же года экспедиция во главе с 

Главноначальствующим Вологодской губ. В. А. Лопухиным, проехав каналом, нашла 

возможным восстановить по нему судоходство, а потому было приступлено к расчистке 

канала военнопленными. В связи с проявленным вниманием к заброшенному пути небе-

зынтересно будет вспомнить историю возникновения канала, его постройку, длившуюся 

36 лет, кратковременное существование, а также его прошлое и настоящее значение для 

северного края.  

XVIII-й век был для водных путей наиболее счастливым. Широкий ум Императора 

Петра Великого понял, какое огромное значение должны играть в развитии торговли и 

промышленности водные пути, а поэтому, соединяя Каспийское море с Балтийским, наме-

тил и соединение Каспийского моря с Белым, через прорытие канала между p.p. Северной 

Кельтмою - притоком Вычегды и р. Джуричем - притоком Южной Кельтмы, впадающей в 

Каму. 

Мысль эта была осуществлена Императрицею Екатериною II. В 1781 году по пове-

лению Императрицы была наряжена комиссия для производства изысканий и составления 

проекта. В 1785 году проект канала был закончен, и в следующем 1786 году начаты рабо-

ты по прорытию канала. Длина канала по проекту была предположена в 16 с лишком 

верст (322 саж.), и стоимость работ исчислена в 400.000 рублей, из коих до 1788 года было 

употреблено 88.500 рублей. Вследствие возникших войн: турецкой и шведской, - работы в 

1788 году были прекращены, и оставшиеся неизрасходованными деньги обращены на во-

енные надобности. 

В 1803 году последовало Высочайшее повеление о возобновлении работ на Северо-

Екатерининском сообщении, для чего было отпущено 450 тысяч рублей, причем вместо 

шлюзов с каменными станками было назначено сделать деревянные шлюзы. 
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Работы находились в ведении Департамента Водяных Коммуникаций, и стоимость 

их простиралась до 150 тысяч рублей. В 1805 году надзор за дальнейшим производством 

работ был поручен Пермскому и Вятскому Генерал-губернатору Модераху. 

До 1809 года производилась выемка земли, а затем, забросив выемку, начали заго-

товлять лес для шлюзов и других сооружений. 

В 1810 году по распоряжению Главного Директора Путей Сообщения, принца Оль-

денбургского, работы поступили вновь в ведомство Путей Сообщения. 

К этому времени от действия весенних вод в устроенных частях канала оказались 

повреждения, которые требовали для исправления значительной суммы. Тогда, сомнева-

ясь в выгодах самого сообщения, Главный Директор возбудил вопрос: следует ли оканчи-

вать канал? 

Командированный для обследования этого вопроса техник, ввиду незначительности 

длины канала и возможности устроить судоходство при действии только трех шлюзов, 

находил возможным докончить сообщение, но заметил, что существование канала не 

представляет особенных выгод, и потому лучше, не вводя казну в новые издержки, канал 

упразднить.  

Это замечание было роковым для канала впоследствии, но на этот раз Совет Путей 

Сообщения, усмотрев, что большая часть работ произведена, что материалы для шлюзов 

заготовлены, а также и то обстоятельство, что произведены уже большие затраты на это 

предприятие, полагал: канал окончить, хотя бы в таком виде, чтобы он мог служить, по 

крайней мере, для весеннего судоходства; вместе с тем, имея в виду, что по вновь состав-

ленной смете потребно для работы до 900.000 руб., положил: ограничиться сооружением 

собственно канала, окончательное же устройство системы оставить до составления полно-

го проекта. 

В начале 1812 года выемка земли была окончена, на что израсходовано 125.599 руб., 

но прорывы еще не все были заделаны. Начавшаяся же война 1812 года заставила вновь 

прекратить работы по устройству канала до 1816 года. 

В 1816 году исправляющей должность Главного Директора Путей Сообщения Ин-

женер-Генерал Деволант возобновил вопрос о пользе сообщения. Для обозрения местно-

сти был командирован Генерал-майор Леонтьев, который нашел несомненным, что хотя 

при открытии Северо-Екатерининского канала невозможно ожидать значительного судо-

ходства, но со временем оно должно увеличиться, в особенности к Сибирскому краю, а 

так как все потребное для устройства канала изготовлено, то признал желательным дове-

сти работы до конца. При этом Генерал Леонтьев считал излишним шлюзовать реки, со-

единенным прорытым каналом, а полагал достаточным их расчистить, самый же канал 

шлюзовать с подпором воды для судов с осадкою в три фута. Это донесение дало делу 

благоприятный оборот: в 1818 году приступлено к работам (по смете 293.614 руб. ассиг-

нац.) и в 1822 году канал был совершенно окончен. 

В виду того, что реки С. и Ю. Кельтмы и Джурич не были расчищены, судоходство 

по каналу было незначительное и возможное только при высоких весенних водах. В пер-

вые годы существования канала, до открытия системы Герцога Александра Виртемберг-

ского проходило грузов в среднем за навигацию на 100.000 руб., по открытии же этого со-

общения число клади уменьшилось, напр., в 1831г. прошло грузов на 28.000 руб., а в 1833 

г. на 27.750 руб. 
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В опасении несоответствующих выгодам издержек, в 1834 г. были произведены 

только необходимые ремонтные исправления, а предполагавшиеся различного рода уст-

ройства по каналу были приостановлены. 

В 1837 г. Главным Управлением Путей Сообщения испрошено Высочайшее соизво-

ление о передаче Северо-Екатерининского канала в гражданское ведомство, не отпуская 

никаких сумм на его ремонт, и канал, прорытие которого продолжалось, считая с переры-

вами, 36 лет, через 19 лет закончил свое существование. 

 

Ив. Севернов. 

Севернов И. Северо-Двинско-Уральский водный путь (заброшенный Северо-

Екатерининский канал) // Изв. ВОИСК. Вологда, 1916. Вып.3. С. 29-31. 

 

 

 

 

 

 

1789 г.  

Создается проект, принадлежащий адмиралу Рибасу, относительно соединения кана-

лом речки Умпеля - притока р.Уньи, впадающей в Печору, с верховьем р. Колвы через 

Вишеру в Каму. 

                   
Адмирал де Рибас 

Удинцев Д. К истории вопроса о Камско-Печорском торговом пути // Изв. АОИРС. 

1913. Вып.18. С. 834-844. 

В.М-чъ. Печорский край и его будущность // Изв. АОИРС. 1911. Вып.15. С. 191-197; 

Вып.16. С. 348-357. 

1790 г. 

 Петр Борисович Иноходцев был в Вологде и в своем сочинении описал все города и 

уезды Вологодской губернии. 
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 Т.С.Борноволоков, член-корреспондент Академии наук (9 лет проработал в Вологде). 
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158. 



 204 

Словарь русских писателей XVIII века. Л.: Наука, 1988.  Вып. I. 
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и Усть-Сысольске. В 1806—15 провел ряд географич. экспедиций от Либавы (ныне Лие-

пая) до Екатеринбурга  и от Мезени до Эльбруса.  

 

                                            
В.К.Вишневский  В.К.Вишневский      Троицкий собор где определялись кординаты 
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Перель Ю. Г. Выдающиеся русские астрономы. М.- Л., 1951. 

Сухогузов П.Г. Астрономо-геодезические исследования в Коми крае (в XIX-начале 
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ческих исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 149-150.  

1818-1843 гг. 

 Академик А.Я.Купфер в своих сочинениях использовал метеорологические данные 

по Усть-Сысольску за эти годы и напечатал их в Своде магнитных и метеорологических 

наблюдений за 1846 год. Откуда они поступили, пока неизвестно. Данные этих наблюде-

ний использовали в своих работах К.С.Веселовский и Н.Я.Данилевский. 

       
А.Я.Купфер                  К.С.Веселовский       
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Вологодской губернии // Вестник РГО. 1851. Т.1.  Отд.4. С.42. 
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графический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера.  Изд. 2-е, испр. и дополн.  М.: Наука, 

1983.  400 с. 

1821 г.  

    
 

http://starye-karty.litera-ru.ru/pic/arh/1821.jpg 

Карта Архангельской губернии с Мезенским уездом 1821 года. Данные границы уез-

да сохранились до революции 

http://starye-karty.litera-ru.ru/pic/arh/1821.jpg 

Карта Архангельской губернии с Мезенским уездом 1821 года. Данные границы уез-

да сохранились до революции 

1821-1824 гг.  

И.Н.Иванов, П.К.Пахтусов, Н.М.Рагозин и др. обследовали побережье Баренцева 

моря, устье и низовье р. Печоры. Общее руководство осуществлял Ф.П.Литке. В резуль-

тате работ было закартировано северное побережье от Канина Носа до устья р.Печоры 

(Пахтусов, Бережных) и от устья р. Печоры до устья р. Оби (Иванов и Рагозин). 

Граф Фёдор Петро вич Ли тке (нем. Friedrich Benjamin Graf von Lütke, Фридрих Бень-

ямин Граф фон Лютке; 17 (28) сентября 1797, Санкт-Петербург — 8 (20) августа 1882, 
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Литке Ф.П. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан в 1821—

1824 годах. СПб., 1828. 251 с. / http://books.e-heritage.ru/book/10070295 
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1827 г. 

 В 1824-1828 гг. Андрей Михайлович Шегрен (1794-1855) совершил научную поездку 

по Северу европейской части России в целях изучения финно-угорских народов и для 
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нием русско-коми словаря. В начале сентября 1827 г. А.Шегрен продолжил путь по Сысо-

ле, побывал в с.Нювчим, Межадор, Вотча, Ужга, где собирал изучал местные говоры. 
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     Георг Адольф Эрман   Кристофер Ханстен 

 

С 1828 по 1830 годы Г. А. Эрман совершил кругосветное путешествие по Северной 

Азии, Тихому и Атлантическому океанам. Главной целью путешествия было создание се-

ти точных геомагнитных наблюдений по всему периметру Земли, а также метеорология и 

геогнозия. 

Первая часть путешествия прошла в составе магнитометрической экспедиции нор-

вежского исследователя К. Ханстена. В России она прошла по маршруту Нарва — Санкт-

Петербург — Москва — Казань — Пермь — Тобольск (ноябрь 1829 г.). Отсюда Эрман 

повернул на север. По рекам Иртыш и Обь в декабре 1829 г. он добрался до Обдорска 

(ныне Салехард). Затем экспедиция взяла путь на Иркутск и Кяхту 

 Астроном Георг Адольф Эрман пересек Север Урала по пути из Обдорска. В Якут-

ске Эрман осмотрел "колодец Шергина" и обратил внимание на мерзлые грунты. 

Adolph Erman. Reise um die Erde durch Nord Asien und die beide Oceane in den Jahren 

1828, 1829 und 1830. – Erate Abtheilung. Erster Band. Berlin. 1833, Berlin, 1838. Bd 2. 

Путешествие из Берлина до Полярного моря в 1828 году = нем. Reise von Berlin bis 

zum Eismeere im jahre 1828. — 1833. — Т. 1. 

Путешествие из Тобольска до Охотского моря в 1829 году = нем. Reise von Tobolsk 

bis zum Ochozker meere im jahre 1829. — 1838. — Т. 2. 

Побережье Охотского моря, Охотское море и путешествие по Камчатке в 1829 году 

= нем. Die Ochozker küste, das Ochozker meer und die reisen auf Kamtschatka im jahre 

1829. — 1848. — Т. 3. 

Атлас к Эрмановскому путешествию вокруг света = (нем.  11 Tafeln des Atlas zu 
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полярному кругу, и на юг, к Китайской границе = англ.  Travels in Siberia: Including Excur-

sions Northwards, Down the Obi, to the Polar Circle, and Southwards, to the Chinese Fron-

tier. — Лондон: Longman, Brown, Green and Longmans, 1848. 

Адольфа Эрмана, Путешествие вокруг света чрез Северную Азию и два океана в 

1828, 1829 и 1830 годах. — Отделение 1-е, том 1). 

Астроном А.Эрман http // //www.siberian-

studies.org/publications/PDF/klzaotschnaja1.pdf 

Эрман Георг Адольф // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 

т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Lommel. Erman, Adolphe // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Bd. 6. — Lpz.: 

Duncker & Humblot, 1877.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1828
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://de.wikipedia.org/wiki/s:ADB:Erman,_Adolphe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Deutsche_Biographie
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Лидия Чуковская. Декабристы - исследователи Сибири. — М.: Географгиз, 1951. 

1828 г. 

 А.Деньгин проследовал по р. Печоре, выше р.Усы. Привел сведения о находках ис-

копаемых углей по р. Печоре на берегу, называемом Смольный,  в виде небольших валу-

нов. 

Деньгин А. Сведения о р. Печоре, собранные на местах Вологодским гражданином 

А.Деньгиным // Отечественные записки. 1828. Ч. 36. №104. С. 349-379. 

Деньгин А. Печора. Из записок Вологодского купца А.Деньгина // Журнал мануфак-

тур и торговли. 1831. Вып. 6. С. 99-110. 

Достопримечательное известие о реке Печоре с впадающими в оную водами и оби-

тающими близ ее различных народах, с изъяснением существующих там неистощимых 

богатств из трех царств природы с весьма любопытными предположениями об улучшении 

торговли, навигации и промышленности в тамошнем крае. С достоверными примечания-

ми, собранных по опытам и очевидным сведениям в течение нескольких лет во время сво-

их путешествий Вологодским гражданином Александром Деньгиным. Вологда. 1826. // 

Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 94. Оп. 1. № 5/1–48. Л. 88–109 с об. 

1828-1829 гг.  

Купец Верходанов проводил работы на восточном склоне Северного Урала. Доста-

вил достоверные сведения о полезных ископаемых края, в том числе о находках золота. 

Абрамов Н.А. Описание Березовского края // Зап. РГО. 1857. Кн.7. С. 327-448. 

Ковальский М. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Исследование экспеди-

ции, снаряженной РГО в 1847, 1848 и 1850 гг. СПб., 1853. Т.1. 307 с. 

1830 г.  

По сообщению М.К.Сидорова, сенаторы Мертенс и Корнилов были отправлены им-

ператором Николаем I в Вологодскую губернию для составления плана соединения 

р.р.Печоры и  Вычегды. 

1830-1835 гг. 

 В эти годы на Северном Урале работала Северная горная экспедиция. В 1830-1832 

гг. ею руководил маркшейдер Матвей Иванович Протасов, с 1833 по 1835 гг. - горный 

инженер Никифор Ильич Стражевский. 

Экспедицией описан восточный склон Северного Урала  и дана его орографическая 

характеристика. 

1833 г.  

На север западной Сибири путешествовал врач Ф.М.Белявский, оставил после себя 

труд – одно из первых географических комплексных исследований территории и самоедов.   

Белявский Ф.М. Поездка к Ледовитому морю. Тюмень: Мандр и Ка, 2004. 296 с. 

Вануйто В.Ю. Развитие здравоохранения на севере Тобольской губернии // Вестн. 

ТобГПИ им. Д.И. Менделеева. Тобольск: Изд-во ТобГПИ, 2003. № 2. С. 126–131. 

Темплинг В.Я. Здравоохранение на Крайнем Севере Тобольской губернии (XIX - на-

чало ХХ в.) // Вестник археологии, антрополонии и этнографии. 2015. №4(31). 136-142.  

1833 г. 

Вышла книга вологодского губернатора Н.П.Брусилова "Опыт описания 

Вологодской губернии", являющаяся по сути географическим описанием всей губернии, в 

том числе и Усть-Сысольского уезда. Красильникова С.В. приводит сведение, что 

автором «Описания…» является Н.П.Фортунатов – учитель вологодской гимназии.  

http://www.chukfamily.ru/Lidia/Publ/Decabristy/glava1.htm
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Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. СПб., 1833. 64 с. 

Брусилов Н. П. Воспоминания // Исторический вестник. 1893. Т. 52. С. 47. 

Брусилов Николай Петрович // Энциклопедический словарь 

(Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона). СПб., 1891. Т.4а. С.49. 

Акутин Ю. Метаморфозы Николая Брусилова // Альманах биб-

лиофила. 1979. С. 103-125. 

История русской журналистики XVIII-XIX веков. М., 1973. С. 

112. 

Коновалов Ф.Я. Вологодские губернаторы // Вологда: Истори-

ко-краеведческий альманах.  Вологда: Изд-во ВГПИ "Русь", 1994. 

Вып. 1.  С. 62-75. 

Коновалов Ф.Я. История в лицах. Вологодсктие губернаторы 

(А.П.Мельгинов, Н.П.Брусилов) // https://www.booksite.ru/fulltext/1vo/log/da/6.htm 

Кошелев В.А. Из Вологодских давностей // Вологда: Краеведческий альманах. Воло-

гда, 1997. Вып.2.  С. 217-227. 

Красильникова С.В. Нарративные формы природоописаний в севернорусских путе-

шествиях ХVIII-XIX веков // Известия Общества изучения Коми края. Сыктывкар, 2010. 

№13. С. С. 95-105. 

Новые книги // Северная пчела. 1834. № 136. Существует предположение, что данная 

работа была подготовлена Н. П. Фортунатовым. (См.: Источниковедение истории СССР. 

М., 1973. С. 248.) 

Писатель-губернатор (действ. стат. советник Николай Петрович Брусилов : [авт. кн. 

«Опыт описания Вологодской губернии» (1833)] // Вологодская область: от древностей до 

наших дней.  [Б. м.] : [б. и.], [б. г. 2006 ?].  С. 152-153. 

Провинция в Александровские дни. Пребывание Александра I в Вологде // Русский 

библиофил. 1915. № 7. С. 55-66. Дибич И. И., барон, генерал-адъютант, сопровождал 

Александра I в данной поездке. 

Силин В.И. "Государстволы колана" // Войвыв кодзув. 1996. Вып.6. С. 71-77. 

Силин В.И. Писатель губернатор // Очерки по истории географических исследований 

на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 133-135. 

Силин В.И. Гижысь - губернатор (о работах Н.Брусилова) // Коми му. 1999. 22 мая. 

Фортунатов А.Ф. Сельско-хозяйственная статистика в России // Труды Вольного 

экономического общества. 1886.  

1833 г.  

Чеклецов работал на западном склоне Северного Урала. Им приведены сведения о 

признаках золота по р. Порожной, притоке р. Печоры, о карстовых формах в бассейне р. 

Уньи и другие географические сведения. 

Чеклецов. Геогностическое обозрение Чердынского уезда Пермской губернии // Гор-

ный журнал. 1833. Кн.5. Ч.2. С. 141-179. 

1834 г. 

15 мая был Создан Вологодский губернский статистический комитет  во исполнение 

Указа Императора  о создании Губернского статистического комитета., который собирал 

статистические сведения по экономике, природе, географии Вологодской губернии. Су-

ществовал до  1 янв. 1917 г. В 1858 году Статистический Комитет был реорганизован в 

Центральный статистический комитет с двумя отделами: Статистический и Земский. Та-

ким образом, Губернский статистический комитет становится местным органом Цен-
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трального статистического комитета, в задачи которого входят сбор, критическая провер-

ка, приведение в порядок и обработка статистических данных по всем отраслям управле-

ния, необходимых для Правительства, а также губернского и уездного начальства. Секре-

тари:  Ф.А. Арсеньев (1867 - 80); Н.А. Полиевктов (1881 - 1900). 

С 1893 года статистические работы стали проводиться в Усть-Сысольском уезде 

В.Ф.Поповым. 28 января 1919 г. было создано  Устьсысольское уездное Статистическое 

бюро, в котором работал, в том числе В.Н.Старовский. 

Арсеньев Ф.А. Картины Дальнего севера: Из охотничьих рассказов. Вологда, 1871. 

Арсеньев Ф.А. Хозяйственно-статистический очерк Вологодской губернии, состав-

ленный по сведениям на 69-й год. Вологда, 1873. 66 с. 

Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губерний иобластей Российской 

империи (1836 - 1917). Предварительный список. СПб., 1994. 

Губернские статистические комитеты и русская провинциальная историография 

1860-х - 1890-х годов. Киров, 1994. Дисс. ...доктора ист. наук. 

Вологодский губернский статистический комитет. Город Вологда Вологодской гу-

бернии - КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Фонд № 17. / 

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/funds/35988 

Вологодская государственная статистика: из истории становления и развития // 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/история%20статистики.pdf 

Вологодский сборник (Статистический сборник Вологодской губернии). Вологда, 

1879 - 86. В "Сборнике" опубликованы следующие материалы: 

Т. 1. 1879: Иванов А., Полиевктов Н. Материалы для истории земской деятельности 

по народному образованию. - Волков Н.Д. Удорский край. - Арсеньев Ф.А. Крестьянские 

игры и свадьбы в Янгосоре. 

Т. 2. 1881: Половники Вологодской губернии. Историко-юридический очерк. - Обы-

чаи свободной заимки земель в Вологодской губернии. - Старина г. Вологды: чин Пещно-

го действия в Вологодском Софийском соборе. - Отчет о занятиях за 1879 г. 

Т. 3. 1883: Полиевктов Н. Движение населения Вологодской губ. за 1879. - Котовщи-

ков А.И. О тифозной эпидемии в Вологодском уезде. - Шляпин В.П. Статистические све-

дения о составе волостей Вологодской губ. - Движение населения Вологодской губ. за 

1880-й год. - Иванницкий Н. Пословицы Вологодского уезда. - Юрьев А.Ф. Фабрично-

заводская промышленность Вологодской губ. - Обнорский П. Народные песни Вологод-

ского и Грязевецкого уездов. - Иванницкий Н. Загадки, собранные по Вологодской губ. - 

Иванницкий Н. Повествовательные песни Вологодского уезда. 

Т. 4. 1885: Суворов И. Деятельность городов нынешней Вологодской губернии в 

Смутное время (1608 - 12). - Мерцалов А. Сравнительный очерк землевладения в одной 

крестьянской общине от составления писцовых книг 1628. - Стромилов Н.С. Симеонов-

ский монастырь близ Александровской слободы. - Добрынкин Н.Г. Древняя Козьмодами-

анская церковь в городе Муроме. 

Т. 5. 1886: Мерцалов А. Сравнительный очерк землевладения в одной крестьянской 

общине от составления писцовых книг 1628 г.. 

Вологодский сборник. Вологда, 1901. Т. 1. 

Вологодский календарь. Вологда, 1881 - 1916. См. "Памятные книжки". 

Обзоры Вологодской губернии. Вологда, 1878 - 1914. 

Отчет о деятельности и занятиях Вологодского ГСК. Вологда, 1866 - 1916. 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/история%20статистики.pdf
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Памятные книжки Вологодской губернии. Вологда, 1853 - 1916. Из историко-

статистических материалов в издании помещены: 

на 1854: Хронологический перечень достопримечательных событий в Вологодском 

крае. 

на 1855: Историческая записка о древнейших городах губернии: Вологде, Бельске и 

Устюге. 

на 1861: Суворов Н.И. Краткий исторический очерк Вологодской губернии. - Воло-

гда в начале XVIII века. 

на 1862-63: Суворов Н.И. О ценах на разные жизненные потребности в XVII и XVIII 

столетии. 

на 1864: Суворов Н.И. Устюг Великий в конце XVII столетия. 

на 1865 - 66: Список более заметных статей Вологодских губернских ведомостей. 

на 1899 - 1900: Сведения о православных и местночтимых святых иконах в Вологод-

ской губернии. - Сведения о монастырях. - Хронологический список Русских великих кня-

зей, царей и императоров. - Краткие исторические сведения о городах Вологодской губер-

нии. - Погодная хроника важнейших исторических событий. 

Протоколы Вологодского ГСК. Вологда, 1862 - 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1835 г.  

(5 апреля) Создан Архангельский губернский статистический комитет, который со-

бирал статистические сведения по экономике, природе, географии обширной Архангель-

ской губернии. В структуре Комитета работали многие известные краеведы. Комитетом 

издавались труды, отчеты, статистические описания, памятные книжки и другая литера-

тура.  

Секретари: Чубинский П.П. (1863 - 65); Ефименко П.С. (1869); Юрьев А.Ф. (1869 - 

76); Михайлов Вас.В. (1876 - 80); Санчурский Н.В. (1880); Знаменский И.Ф. (1885); Го-

лубцов Н.А. (1907 - 15). 

Агапитов Ф.С. Из истории создания библиотеки Архангельского губернского стати-

стического комитета  // Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспе-

чения сохранности и доступности : сборник статей.  Архангельск, 2009.  Вып. 4.  С. 101-

105. 

Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губерний и областей Российской 

империи (1836 - 1917). Предварительный список. СПб., 1994. 

История становления и развития государственной статистики в Республике Коми. 

Изд. 2-е / Под ред. В.Я.Сквозникова. Сыктывкар: Комистат, 2007.  

Комарова И.И. Научно-историческая деятельность губернских и областных комите-

тов // Археографический ежегодник за 1978. М., 1979. 

 Мы считали, мы считаем ... Из истории переписей на Архангельском Севере в XVI - 

XXI вв. : каталог книжной выставки, организованной к 200-летию Госкомитета РФ по ста-

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/10dk047.pdf
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/10dk047.pdf
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тистике и к началу Всероссийской переписи населения 2002 г. / Арханг. обл. науч. б-ка им. 

Н. А. Добролюбова ; отдел краеведения "Русский Север" ; сост. Ф. С. Агапитов. - Архан-

гельск : [б. и.], 2003. 

Народонаселение города Архангельска: По сведениям, собр. Арханг. губерн. стат. 

ком. в назначенный день, 22 дек. 1863 г. / Предисл. П.Чубинского. – Архангельск, 1864. 

(Тип. Губерн. правления).  

Статистика Северо-Запада: История и современность. М.: ИИЦ «Статистика России», 

2010. 232 с.   

 "Учёный центр" Северной провинции : к 165-летию со дня основания Арханг. гу-

берн. стат. ком. : Кат. кн. выст. / [сост. Ф. С. Агапитов; ред. Е. И. Тропичева].  Архан-

гельск : [б. и.], 2002.  104 с. 

Издания повременные и периодические:  

Обзор Архангельской губернии. Архангельск, 1878 - 1914. 

Отчеты Архангельского статистического комитета. Архангельск, 1864 - 1913. 

Начиная с 1877 к отчетам прилагались статистические описания Архангельской гу-

бернии. 

за 1881: О художественно-промышленной выставке в Москве. 1883. 24, 19, 56, 133 с. 

за 1882: Заринский М. Борецкие. 28, 123, 27, 16 с. 

за 1883: Особенности смертности в Архангельской губернии. 1885. 19, 160, 15 с. 

за 1887: Данные о движении населения за 1887 г. 1889. II, 37, 169 с. 

за 1888: Данные о движении населения за 1887 г. 1890. II, 31, 174 с. 

за 1889: Данные о движении населения за 1889 г. II, 34, 174 с. 

за 1891: О смертности в Архангельской губернии. 1893. II. 31, 177 с. 

Памятные (Справочные) книжки Архангельской губернии. Архангельск, 1850 - 1916. 

"Памятные книжки" Архангельской губернии имеют следующую структуру: 1) Ме-

теорологические сведения по губернии; 2) Материалы для статистики; 3) Общественные 

учреждения, их уставы; 4) Адрес-календарь. С 1852 г. был добавлен раздел: Материалы 

для истории Архангельской губернии. 

В издании были помещены следующие исторические материалы: 

на 1850: Храмовые праздники и крестные ходы в Архангельске. - О четырех време-

нах года и прочих небесных явлениях природы в 1850 году. 

на 1852: О распространении христианства в Архангельской губернии. - Иерархи Ар-

хангельские и Холмогорские. - Перечень двинских воевод. 

на 1860: Минейко Г. Законоположение Петра Великого о речных и морских торго-

вых судах. - Михайлов А. Сийский монастырь св. Антония. - Кафедральный собор в Ар-

хангельске. 

на 1861: Яниш П. Историческое обозрение Архангельской губернии. - Пилецкий К. 

Историко-статистическое обозрение г. Архангельска. - О заселении Архангельской губ. 

на 1862: Соколов Н. Описание г. Холмогор с очерком древней истории Двинского 

края. - Истомин М. Ижма. - Чернышев В. Пустозерск. - Чернышев В. Новая Земля. - За-

ринский М. Вайгач. - Заринский М. Колгуев. 

на 1863: Истомин М. О движении народонаселения на Соломбале. - Смертность в 

губернской больнице. - О врачебной помощи. - Исторические сведения о Аароновщине. - 

О характере раскола в Архангельской губернии. 

на 1864: Кудрявин А. Краткие исторические заметки для Архангельской губернии и, 

в частности, Шенкурского уезда. - Ефименко П.С. Памятники языка и народной словесно-
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сти, записанные в Архангельской губернии. - Ефименко П.С. Демонология жителей Ар-

хангельской губернии. - Ефименко П.С. Икота и икотница. 

на 1870: Заселение Двинского края Новгородцами. Подчинение его Московскому го-

сударству. - Начало морской торговли. - История морской торговли в Архангельской гу-

бернии. - Очерк Архангельской губернии. - О движении народонаселения в 1858-67. - 

Достопримечательности в Архангельской губернии (Соловецкий монастырь, Архангель-

ский монастырь, Николаевский Карельский монастырь, Пертоминский монастырь, Ка-

федральный собор в Архангельске, Сийский монастырь, Холмогорский женский мона-

стырь). 

на 1907: Крестьянская свадьба. - Зеленин Д. Архангельская губерния в начале XIX в. 

- Статистический обзор Архангельской губернии за 1905 год. 

на 1909: Бунт соловецких монахов. Приложение: Голубцов Н. Библиография изда-

ний Статистического комитета. 

на 1910: Николаевский Н.Ф. Аварии и страхование поморских парусных судов. - Го-

лубцов Н. К истории разграничения России с Норвегией. - Голубцов Н. Описание путеше-

ствия Александра II в Архангельск, составленное по свидетельствам очевидцев и должно-

стных лиц. - Из прошлого Архангельской губернии. Приложение: Ульяновский Вл. Каре-

лия и Поморье Кемского у. - Обитатели острова Колгуева. 

на 1911: О Ломоносове. 

на 1912: К вопросу о заселении Архангельской губернии и, в частности, Пинежского 

уезда. - Материалы по описанию Архангельской губернии. - Голубцов Н.А. Достоприме-

чательности г. Архангельска и его окрестностей. 

на 1913: Архангельский край в смутное время. - Грамоты шведских воевод к игумену 

Соловецкого монастыря. - Материалы о ссылке Филарета Никитича Романова в Сийский 

монастырь. - Достопамятные происшествия в Архангельском крае в начале XVII в. - 

Церкви, сооруженные в Поморье в память избавления от Литовских людей. - Архангельск 

в начале XVII в. 

Кроме исторических статей в "Памятных книжках" публиковалось много материалов 

по мореплаванию. 

Труды Архангельского губернского статистического комитета. Архангельск, 1865 - 

91. 

Т. 1. 1866: О Ломоносове. - Вид деревни Денисовки. - Памятник Ломоносову. - Акты 

и материалы, собранные в Холмогорском Спасо-Преображенском соборе. - Харевич. О 

сборе государственной и церковной дани. 

Т. 1. Кн. 2. 1866: Чубинский Л. Статистико-этнографический очерк Корелы. 

Т. 2. Кн. 2. 1868: Огородников С. Климат Архангельской губернии. 

Вып. 1: за 1867 - 1868 гг. Адрес-календарь. 

Вып. 3. Кн. 1. 1869: Ефименко П.С. Сборник народных юридических обычаев Ар-

хангельской губернии. 

За 1890 г.: Ерюхин А. Историко географические известия о Севере Московского го-

сударства в XVI ст. в "Записках о Московии" Герберштейна. 

Отдельные издания: 

Абсолютное число смертных случаев в Архангельской губернии в период от 1801 по 

1867 г. включительно. Архангельск, 1869. 40 с. 

Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 г.: Итоги подворной пе-

реписи. Архангельск. 1916, II, 37, 117 с. 
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Архангельская Карелия. Архангельск, 1908: Голубцов Н.А. Архангельские Карелы. - 

Ивановский А.В. Архангельская Карелия в дорожном отношении. - Ленгауэр В.А. Школь-

ное дело и его нужды в Архангельской Карелии. 

Архангельская сельскохозяйственная выставка 1884 г. Архангельск, 1885 г. 107 с. 

Архангельский сборник. Ч. 1. Кн. 1: Географическое статистическое обозрение гу-

бернии/К. Пилецкий. Архангельск, 1863. 524 С. Ч. 1. Кн. 2: (Описание Пинеги, Мезени, 

Онеги, Кеми). Архангельск, 1865. 312 с. 

Ахаткин Э. Полный систематический указатель статей и заметок об Архангельской 

губернии, помещенных в неофициальной части губернских ведомостей за 1869 - 1881 гг. 

Архангельск, 1883. 77 с. 

Величина изменения за 1869 - 1881 гг. уровня вод Двины, Белого моря и Северного 

океана в разных прибрежных местах Архангельской губернии. Архангельск, 1864. 

Дергачев Н. Подробное описание Ланской земли: Очерк. Вып. 1: История. Архан-

гельск, 1869. 6 с. 

Дергачев Н. Русская Лапландия. Статистические, исторические и географические и 

этнографические очерки. Архангельск, 1877. 107, 131, 61 с. 

Дополнительный указатель статей, помещенных в Архангельских губернских ведо-

мостях за 1865 - 1866 гг., относящихся до Архангельской губернии. Архангельск, 1869. 6 с. 

Ефименко П.С. Заволоцкая чудь. Архангельск, 1869. 44, 147 с. 

Журнал общего собрания Архангельского статистического комитета, бывшего 22 

ноября 1889 г. Архангельск, 1889. 21 с. (оттиск из "Губернских ведомостей" 1889 г.). 

Знаменский И.Ф. Сельские поземельные общины в Пинежском уезде. Архангельск, 

1895. 62 с. 

Иванов П.А. Библиографический указатель статей и заметок, касающихся Архан-

гельской губернии, помещенных в разных периодических изданиях. Архангельск, 1881. 

132 с. 

Карта Архангельской губернии и план г. Архангельска за 1897 г. Архангельск, 1897. 

Каталог библиотеки Архангельского статистического комитета. Архангельск, 1896. 

129 с. 

Каталог отдела Русский Север Архангельской городской публичной библиотеки. 

Архангельск, 1901. 32 с. 

Голубцов Н. Ломоносовский сборник: Статьи и документы. Архангельск, 1911. 156 

с., 10 л. ил. 

Минейко Г. Отчет комиссии о присуждении премии за составление истории г. Ар-

хангельска в торгово-промышленном отношении. Архангельск, 1888. 25 с. 

Минейко Г. Статистическое описание сельского населения и его промышленности в 

Архангельской губернии. Архангельск, 1875. 229, 123 с. 

Михайлов В. Указатель статей, помещенных в Архангельских губернских ведомо-

стях за 1865 - 1866 гг., относящихся до Архангельской губернии. Архангельск, 1869. 4 с. 

Огородников С. Петр Великий в Архангельске и плоды его пребывания на нашем 

Севере. Архангельск, 1872. 71 с. 

Описание морского берега от Архангельска до Тромсена. Архангельск, б/г. 186 с. 

Отчет комиссии по обследованию Печерского края в 1867 г. Архангельск, 1867. 

Фон Пошман А. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философ-

ском, историческом, топографическом, статистическом, физическом и нравственном обо-

зрении. Архангельск, 1868. Т. 1. 174 с., Т. 2. 1883. 173 с. 
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Прошлое города Архангельска (1584 - 1884): Исторический очерк, посвященный па-

мяти 300-летнего юбилея Архангельска. 1-е изд. Архангельск, 1884. 34 с., 2-е изд. Архан-

гельск, 1888. 34 с. 

Прушкевич Л. Учетная банковская контроля в 1806 - 1815 гг. Архангельск, 1881. 5 с. 

Прямухин М. Описание промыслов Архангельской губернии со списком предметов, 

представленных на Всемирной выставке 1900 г. в Париже от Архангельской губернии. 

Архангельск, 1899. 54 с. 

Северный Юбилей (1584 - 1884)/Под ред. Я.И. Лудмера. Архангельск, 1885. 144 с., 1 

л. карт. 

Сельская поземельная община в Архангельской губернии по описаниям, представ-

ленным в статистический комитет. В 4-х выпусках. 

Вып. 1. Архангельск, 1882. 40 с. 

Вып. 2. 1884. 33 с. 

Вып. 3. 1886. 3, 103 с. 

Вып. 4. 1889. 39 с. 

Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 г./Сост. секретарем гу-

бернского статистического комитета Н.А. Голубцовым. Архангельск, 1907. 10, 215, XIII с. 

Таблицы полых вод для берегов Белого моря и Северного океана. Архангельск, 1872. 

Указатель предметов Архангельской сельскохозяйственной выставки 1884 г. Архан-

гельск, 1885. 15 с. 

Указатель статей за 1867 - 1868 гг., помещенных в Архангельских губернских ведо-

мостях, и дополнение к этому указателю. Архангельск, 1869. 34, 6 с. 

Черный А.П. Краткие наставления для собирания сведений по этнографии и приро-

доведению. Архангельск, 1904. 13 с. 

Черный А.П. Состояние и нужды крестьянского хозяйства в Холмогорском и Шен-

курском уездах. Архангельск, 1908. 101 с. 

Чубинский П. Наличное народонаселение г. Архангельска по статистическим сведе-

ниям, собранным статистическим комитетом 22 декабря 1863 г. Архангельск, 1864. 12, 10, 

10, 8 с. 

Чубинский П. Список статей, помещенных в Архангельских губернских ведомостях 

по части истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала издания их в 

1838 г. по 1 января 1865 г. Архангельск, 1865. 20 с. 

1835 г.  

Озерецковский Яков Николаевич (сын академика Н.Я.Озерецковского) (годы жизни 

1804-1864) совершил поездку из Архангельска в Соловецкий монастырь  

Озерецковский Я. Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь. СПб.: Тип. Н. 

Греча, 1836.   / https://www.alexandra-

goryashko.net/kandalaksha_around/history/ozeretskovskiy_belo_more_solovki_1836.pdf 

Озерецковский Я.Н. Тайная миссия подполковника Я.Н.Озерецовского /  

http://drevlit.ru/docs/usl/XIX/1820-1840/Ozereckovskij_Ja_N/predd745.php 

Озерецковский Я. Н. Рапорт Шефу жандармов Командующему Императорскую 

Главною квартирою Господину Генерал Адъютанту и кавалеру графу [А. Х.] Бенкендорфу 

// Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: 

Альманах.  М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2003.  С. 307—308.  Т. XII. / 

https://runivers.ru/new_htmlreader/?book=5604&chapter=84046 

https://www.alexandra-goryashko.net/kandalaksha_around/history/ozeretskovskiy_belo_more_solovki_1836.pdf
https://www.alexandra-goryashko.net/kandalaksha_around/history/ozeretskovskiy_belo_more_solovki_1836.pdf
http://drevlit.ru/docs/usl/XIX/1820-1840/Ozereckovskij_Ja_N/predd745.php
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Озерецковский Я. Н. Письмо Мордвинову А. Н., 6/18 января 1836 г. Вена // Россий-

ский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. 

М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2003.  С. 307. Т. XII. / 

https://runivers.ru/new_htmlreader/?book=5604&chapter=84046 

Озерецковский Яков Николаевич / 

https://www.wikiwand.com/ru/Озерецковский,_Яков_Николаевич 

Орлова-Савина П. И. Автобиография. М. 1994. С. 340, 343; РГАЛИ. Ф. 819. Оп. 1. Д. 

350 (письмо Озерецковского к Орловой-Савиной). 

Ответные письма Озерецковского сохранились в Черногории и опубликованы: Вук-

сан Д. Писма Озерецковского, Ковальевского и Чевкина Владици Раду. Спомяник СКА 

IXXXI. Београд. 1935. 

Смирнов В. Н. “Соляное царство. (Воспоминания чиновника)” // Исторический 

Вестник. 1905. Апр. С. 818. 

Шмаков И. Я. Н. “Озерецковский (Материалы для биографии)” // Одесский Вестник. 

1864. № 274. 

ГАРФ. Ф. 109. I эксп. 1845. Д. 203. 

1835 г.  

Родился краевед, историк Русского флота, историк Севера Степан Фёдорович Ого-

родников  26 декабря (7  января) 1835 года. 1 (14) июля 1909 года скоропостижно скончал-

ся и 4 июля был похоронен на Соломбальском кладбище. 

 Огородников С.Ф. Отчет о действиях Архангельской портовой библиотеки// «Мор-

ской сборник». № 9, 11; 1863. 

Огородников С.Ф. Исторический очерк Соломбальское селение// «Морской сбор-

ник» № 11. 1863. 

Огородников С.Ф. День пророка Елисея // Архангельские губернские ведомости. 

1864. № 26. 
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Из Архангельска на Новую Землю отправилась экспедиция под руководством акаде-

мика К.М.Бэра (А.К.Циволька, А.Леман). Экспедицией были собраны геологические, бо-
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В Устьсысольске открылась первая библиотека. Членами-основателями библиотеки 

являлись местные чиновники И.Михайлов, Н.Попов, С.Мельников, А.Држевецкий и др. 

(И.Л.Жеребцов, 1996). Это была первая попытка создания в Коми крае «неформальной» 

краеведческой ячейки. Под руководством Н.Попова собирали материалы к Русско-

зырянскому  словарю. В 2003 г. в публичную библиотеку поступили переснятые на мик-

ро-фильм уникальные рукописи русско-зырянского словаря под редакцией Николая По-

пова. Долгие годы доступ к этим рукописям, хранившимся в архиве Санкт-

Петербургского отделения института востоковедения Российской академии наук, был ог-

раничен (Иссар Г. А. Рукопись из архива стала доступной // Красное знамя. 2003.  14 окт.). 
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мещена и в сети):  (Национальная библиотека Республики Коми : библиогр. указ. / ГБУ РК 
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В  1841 году Франц Иванович Рупрехт и Александр Степанович Савельев – геоде-
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метеорологические наблюдения. Результатом поездки стал труд о растительности Крайне-

го Севера России. В 1845 году труд был опубликован, в нём перечислены 342 вида расте-
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вельева, деятеля РГО и биографа Н.И.Надеждина.  
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географическое общество (1938—92), в 1992 восстановлено название Русское географиче-
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наблюдения И.Г. Вознесенского в Калифорнии; Дзенискевич Г. И. Вклад русских путеше-
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ва. 
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1847 г.  

Ф.И.Видеман опубликовал «Опыт грамматики зырянского языка на основе диалекта, 

использованного в переводе на коми язык Евангелия от Матфея» («Versuch einer 

Grammatik der syrjänischen Sprache nach dem in der Übersetzung des Evangelium Matthäi 

gebrauchten Dialekte»). 

В своей работе автор использовал коми перевод Евангелия от Матфея 1823 года из-

дания и грамматики Г.К. Габеленца и М.А. Кастрена. 

 

 

                                     
 

Видеманн Фердинанд Иванович         Николай Абрамович Рогов 

(Фердинанд Иоганн) 1805–1887) 

В 1880 г. в Санкт-Петербурге выходит «Коми-немецкий словарь с приложением уд-

муртско-немецкого словаря и немецкого указателя слов» («Syrjänisch-deutsches 

Wörterbuch nebst einem wotjakische-deutschen im Anhange und einem deutschen Register») 

Ф.И. Видемана. В словаре содержится порядка 20 000 слов, в его основе был материал 

словарей П.И. Савваитова, Н.А. Рогова, Н.П. Попова. 

Wiedemann F.J. Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache nach dem in der 

Übersetzung des Evangelium Matthäi gebrauchten Dialekte.  Reval, 1847.  144 S. 

Акад. Видеманн Классификация народонаселения Российской империи по языкам // 
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Wiedemann F.J. Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wotjakischen im Anhange 

und einem deutschen Register: (der Akademie vorgelegt am 2. Mai 1878).  St. Petersburg, 1880.  

692 p.: T. 1.  1880.  XIV, 320 с.: T. 2.  1880.  С. 321–692. 

Wiedemann F. J. Grammatik der syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte 

und des Wotjakischen: (der Akademie vorgelegt am. 13 December 1883).  St. Retersburg, 1884.  

XII.  252 с. 

Das evangelium des Matthäus syrjänisch. Revidirt von F.J. Wiedemann.  London,1864. 

114 S. 

Ariste P. Ferdinand Johann Wiedemann.  Tallinn, 1973.  104 lk. 

Туркин А.И. Видеман Фердинанд Иванович // Коми язык: энциклопедия.  М., 1998.  С. 

53–56. 
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Видеман Фердинанд Йоганн // Зарубежные ученые – исследователи коми языка: био-

библиографический указатель.  Сыктывкар, 2003.  С. 184–189. 

Аристэ П. Фердинанд Видеман – перым (коми, удмурт) кывъяс туялысь // Чужан кыв.  

2004. №.11.   8–11 л.б. (перевод Е.А. Цыпанова) 

Ракин Н.А. Ф.И.Видеман // Исследователи коми языка. Биобилиографический сло-

варь. Сыктывкар, 2017. С. 52-54.  

1847-1850 гг.  

 Э.К.Гофман, (руководитель), Н.И.Стражевский, М.А.Ковальский - астроном, 

В.Г.Брагин - топограф, Д.Ф.Юрьев - топограф. путешественник Федор Брандт, фельдшер 

из Чердыни Чигиринский, художник И.Бермелеев и др. Экспедиция была снаряжена Гео-

графическим обществом и вначале планировалась на 2 года. Экспедиция исследовала 

севеp Уpала и хpебет Пай-Хой. Сотpудники пpовели топогpафическую съемку, 

астpономические наблюдения, описали пpиpоду и быт местного населения. 

              
Э.К.Гофман                  М.А.Ковальский 

 

 

 

 
 

 

 

 

Эрнст Карлович Гофман (1801-1871) – профессор Киевского (1837-1842) и Петер-

бургского (1845-1863) университетов, полковник, впоследствии генерал-лейтенант Корпу-

са горных инженеров. Он посвятил свою жизнь изучению природы Эстонии (своей роди-
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ны), Украины и Крыма, Присаянья и Прибайкалья, юга Камчатки, северо-западного побе-
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Уральской экспедиции 1828-1829 годов. 
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Королев К.С. Медводдза археолог С.Е.Мельников (Первый археолог С.Е.Мельников) 

// Войвыв кодзув. 2000. №9. С. 68-70. 

Королев К.С. Первый археолог // Связь времен. Сыктывкар, 2000. С.154. 

Плосков И. Кутшöм силы эскылiсны комияс (Какому богу верили коми. Заметки 

С.Мельникова) // Коми му. 1994. 30 июля. 

Плосков И. Тöдмалiс зыряналысь оласног (Узнавал жизнь зырян. О неизвестном 

произведении С.Мельникова) // Коми му. 1994. 19 июля. 

Плосков И. С.Мельниковлöн гижöдъяс // Войвыв кодзув. 1996. Вып.1. С. 72-75. 

Плосков И. Мойдкыв сяма кывбура гижод (С.Е.Мельников) // Йöлöга. 1998. Сен-

тябрь (№36). 

Силин В.И. Поездка С.Е.Мельникова на Синдорское озеро // Очерки по истории гео-

графических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1998. Ч.3. С. 30-33. 

1851 г. 

Вышла книга Михаила Ивановича Михайлова – устьсысольского учителя «Усть-

Вымь».   

Михайлов Михаил Иванович // Мартынов В.И. Литераторы земли Коми. Биобиблио-

графический словарь справочник. Сыктывкар: Эском, 2000. С. 109-111. Фото. Библиогра-

фия работ о нем.  

Михайлов М.И. Небдинская ярмарка в Усть-Сысольском уезде и несколько слов об 

ижемцах и самоедах // Вологодские губернские ведомости. 1846. №4.  

Михайлов М.И. Зима в Усть-Сысольске и северное сияние (отрывок из дневника) // 

Вологодские губернские ведомости. 1849. №4. 

Михайлов М.И. Заметки о зырянах // Москвитянин. 1849. №16. 

Михайлов М.И. Описание Усть-Выма. Вологда, 1851. 

Попов Вл. Михайлов М.И. Некролог // Москвитянин. 1849. №16. 

Веселовские А. и А. Вологжане и краеведы. Вологда, 1923. 

Костромина И. Тодмалiс Коми му йылысь // Югыд-туй. 1997. 19 мая.  

1851-1852,  1861-1863 гг.  

 Ф.В.Шишкин пpоводил pаботы на Севеpном Уpале и составил схематическую каpту 

pайона с указанием золотоносных участков. 

Абрамов Н.А. Описание Березовского края // Зап. РГО. 1857. Кн.7. С. 327-448. 

Городская хроника: [Поиски золота англичанами на р. Сосьва] // Сиб. листок.  1910. 

2 дек. 

Записка о части Березовского округа Тобольской губернии, обследованной в 

1861,1862 и 1863 годах курганским купцом Ф. Шишкиным // ТГВ. – 1864. – 29 февр.(№ 9). 

– С.66. 

Перспективы северного Урала: [Историческая справка о разведке золота в бассейне 

Сев. Сосьвы, Березовский уезд] // Вестник Зап. Сибири.  1912.  22 янв. 

Шишкин Ф.В. Исследования и разведки золотых россыпей по северному хребту 

Урала: [Обзор работ, проведенных автором, курганским купцом] // ТГВ.  1877.  29 янв. (№ 

5). С.2-3. 

1853 г.  
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 А.А. Аpтеев - кpестьянин. Обследовал веpховья pеки Усы и пpедложил ваpиант со-

единения p.р. Печоpа и Обь.  

Тышинский А. Карта предполагаемого соединения рек Печоры с Обью. Составлена 

по указаниям крестьянина Артеева и межевщика Лебедева // Приложение к Изв. РГО. 

1864. Т.3. 

Жилинский А.А. Крайний Север Европейской России. Пг., 1919. 294 с. 

1856-1857 гг.  

С.В. Максимов побывал в Усть-Цильме, Пустозеpске, Ижме. Участвовал в этногра-

фической экспедиции Морского ведомства (1855 г.). Описал путешествие в художествен-

ной фоpме, пpивел некотоpые данные по геогpафии кpая, описал пpомыслы населения. 

Брат. — Николай Васильевич — также интересовался Севером, написал обстоятель-

ный труд «Мурманский берег, его обитатели и промыслы» (журнал «Русская мысль», 1893, 

кн. 1, 3, 4). 

 

                 
С.В. Максимов           С.В. Максимов 

 

Максимов С. В. Белое море и его прибрежье.  СПб., 1858. 

Максимов С. Поездка на Печору // Морской сборник. 1858. Т.33. Вып.1. С. 35-87; 

Вып.2. С. 235-266; Вып. 3. С. 1-28; Вып. 4. С. 159-202. 

Максимов С.В. Год на Севере. Поездка по Северным рекам. СПб., 1859. 698 с. 

Максимов С.В. Литературная экспедиция (По архивным документам и личным вос-

поминаниям) // Литературные путешествия. М., 1986. С. 80-109. 

Максимов С.В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. Год на Севере.  М., 1987. Ч.1 и 

2.  447 с. Портрет. 

Максимов С. В. По Русской земле / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. С. Н. Плеханова. 

М.: Сов. Россия, 1989. 526 с. 

Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила.  М.: Книга, 1989.  175 с. 

Максимов Сергей Васильевич // Большая энциклопедия. Т.12. С. 527. 

«Год на Севере» С.Максимова (Рец.)  // Зап. РГО. 1861. Кн.1. С. 20-25. 

Библиографию публикаций С.В. Максимова см.: Максимов С.В. Собрание сочине-

ний. СПб., 1913. Т. 20. 

Максимов С. В. Куль хлеба; Нечистая, неведомая и крестная сила.  СПб., 1994. 

Максимов Сергей Васильевия // Литераторы земли коми. Сыктывкар, 2000. С. 106. 

Фото.  

Артеев А. Богатая Ижма и бедная Усть-Цильма – так воспринял их полтора века на-

зад путешественник и писатель Сергей Максимов  // Молодежь Севера.  2007.  21 июня.  С. 

12. 

Березина Е.П. Год на Севере // Красная Печора. 1991. 3 октября; Коми му. 1991. 26 

сентября. 
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Богданов В.В. Сергей Васильевич Максимов (К 10-летию со дня смерти) // Русские 

ведомости. 1911. 9 июня; Этнографическое обозрение. 1911. Кн. 88-89. №1-2. С. 241-247. 

Богословский Н.А. Зыряне и зырянский край в русской литературе // Коми му. 1927. 

Вып.3. С. 25-29; Вып. 4-5. С.35-42; Вып. 6-7. С. 60-66. 

Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. СПб., 1917. Т.3. 542 с. 

(С.В.Максимов  С. 122-124.). 

Граматчикова Н.Б.  «Изобилие» и «бедность» в этнографических очерках 

С.В.Максимова «Лесная глушь» и «Год на Севере» // Уральский исторический вестник. 

2012. №1(34). С. 103-108.  

Иванов А. Ученые на Цильме и Печоре // Красная Печора. 1994. 17 марта. 

Лебедев Ю. Максимов Сергей Васильевич // Русские писатели. Биографический сло-

варь. 1994. Т.3.  

Лебедев Ю. В. О годах учения Сергея Васильевича Максимова (1838—1850) / Кост-

ромская земля. Краеведческий альманах Костромского фонда культуры. Вып. 3. Кострома, 

1995. 216 с. 

Лошиц Ю. Слушание земли. М., 1988. 

Мартынов А. Бытописатель земли русской. М., 1987. 

Немшилова З.Я. С.В.Максимов и его "Год на Севере" // Коми народ в русской лите-

ратуре XVIII-XIX веков. Сыктывкар, 1968. С. 47-57. 

Немшилова З.Я. С.В.Максимов // В дебрях Севера. Сыктывкар, 1983.  

Попов В. Свидетели прошлого: Печора и Цильма в описаниях В.Н.Латкина и 

С.В.Максимова // Красная Печора. 1979. 2,4 августа. 

Попов В. Эхо прошлого века (о путешествии С.В.Максимова) // Красная Печора. 

1972. 21 октября. 

Плеханов С. Странник: К 150-летию со дня рождения С.В.Максимова // Наш совре-

менник. 1981. Вып.10. С. 166-174. 

Плеханов С. Охотник за словом // Литературная Россия. 1981. 9 сентября. 

Плеханов С.Н. Охота за словом. М., 1987. 272 с. 

Русские писатели. 1800–1917: биографич. слов. М., 1994. Т. 3. С. 485 

Семенова Е. Сергей Васильевич Максимов // Красная Печора. 1991. 24 декабря. 

Силин В. Экспедиция С.В.Максимова // Красная Печора. 1994. 17 марта. 

Силин В.И. Экспедиция С.В.Максимова на Север // Очерки по истории географиче-

ских исследований на территории Коми края.  Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 36-39. 

Сорокажердьев В. Он познакомил Россию с Мурманом // Мурманский вестник. 2001. 

16 июня. 

Туголуков М. Писатель С.В.Максимов в Усть-Цильме; Сто двадцать лет назад // 

Красная Печора. 1976. 28, 30 сентября. 

Ушаков И. Сочинения братьев Максимовых // Мурманский вестник. 1994. 11 марта. 

Щербаков М.И. С.В. Максимов (Очерк творчества). М., 1966. 

Ягич И.В. История славянской филологии. СПб., 1910. 961 с. 

1857 г.   

Б. Яновский путешествовал в Большеземельской тундре. 

Яновский Б. Из путевых записок. 1. Переезд через Сибирский камень (Уральский 

хребет). 2. Сутки в Большеземельской тундре (Рассказ караульщика о вывозе корабельных 

лесов на оленях) // Морской сборник. 1857. Вып.11. С. 128-143. 
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Яновский Б. Лето в Большеземельской тундре (Мезенского уезда, Архангельской гу-

бернии) // Морской сборник. 1859. Вып.9. С. 1-14. 

1857 г. 

 А.И.Антипов взглавлял экспедицию в Печорский край. Экспедиция была снаpяжена 

Моpским ведомством на поиски углей для Аpхангельского поpта. 

 

                                                             
А.И.Антипов Портрет                            Портрет П. Д. Антиповой (жены) работы                                                         

работы И. Е. Репина. 1884 год.                     В. А. Серова. 1890 год. 

 

Составил геологическую и топогpафическую каpты pайона исследований, подробно 

описал физико-географические условия Печорского края. Hашел уголь в палеозойских от-

ложениях. 

Антипов А. О горных исследованиях в Печорском крае, произведенных в 1857 г. // 

Горный журнал. 1858. Ч. 2. Кн. 4. С. 1-37. 

Антипов А. Геогностическое строение Печорского края // Вестник РГО. 1858. Т. 23. 

Кн. 2. С. 37-68. 

Антипов Алексей Иванович // Биографический словарь деятелей естествознания и 

техники. М., 1958. С. 24. 

Антипов А., Меглицкий Н. Геогностическое описание южной части Уральского 

хребта, исследованной в течении 1854 и 1855 годов. СПб., 1858. 

Богословский П.С. Из материалов по истории литературы и печати в Пермском крае 

(Краткое предварительное сообщение) // Пермский краеведческий сборник. Пермь, 1926. 

Вып.2. С. 94-110. 

Гельмерсен Г.П. Разбор сочинения гг. Меглицкого и Антипова, под заглавием: «Гео-

гностическое описание южной части Уральского хребта» // Двадцать седьмое присужде-

ние учрежденных П.Н. Демидовым наград 5 июня 1859 г. СПб.: тип. ИАН, 1859. С. 175-

181. 

Helmersen G.P. Vorwort // A.I. Antipov Der Charakter der Erzfürung des Ural und der 

gegenwärtige Zustand des Bergbaus daselbst. St.-Ptb.: Akad. Wis., 1861. S. III-VII. (Beiträge 

zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens; Bd. 24). 

Козулин А.Н. Тогда в тайге Печорской. Сыктывкар, 1974. 96 с. 

Морозов Д.М., Введенский Н.Г. Медаль имени А.И.Антипова в коллекции Государ-

свенного Эрмитажа // Российское минералогическое общество глазами современников. 

СПб., 2014. С. 93-99 

Силин В.И. Вöлöма сэтшöм экспедиция (об экспедиции А.Антипова) // Коми му. 

1999. 20 апреля. 

Силин В.И. Экспедиция А.И.Антипова //   Очерки по истории географических иссле-

дований на территории Коми края. Сыктывкар, 2003. Ч.4. С. 55-59. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Репин,_Илья_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серов,_Валентин_Александрович
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Тихомиров В.В.  Меглицкий Николай Гаврилович // БСЭ.  2-е изд.  1954.  Т. 26.  С. 

600. 

Тихомиров В.В.  Сто лет со дня рождения Н.Г. Меглицкого // Изв. АН СССР. Сер. 

геол.  1957.  № 7.    С. 111–112.  Соавт.: Софиано Т.А. 

Тихомиров В.В.  Сто лет со времени выхода книги Н.Г. Меглицкого и А.И. Антипова 

по геологии Урала // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1958.  № 1.    С. 82.  Соавт.: Софиано Т.А. 

Тихомиров В.В.  Сто двадцать пять лет со дня рождения А.И. Антипова // Изв. АН 

СССР. Сер. геол. 1958.  № 10.   С. 107–108.  Соавт.: Софиано Т.А. 

Тихомиров В.В.  Меглицкий Николай Гаврилович // Биогр. слов. деятелей естество-

знания и техники.  М., 1959.  Т. 2.  С. 22. 

Тихомиров В.В.  50 лет со дня смерти А.И. Антипова // Сов. геология.  1964.  № 1.     

С. 149–150.  Соавт.: Воскресенская Н.А. 

Шпаченко А.К., Войтеховский Ю.Л. История медали им.А.И.Антипова // Современ-

ная минералогия от теории к практике: Мат-лы ХI Съезда Рос. Мин. Общ-ва. СПб., 2010. 

С. 182-184. 

Алексей Иванович Антипов https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

1858 г. 

 
В 1858, 1859 и 1860 г. По р.Северная Двина проводились изыскательские работы для 

исследования возможности организации пароходства под руководством  инж. штабс капи-

тана А. Василевского. Состоит из двух частей: Ч. 1 : Общие карты, Ч. 2 : Подробные планы 

мелей и других препятствий для судоходства. 

Источник: http://maps.southklad.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=1961#ixzz4swcpZaH0 

Атлас реки Северной Двины : по     изысканиям, произведенным в 1858, 1859 и 1860 

г. под руководством инж. штабс капитана А. Василевского.  Санкт-Петербург : Изд. Гл. 

упр. путей сообщения и публич. зданий , 1861. 

Брызгалов В.В. Пароходства, пароходные общества и частные владельцы пароходов 

на реке Северной Двине в XIX-XX веках  // Проблемы развития транспортной инфрастук-

туры Европейского Севера России : Мат-лы конф. (6-7 апреля 2012). Котлас, 2012. Вып.5. 

С. 101-108.   

1858 г. 

 И.Г.Солонников принимал участие в хpонометpической экспедиции, которая была 

оpганизована РГО совместно с Генеральным штабом. Экспедиция пpоводила астрономи-

ческие и географические исследования. 

Годовой отчет РГО за 1858 г.  СПб., 1859. 

Хронометрическая экспедиция // Вестник РГО. 1858. Ч.24. С. 15. 

1858 г.  

 А.Г.Лошкарев был послан Александром II для обозрения сухопутного сообщения с 

Печоры на Вычегду. Возвратясь из командировки, он высказал свое мнение о полезности 

и необходимости устроить сухопутное сообщение для вывоза продукции с Печоры через 

Северную Двину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Сидоров М.К. Картины из деяний Петра Великого на Севере. СПб., 1872. 175 с. 

1859 г.  

 Д.Соколов путешествовал по Малоземельской тундре и составил описания природы 

и жизни коренных жителей. 

Соколов Д. Мезенские самоеды // Русская газета. 1859. Вып. 11-13. 

1860-1882 гг. 

  М.К.Сидоров финансировал работы, которые велись во многих местах Печорского 

края. Он организовывал добычу нефти, золота. Вывозил лес и многое другое. Оставил 

много опубликованных трудов. 

 

                
М.К.Сидоров 

 

Сидоров М.К.  Север России. СПб., 1870. 556 с. ( Беседы о Севере России в 3 отделе-

нии Императорского Вольного экономического общества по докладам: В. Л. Долинского 

(1, 4, 5 и 6-й), В. Н. Латкина (2-й) и М. К. Сидорова (3-й).  Санкт-Петербург: Обществен-

ная польза, 1867) /  https://www.prlib.ru/item/443387 

Сидоров М.К. Поездка из С.-Петербурга к устью Печоры в 1869 году // Изв. РГО. 

1870. Т. 6. 

Сидоров М.К. Картины из деяний Петра Великого на Севере. СПб., 1872. 175 с. 

Сидоров М.К. Австрийцы в Печорском крае // Изв. РГО. 1873. Т. 9. Вып. 1. Отд. 2. С. 

39-40. 

Сидоров М.К. Доклад о нефти на севере России // Тр. Общ. для содействия русской 

промышленности и торговле. СПб.,  1873. Ч.4. С.64-78. 

Сидоров М.К. Север России. О горных его богатствах и препятствиях к их разарбот-

ке. СПб., 1881. 233 с. 

Сидоров М.К. О нефти на севере России. Санкт-Петербург, 1882. 12 c. 

Сидоров М.К. http://www.aonb.ru/ekb/sidorov.html (все работы Сидорова в rdf). 
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империи. Т. 3 Санкт-Петербург : в тип. В. Безобразова и К°, 1867.  743 с.  

Семенов-Тян-Шанский, П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

империи. Т. Санкт-Петербург : в тип. В. Безобразова и К°, 1873.  867 с. 



 325 

Семенов-Тян-Шанский, П.П. Географическо-статистический словарь Российской 
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инженеров проследовала по маршруту: вдоль Вычегды до с.Усть-Вымь - вверх по Выми 



 326 

до с. Серегово - затем вверх по Вычегде до Мылвинского погоста - затем по Вычегде до 

устья. 

Н.П.Барбот де Марни провел геологические исследования в бассейне р.Вычегды, 

описал фосфориты на р. Вычегде, железистые песчаники около д.д. Гам и Жешарт. Опи-

сал характер реки, берегов, рельефа и соляные промыслы в Серегово. 
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 П.П.Чубинский - статистик, Д.В.Васильев - архитектор, А.П.Сонин - землемер, 

Ф.Д.Белинский были командрированы по распоряжению Архангельского статистического 

комитета для осмотра пути, выбранного Сидоровым, от Оранца до Ляпина.П.П.Чубинский 

автор современного гимна Украины. В 1866 г. П.П.Чубинский участвовал в экспедиции, 

организованной РГО. Маршрут: Устюг - Усть-Сысольск - Чердынь. Изучал проблемы 

льноводства, хлебного производства и торговли. Автор современного гимна Украины.  

 

                
 

Гимн Украины 

 

Ще не вмерли України і слава, і воля, 

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 

Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці. 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

 

 Ещё не умерла Украины и слава, и воля, 

Ещё нам, братья молодые, улыбнётся судьба. 

Сгинут наши враги, как роса на солнце. 

Восторжествуем и мы, братья, в своём краю. 

Душу и тело мы положим за нашу свободу, 

И покажем, что мы, братья, казацкого рода. 

 



 335 

Павел Платонович Чубинский: библиогр. указ. (1861-1878) / Сост. Ю.В.Дойков. - 

Архангельск, 2005. С.3-5.  (Библиография. Вып. 3-й). 

 Чубинский П. Отчет секретаря Архангельского Губернского Статистического Ко-

митета за 1863 год. // Архангельские губернские ведомости. 1864. № 10. Ъ 

Чубинский П. Народонаселение города Архангельска. По сведениям, собранным Ар-

хангельским губернским статистическим комитетом в назначенный день 22 декабря 1863 

г. / Арханг. губ. стат. ком.; предисл. секретаря стат. ком. П.Чубинского.  Архангельск, 

1864. (Тип. Губерн. правления).  41 с. 

 Чубинский П. Отчет о деятельности Архангельского Статистического комитета за 

1864 год. [б.г.] Отдельный оттиск. С.11-12. 

 Чубинский П. Отчет о деятельности Архангельского губернского статистического 

комитета за 1865 год // Архангельские губернские ведомости. 1866. №2,3. Оттиск. С.12. 

Чубинский П. Список статей, помещенных в "Архангельских губернских ведомо-

стях" по части истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала издания 

их в 1838 году по 1 января 1865 г. Архангельск, 1865. 

Чубинский П. Празднование столетней памяти (1765-1865) Михаила Васильевича 

Ломоносова в Архангельской губернии: сборник / предисл.: П.Чубинский. Архангельск, 

1865. (Тип. Губерн. правления).  70 с. 

Чубинский П.П. Обозрение главнейших ярмарок Архангельской губернии // Труды 

Архангельского губернского статистического комитета за 1865 г. Кн.2-я. Архангельск, 

1866. С. 208-246.  

 Чубинский П.П. Отчет о деятельности Архангельского губернского статистическо-

го комитета за 1866 год. Архангельск. 1867. С.89. 

Чубинский П. О промышленном состоянии севера европейской России и мерах к его 

развитию // Записки для чтения. 1867. №10. С. 289-372. 

 Чубинский П. Список статей, помещенных в «Архангельских губернских ведомо-

стях» по части истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала издания 

их в 1838 году по 1 января 1865 года.// Архангельские губернские ведомости. 1865. № 9-

10. Отдельный оттиск. 

 Чубинский П. Статистико-этнографический очерк Корылы // Труды Архангельско-

го Статистического Комитета за 1865 год. Книга 2-я. Архангельск, 1866. С.71.; Там же. С. 

111-112.; . Статистика рождений, браков и смертностей в уездных городах и посадах Ар-

хангельской губернии за 5 лет с 1851 по 1855 гг. включительно.; Там же. С. 206. 

Чубинский П.П. Обозрение главнейших ярмарок Архангельской губернии // Труды 

Архангельского губернского статистического комитета за 1865 год. Кн.2. Архангельск, 

1866. 

Белинский Ф. Путь из Архангельска в Ижму через Сольвычегодск (отрывок из днев-

ника) // Архангельские губернские ведомости. 1867. № 55, 57, 58. 

О снаряжении экспедиции из членов Арх. губ. статистического комитета по  иссле-

дованию богатств Печорского края Белинского, Чубинского и Васильева // Архангельские 

губернские ведомости. 1867. Вып. 50; 1868. Вып. 22. 

Отчет комиссии по исследованию Печорского края. Архангельск, 1867. 177 с. 



 336 

                    
                                Украинский орден П.Чубинского «За заслуги в развитии культу-

ры» 

Чубинский, П. П. Колонизация Мурманского Российского берега // Архангельские 

губернские ведомости. 1864. № 38. С. 329—333. 

  Чубинский П.П. Программа для географического и естественно-исторического опи-

сания губернии // Архангельские губернские ведомости. 1865. № 28. 

Чубинский П.П. Обозрение главнейших ярмарок Архангельской губернии // Труды 

Архангельского губернского статистического комитета за 1865 год. Архангельск, 1866. 

Кн.2. С. 245.  

Чубинский П. Отчет о деятельности Архангельского губернского статистического 

комитета // Архангельские губернские ведомости. 1866. № 3. 

Чубинский, П. П. Солеварение в Архангельской губернии // Архангельские губерн-

ские ведомости. 1867. № 15. С. 131—133; № 16. С.138-139; № 146—147. 

О снаряжении экспедиции членов Архангельского губернского Статистического ко-

митета по исследованию богатств Печорского края Белинского, Чубинского и Васильева // 

Архангельские губернские ведомости. 1867. № 50. 1868. № 22. 

Чубинский П. Отчет Комиссии по исследованию Печорского края. Архангельск, 

1867 

Чубинский П.П. Северо-Екатерининский путь // Архангельские губернские ведо-

момсти. 1867. Вып. 68-71. 

Чубинский П.П. О промышленнос состоянии Севера Европейской России и мерах к 

его развитию // Записки для чтения. 1867. №10. С. 293. 

Чубинский, П. П. Льготы, дарованные корелам // Архангельские губернские ведомо-

сти. 1868. № 48. 

Чубинский П. Вятско-Двинская дорога.  Архангельск, 1868.  28 с.  (Отд. отт. из газ. 

"Арханг. губерн. ведомости".  1868.  № 14, 15). 

Чубинский П.  Несколько слов о народном образовании. Архангельск, 1868.  16 с.  

(Отд. отт. из газ. "Арханг. губерн. ведомости".  1868.  № 28, 29). 

Чубинский П.П. О состоянии хлебной торговли и производительности в Северном 

районе // Тр. экспедиции, снаряженной Императорским Вольным экономическим и Импе-

раторским Русским географическим обществами для исследования хлебной торговли и 

производительности в России. 1868–1877. СПб., 1870. Т. 1. Вып. 6. С. 497–775. 

Чубинский П.П. Отчет о льноводстве, льняном производстве и льняной торговле в 

северном районе члена Императорских обществ Русского географического, Вольного эко-

номического, Любителей естествознания, состоящем при Московском университете, Мос-

ковского общества сельского хозяйства, члена и секретаря Архангельского статистическо-

го комитета Павла Чубинского. СПб., 1869. 83 с.  



 337 

О работе экспедиции см.: Материалы по истории Европейского Севера СССР // Се-

верный археографический сборник. Вологда, 1973. Вып. 3. С. 235–299. 

Павел Платонович Чубинский (К 150-летию со дня рождения) // Памятные даты Ар-

хангельской области на 1989 год.  Архангельск, 1989. С. 17-19. 

Г.Б. [Богуславский Г.К.] Павел Платонович Чубинский в Архангельской губернии 

(1862-1869 гг.) // Киевская старина. 1903. № 7-8. С. 228 - 239. 

Иевлев П. К биографии П. П. Чубинского (Пребывание его в Архангельске) // Киев-

ская старина. 1902. № 10. Отд. 2. С. 13 - 15. 

Загайкевич М.П. Державний Гiмн Украiни: популярний iсторичний нарис. Киiв, 2006.  

Земцов Л.И. П.П.Чубинский и обследование волостных судов Юго-Западного края. 

М., 2010.  

Зиль А.С. Народознавец. Павло Чубинський i його доба. Киiв, 2009.  

Павло Чубинский. Киiв. 2005. С.145. 

Чубинский Павел. История моей ссылки.// Volodymyr Mijakovs'kyj. Unpublished and 

forgotten writings. Volume 1. New York, 1984. р.339, 342. 

   Исследование Печорского края // Вологодские  губернские ведомости. 1867. № 33; 

Земская газета. 1867. № 30. 

   Отчет Архангел. губ. статистического комитета за 1867 и 1868 гг. Архангельск, 

1868. С. 23–27. 

   Об инструкции для членов экспедиции Архангел. статистического комитета см.: 

Об исследовании Печорского края //  Архангельские губернские ведомости. 1867. № 50. 

 Белецкий Л. Из воспоминаний о П.П. Чубинском // Памяти П.П. Чубинского. М., 

1914. С.35. 

Богуславский Г. Павел Платонович Чубинский в Архангельской губернии (1862-

1869) // Киевская старина.  1903.  №7-8.  С.228-239. 

 Волков Ф. П.П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний // Украинская жизнь. 

1914. №1. С.43. 

Г.Б. [Богуславский Г.К.] Павел Платонович Чубинский в Архангельской губернии 

(1862-1869 гг.) // Киевская старина. 1903. № 7-8. С. 228 - 239. 

Голубцов Н. А. Исторический очерк Архангельской публичной библиотеки. Архан-

гельск, 1910. С. 12. 

 Дойков Ю. Павел Платонович Чубинский. Библиографический указатель. Архан-

гельск. 2005. 

 Ефименко П. Библиографический указатель трудов П.П. Чубинского. // Киевская 

старина. Киев, 1884. Т.VIII. (май).  № 5. С.138-142. 

Иевлев П. К биографии П. П. Чубинского (Пребывание его в Архангельске) // Киев-

ская старина. 1902. № 10. Отд. 2. С. 13 - 15. 

Кистяковский А.Ф. П.П.Чубинский (некролог) // Киевская старина. 1884. февраль. С. 

349. 

Куницкий А.С. Украинский этнограф Павел Платонович Чубинский (1839-1884) // 

Советская этнография. 1956. Вып.1. С. 77-85. 

Куратов А. А. Чубинский Павел Платонович // Поморская энциклопедия. Т. 1. Исто-

рия Архангельского севера. Архангельск, 2001. С. 439. 

Летопись города Архангельска, 1584-1989.  Архангельск, 1990.  С.76. 



 338 

Михайлов Б. Г. Архангельская ссылка 60-х годов XIX века // Освободительное дви-

жение в России. Вып. 2. Революционная борьба и карательная политика царизма в XIX 

столетии. Саратов, 1985. С. 62 - 82. 

Михайлов П. Ссылка в... науку или Божий промысел? : Павел Платонович Чубин-

ский - 175 лет со дня рождения // Двина.  2014. №4.  С.24.  (Личность в истории). 

Мишанич С.В. Павло Чубинскiй – автор украiнського гимну. Киев, 2001.   

Огоновский О. История литературы русской. Ч. 1. Львов, 1887. 

Попов А.Н. П.П.Чубинский на Севере (К 30-летию со дня его смерти) // Изв. АОИРС. 

1914. Вып.3. С. 73-84. (Приведена библиография трудов о Северном крае).  А. Н. Попов. 

Архангельск, 1914. 14 с. Отд. оттиск: Известия Арханг. о-ва изучения Рус. Севера. 1914. 

То же в книге: Андрей Николаевич Попов : труды, творческая биография, биобиблиогра-

фия : [сборник].  Архангельск : Правда Севера, 2013.  422 с. 

Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. III — Этнография малорусская. СПб, 

1891. 

Разумова А.П. Из истории русской фольклористики. М.; Л., 1954. 

Рощевская Л.П. Центральная журналистика 60-70-х годов ХIX века // Труды ИЯЛИ 

Коми филиала АН СССР. 1986. Вып. 38. С. 146-154.  

Силин В.И. П.П.Чубинский в Коми крае // Очерки по истории географических ис-

следований на территории Коми края. Сыктывкар, 1998. Ч.3. С. 51-57. 

Статистика Северо-Запада: История и современность. М.: ИИЦ «Статистика России», 

2010. 232 с.   

Сумцов Н.Ф. Памяти П.П. Чубинского // Украинская жизнь. 1914. №1. С.33. 

Таратин В. В Запечорьи // Архангельские губернские ведомомсти. 1868. № 31, 34, 90, 

91, 93–97, 99–102, 104. 

Фруменков Г.Г. Павел Платонович Чубинский. К 150-летию со дня рождения // Па-

мятные даты Архангельской области. 1989. Архангельск. 1968. 

Чередниченко Д.С. Павло Чубинський. Киiв, 2005. 

Чубинская Е.П. Памяти П.П.Чубинского (27.01.1839 - 26.01.1884) // Изв. ВГО. 1965. 

Вып.1. С. 39-45. 

Я. Л.[Лудмер] Памятник П.П. Чубинскому // Архангельские губернские ведомости. 

1885. № 78. 

Юрий Дойков. П. П. Чубинский. Предтеча украинской свободы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

1869 г. 

Яржинский Федор Федорович, (1839–?), зоолог, гидробиолог. Окончил Петербург-

ский университет (1869). В 1869–1872 по заданиям Общества естествоиспытателей, Рус-

ского географического общества и Московского общества любителей естествознания 

трижды ездил на Север, исследовал Белое и Баренцево моря у берегов Кольского п‑ ова. В 

1869 провел исследования температурного режима вод у Мурманского побережья Барен-

цева моря и обнаружил ветвь теплого течения вод из Атлантического океана. 

Предварительное сообщение об экспедиции к Белому морю по зоологическому отде-

лению // Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1870. Т. 1, вып. 1. 

С. 80–88. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — 

Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 250—251. 269 с. 

Сорокажердьев В. В. Исследователи Кольского полуострова.  Мурманск, 1979. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 339 

Яржинский, Федор Фаддеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

1869 г.  

При Казанском университете было создано Общество естествоиспытателей.  

 

                  
 

Ива н Алекса ндрович Бодуэ н де Куртенэ  

 

Альфонсов И.В. Указатель к «Известиям Общества археологии, истории и этногра-

фии при Императорском Казанском университете за 1878–1905 гг. (Т. 1–21) // Изв. ОАИЭ. 

1906. Т. 21. Ч. 2, 4, 5. 

Воробьев Н.И. Указатель к «Известиям Общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском государственном университете» за 1906–1927 гг. (Т. 22–33). Казань, 1928. 

Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет 

его существования 1804–1904. Казань, 1905. 

Загоскин Н.П. Деятельность Императорского Казанского университета 1805–1906. 

Опыт краткого биографического словаря профессоров и преподавателей Казанского уни-

верситета за первые 95-летие его существования. Казань, 1906. 

Зорина Л.И. Уральское общество любителей естествознания. 1870–1929. Из истории 

науки и культуры Урала // Учен. зап. Свердлов. област. краевед. музея. Екатеринбург, 

1996. Т. 1 

Ильинский Л.К. Общество археологии, истории и этнографии при Казанском Уни-

верситете // Краеведение. 1929. № 9. 

История и историки в Казанском университете: к 125-летию Общества археологии, 

истории и этнографии при казанском университете. Казань, 2005. 

Катанов Н.Ф. Обзор деятельности Казанского общества археологии, истории и этно-

графии за тридцать лет // Изв. ОАИЭ, 1908. Т. 24. Вып. 3. С. 238–246 

Обзор деятельности Общества естествоиспытателей при Казанском университете за 

первое двадцатипятилетние его существования (1869–1894). Казань, 1894.  

Преподаватели, учившиеся и служившие в Императорском Казанском университете 

(1804–1904): материалы для истории университета / собр. А.Н. Михайловский. Казань, 

1901. Ч. 1 

Устав Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском 

университете // Изв. ОАИЭ. 1878. Т. 1. С. 7–14. 

Чупин Н.К. О результатах экспедиции, снаряженной Казанским Обществом Естест-

воиспытателей в 1872 году для исследования вогулов // Записки  УОЛЕ.  1874.  Т.1. Вып.2.  

С.145-156. 

Шпилевский С.М. О задачах деятельности Казанского общества археологии, истории 

и этнографии и возможностях содействия со стороны жителей местного края // Изв. ОА-

ИЭ. Т. 3. 1880–1882. С. 3–32 



 340 

1869 г.  

 

 

           
 

                                                               Александра Яковлевна Ефименко  
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чества. На страницах газеты "Архангельские губернские ведомости" Ефименко опублико-
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отец, чиновник, рано умер, и Александра, ещё обучаясь в женской гимназии города Ар-

хангельска, работала домашней учительницей, обеспечивая всю свою семью. Вскоре по-
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студентом; вместе с ним она занималась историей и этнографией, в 1870 году Александра 
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литография Сибирского Товарищества Печатного дела, 1915.  144 с. 

1871 г.  

Вышла книга ссыльного поляка (отбывал ссылку, в том числе и в Усть-Сысольске)  

В.М.Журавского «Богатства Севера».  

Рощевская Л.П. Вклад политических ссыльных XIX  в. в развитие коми краеведения 

// Вестник культуры Коми АССР. 1990. №1. С. 48-49.  

Рощевская Л.П. Ссыльные Усть-Сысольска в 1862-63 гг. // Это нашей истории стро-

ки. Сыктывкар, 1990. С. 8-18.  

Самарин С.И. Вклад В.М.Журавского в изучение Европейского Севера // Геолого-

Археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Докл. 15 конф. Сык-

тывкар: Геопринт, 2012. Т.15. С. 11-17. (Руководитель В.И.Силин).  

Силин В.И. Светлое будущее для бедного Севера (И.И.Штукеберг, В.К.Журавский) 

// Дым Отечества. 2012. 22 декабря. 

Тираспольский Г.И. Викентий Журавский в Архангельской ссылке // Вестник куль-

туры  Коми АССР. 1990. №1.  С. 51-52. 

Тираспольский Г.И. «Письмо преступного содержания» (Из истории политссылки 

XIX  в. // Родники пармы. Сыктывкар, 1990. С. 156-164.  

1871 г.  

Иван Семенович Поляков (1845-1887) путешествовал по Олонецкой губернии.   В 

1871–75 гг. И. С. Поляков совершил три научные экспедиции в Олонецкую губернию. 

Наиболее известен открытием в 1879 г. Костёнковской стоянки первобытного человека, а 

также научным описанием (1881 г.) лошади Пржевальского. Принял участие в Витимо-

Олекминской экспедиции в 1866 году, которой руководил Пётр Кропоткин. Поляков со-

вершил научные экспедиции на Олёкму (1866), в Олонецкую губернию (1871), в Берёзов-

ский край (1876), в Мариинский округ Томской губернии, на озеро Балхаш (1877) и на 

остров Сахалин (1880).  

 

http://www.pushkinlibrary.kz/docs/Poezdka.pdf
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И.С. Поляков                       П.А.Кропоткин 

 

Кроме этого, Поляков совершил кругосветную экспедицию, о чём им были написаны 

десятки научных статей и очерков. 

Поляков И. С. Этнографические наблюдения во время поездки на юго-восток Оло-

нецкой губернии : I. Следы каменного века на юго-востоке Олонецкой губернии; II. 

Взгляд на экономическое состояние и современный быт жителей в связи с природой и 

развитием культуры на Севере / И. С. Поляков // Записки Императорского Русского гео-

графического общества по отделению этнографии.  1873.  Т. 3.  С. 325-511 / 

https://www.booksite.ru/folk/st-44.html 

Библиография работ И.С.Полякова, работы о нем и некрологи опубликованы / 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/102657/Поляков 

Наиболее подробный биографический очерк  жизни И.С.Полякова / 

https://arheologija.ru/i-s-polyakov-uchenyiy-entsiklopedist/#return-note-20189-32 

Поляков Иван Семенович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

Иван Семёнович Поляков (1847—1887) // Иллюстрированное приложение к № 180 

газеты «Сибирская жизнь». 17 августа 1903 года. Томск. 

Письма-отчеты Полякова // Олонецкие губернские ведомости. 1871.  № 51-52, 79, 80, 

82, 84, 91, 94. В том же 1871 году они полностью опубликованы в «Известиях Император-

ского русского зоогеографического общества» (1871, т.VII, №№ 3–7); в 1991 г. – с незна-

чительными сокращениями в кн.: И. С. Поляков. Путешествия по Олонецкой губернии», 

1991.  С. 47–86. 

Анучин Д, II. И. С. Поляков // Русские ведомости. 1887. .N1.  99 

Анучин Д. Н. О людях русских науки и культуры (статьи, некрологи, заметки).  М., 

1950. С. 96-104. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии.  Пет-

розаводск: Карелия, 1973.  С. 181—182. 

3агоскин М. В. Иван Семенович Поляков (Некролог) // Сибирь. 1887. № 21. С. 7-8 

Константинов М. В. Оракулы веков: Этюды об исследователях Сибири. Новосибирск, 

2002. 

Константинов М. В. Иван Поляков — забайкальский казак, российский ученый // 

Константинов М. В. Оракулы веков. Этюды об исследователях Сибири. Чита, 1997. С. 21-

25. 

https://www.booksite.ru/folk/st-44.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/102657/Поляков
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Константинов А. В., Константинова Н. Н. История Забайкалья (с древнейших времен 

до 1917 года). Учебное пособие.  Чита: АНО «ЦНОП», 2002. 

Краев А. И. Последнее путешествие // Исследователи Сахалина и Курил. Южно-

Сахалинск, 1961. С. 40—61. 

Олейник В. С. Поляков Иван Семенович // Исследователи Алтайского края XVIII — 

начала XX века: Биобиблиографический словарь. Барнаул, 2000. С. 165. 

Петряев К. Д. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Очерки из истории 

культуры края. Чита, 1954. С. 178-185 

Потанин Г.Н. Иван Семенович Поляков (1847-1887) // Сибирская жизнь. Томск, 1903. 

17 августа. 

Решетов А. М. Исторические портреты. И. С. Поляков — учёный энциклопедист // 

Вестник Сахалинского музея. № 9. Южно-Сахалинск, 2002. С. 178-193. 

Рутт Т. Е. Отчеты-письма И. С. Полякова как источник регионального лексикогра-

фирования     края  // Краеведческие чтения. Мат-лы VI научной конференции. 2012 год. 

Петрозаводск, 2012.    С. 113-117 / http://imena.karelia.ru/files/70.pdf 

Чехов Л. П. Остров Сахалин (Из путевых заметок) // Собрание сочинений в восьми 

томах. Т. 8. М., 1970. С. 70. 

Эпштейн Е. М. Исследователь Олонецкого края // И. С. Поляков. Три путешествия 

по Олонецкой губернии». – Петрозаводск: «Карелия»,1991. – С. 5–6. Эта книга, сыграла 

большую роль в популяризации знаний о личности и деятельности ученого. Биографиче-

ские сведения и литературу об И. С. Полякове см. также на сайте: http://www.kenozerje.17– 

71.com/poljakov.htm 

1871 г. 

Гильфердинг Александр Фёдорович (1831–1872). Русский славяновед, этнограф, 

фольклорист, собиратель и исследователь былин. В 1871 г. совершил поездку по Олонец-

кой губернии, за время которой им было собрано 318 былин, прослушано 70 сказителей.  

Летом 1872 года А. Ф. Гильфердинг вторично отправился в поездку по Олонецкой 

губернии. Целью поездки было посещение Каргопольского уезда для изучения произведе-

ний устного народного творчества. Внезапная кончина помешала его планам. Результатом 

исследований явились посмертно изданные в 1873 г. «Онежские былины». 

 

 

 

        
 

http://imena.karelia.ru/files/70.pdf
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     А.Ф.Гильфердинг    жена А. Ф. Гильфердинга – Варвара Францевна Ридель (1833-

1909) 

 

Работы А.Ф.Гильфердинга и работы о нем можно посмотреть по адресу / 

https://www.booksite.ru/folk/7-2-6.html 

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины : с двумя портретами онежских рапсодов и 

напевами былин / запис. А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.  СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 

1873.  LVI, 1336 стб. /  

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем 

Гильфердингом летом 1871 года : (с портр. А. Ф. Гильфердинга). Т. 1.  2-е изд.  СПб. : Тип. 

Имп. Акад. наук, 1894.  XXII, 597 c.  (Сборник отделения русского языка и словесности 

Императорской Академии наук: Т. 59). /   

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 

года. Т. 3 / [отв. ред. А. М. Астахова].  Изд. 4-е.  М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951.  670 с. 

Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство.  М.: Институт русской цивилизации, 2009.  

496 с. 

Гильфердинг, Иван Фёдорович // Русский биографический словарь : в 25 томах.  СПб. 

М., 1896—1918. 

Азадовский М. К. «Онежские былины» Гильфердинга  // Русская литература.  2008.  

№ 4.  С. 41-50. 

Азбелев С. Н. Александр Фёдорович Гильфердинг  // Отечественные филологи-

слависты середины XVIII – начала ХХ вв. : справ. пособ.  М, 2001.  С. 151-160 : портр.  

Александр Фёдорович Гильфердинг (некролог) // Всемирная иллюстрация : журнал.  

СПб., 1872.  Т. 8, № 207.  С. 398. 

Александр Федорович Гильфердинг : [некролог, воспоминания] // Русская старина. 

1872.  Т. 6.  С. 452-470. 

Алексеев А. И. Гильфердинг // Православная энциклопедия.  М. : Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2006.  Т. XI. С. 478-479.  752 с. 

Базанов В. Г. Народная словесность Карелии.  Петрозаводск : Госиздат Карело-

Финской ССР, 1947.  278 с. Из содерж. : А. Ф. Гильфердинг об Олонецком крае.  С. 53-68. 

Бахтин В. С. Дополнение к сборнику А. Ф. Гильфердинга : (былины И. А. Касьянова)  

// Русский фольклор : материалы и исследования. Т. 2 / [редкол. : А. М. Астахова, М. О. 

Скрипиль (отв. ред.)]. М. ; Л., 1957.  С. 220-230.  

Бестужев-Рюмин К. Н. Гильфердинг (Александр Федорович, 1831-72) // Энциклопе-

дический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. Т. 16.  СПб., 1893.  С. 685. 

Бестужев-Рюмин К. Н. Биографии и характеристики : Татищев, Шлецер, Карамзин, 

Погодин, Соловьев, Ешевский, Гильфердинг.  СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1882.  358 с.  

Гильфердинг Александр Федорович // Список гражданским чинам IV-го класса. Ис-

правлен по 1-е октября 1868 г..  СПб.: Типография Правительствующего сената, 1868.  С. 

753. 

Гильфердинг Александр Федорович // Список гражданским чинам четвёртого класса. 

Исправлен по 1-е февраля 1872 года.  СПб.: Типография Правительствующего сената, 

1872.  С. 393—394. 

Калитин В. А. Новые биографические данные об А. Ф. Гильфердинге  // Русская ли-

тература.  2011. № 1.  С. 137-142. 
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Касьянов И. А. Воспоминание крестьянина об А. Ф. Гильфердинге / крестьянин 

Касьянов // Русская старина.  1872.  Т. 6.  С. 694-698. 

Лаптева Л. П. Гильфердинг А. Ф. // Императорский Московский университет: 1755-

1917. Энциклопедический словарь / А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков.  М.: Российская по-

литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.  С. 163-164.  894 с 

Лобода А. М. Памяти А. Ф. Гильфердинга : (к двадцатипятилетней годовщине его 

смерти) // Этнографическое обозрение.  1897.  № 4.  С. 89-98. 

Лойтер С. М. А. Ф. Гильфердинг: проблемы изучения и издания наследия // Фольк-

лористика Карелии.  Петрозаводск, 1998.  С. 116-124. 

Лебедев С. В. Предисловие // Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство. — М.: Инсти-

тут русской цивилизации, 2009.  С. 5-31.  496 с 

Могила на плане Новодевичьего кладбища (№ 19) // Отдел IV // Весь Петербург на 

1914 год, адресная и справочная книга г. С.-Петербурга / Ред. А. П. Шашковский.  СПб.: 

Товарищество А. С. Суворина  «Новое время», 1914 

Некролог : Александр Федорович Гильфердинг // Вестник Европы.  1872.  Т. 4, кн. 7-

8.  С. 902-907.  В конце подпись : А. П. 

Попов А. А. Гильфердинг Александр Фёдорович // Русская философия. Энциклопе-

дия. Изд. второе.  М., 2014. С. 133-134. 

1872 г. 

 А.И.Држевецкий работал в Усть-Сысольске врачом семь лет. Описал природные ус-

ловия и образ жизни местного населения. 

Држевецкий А.И. Медико-топография Усть-Сысольского уезда Вологодской губер-

нии. СПб., 1872. 

Држевецкий А. И. От С.-Петербурга до российско-норвежской границы и по ее про-

тяжению. Путевые заметки врача. // Знание. 1872. Т.7. № 4. С.1-48; № 5. С. 73-126; № 6, С. 

154-206.  

Веселовские А.и А.  Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. 

Силин В. По страницам старой книги (выдержки из книги А.Држевецкого) // Респуб-

лика. 1995. 30 марта. 

Шабунин А.В. Öти диссертация йылысь (Об одной диссертации) // Войвыв кодзув. 

1974. Вып.10. С. 45-46. 

1873 г.  

В 1873 году Владимир Николаевич Майнов  (1845-1888)  совершил поездку по Оло-

нецкой губернии. Добравшись на пароходе из С.-Петербурга в Петрозаводск, он на лоша-

дях и на лодках прошел вдоль западного берега Онежского озера до Повенца, далее посе-

тил верховья реки Выг, побережья озер Выгозеро и Сегозеро. Из села Паданы он вернулся 

в Повенец и оттуда пароходом возвратился в С.- Петербург. Известен своими исследова-

ниями мордвы. Участвовал в составлении «Этнографической карты Европейской России». 

Псевдонимом В. Корнiевскiй.  

Майнов В.  Бытъ и догматика Христовщинцевъ // Недѣля.  1871. 

Майнов В.  Юридическiй бытъ болгаръ.  СПб., 1871. ( по Богишичу). 

Майнов В. О субботникахъ // Извѣстiя И. Русск. Географич. Общ.  1871. т. VII.  

Майнов В.  Поездка в Обонежье и Корелу // Знание. 1874. № 4-8. 

Майнов В.  Бракъ и положенiе женщины у молоканъ // Знанiе. 1874.  № 3. 

Майнов В.  Описанiе рукописей ученаго архива Имп. Русск. Географич. Общ. // 

Извѣстiя И. Русск. Географич. Общ.  1875.  т. XI.  1876.  т. XII. 
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Майнов В.  Поездка в Обонежье и Корелу . Изд. 2-е, доп.: Спб., 1877. 318 с. 

Майнов В.  Осударева дорога в Повенецком уезде Олонецкой губернии» //  Древняя 

и новая Россия. 1876. № 2. C. 182-187. 

Поездка в Обонежье и Корелу.  СПб., 1877 

Майнов В.  Приоятская чудь (весь-вепсы) // Древняя и новая Россия. 1877. № 5. C. 

38-53; № 6. С. 133-143 

Майнов В.  Предварительный очерк имеющихся в литературе сведений о мордве. 

СПб.,1878. 

Майнов В. Мертвый городок (Из путевых заметок) // Исторический вестник. 1880. Т. 

3. С. 525 – 546. / http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id= 

Майнов В.  Скопческий ересиарх Кондратий Селиванов (Ссылка его в Спасо-

Евфимьев монастырь) // Исторический вестник. 1880, апрель, т. 1. 

Майнов В. Живые покойники // Исторический вестник. 1881. Т. 6. С. 747 – 772. / 

http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id= 

Майнов В.  Вотчина Зосимы и Савватия (Соловки) // Живописная Россия. 1881. Вып. 

1. 

Майнов В.  Несторова Весь и Корельские дети. // Живописная Россия. 1881. Т I. Ч.2 

стр. 493—527. 

Майнов В.  Результаты антропологических исследований среди мордвы-эрзи.  С.-

Петербург: Типография А. С. Суворина, 1883.  559 с. (Записки Русского географического 

общества по отделению этнографиипод ред. д. чл. В. Н. Майнова; Т. 11) / 

https://www.prlib.ru/item/361962 

Майнов В.  Угорскiе народы // Исторический вестник.  1884.  № 4. 

Майнов В.  Финляндскiй сеймъ, его исторiя и настоящее // Новь.  1885.  № 21. 

Ма йнов В.Н. Очерк юридического быта мордвы .  Санкт-Петербург: Типография 

Министерства внутренних дел, 1885.  294 с. (Записки Императорского русского географи-

ческого общества. По отделению этнографии; т. 14, вып. 1) / 

https://www.prlib.ru/item/356095 

Майнов В.  Ничипор Майный // Исторический вестник. 1885. № 3. С.723-726 

Майнов В.  По поводу заметки «Ничипор Майный» // Исторический вестник. 1885. 

№ 6. C. 718 

Майнов В. Осударева дорога // Олонецкий сборник: Материалы для истории, гео-

графии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 2. Петрозаводск, 1886. С. 25 – 34. 

/ http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id= 

Майнов В.  Путеводитель по Финляндiи. СПб., 1887. 

После смерти Майнова в журнале  «Новь» (1889, №№ 20 и 23, и 1890 — №№ 1, 3 и 4) 

был опубликован ряд его статей о культурном состоянии Аравии. 

Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 466-467. 

Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. Т. 4. Птг., 1917. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — 

Петрозаводск, «Карелия», 1973. 291 с. 

Знакомые. Альбом М.И. Семевского. СПб., 1888. С. 30 

Майнов Владимир Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 

25. С. 399. 

Ма йнов Владимир Николаевич / http://2spbg.ru/alumnus/mainov-vn/ 

Мельникова Е.В. Майнов Владимир Николаевич // Русские писатели. 1800-1917 

http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
https://www.prlib.ru/item/361962
http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
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Михневич В.О. Наши знакомые. Фельетонный словарь современников. СПб., 1884. 

Мишанин Ю.А., Мезин П.И. Владимир Николаевич Майнов – публицист-этнограф, 

исследователь быта мордвы .  С. 85- 89 / https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-

nikolaevich-maynov-publitsist-etnograf-issledovatel-byta-mordvy/viewer 

Мокшин Н.Ф. В.Н.Майнов – выдающийся исследователь этнографии и антрополо-

гии мордовского народа // Вестник Мордовского университета (сер. Историческая). 2012. 

№ 3-4. С. 91-94.  https://cyberleninka.ru/article/n/v-n-maynov-vydayuschiysya-issledovatel-

etnografii-i-antropologii-mordovskogo-naroda/viewer 

Мокшин Н.Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. Са-

ранск, 1993. 240 с. 

Некрологи В.Н. Майнова:  Дело. 1888. N 1. С. 86-87; Исторический вестник. 1888. Т. 

32. N 4. С. 236; Книжный вестник. 1888. N 3; Новое время. 1888. N 4307 (от 24 февраля); 

Новости, 1988 (от 24 и 28 февраля); Новь. 1888. N 9. С. 53-54. 

Пашков А.М. Владимир Николаевич Майнов  (Описано значение его работ для этно-

графии корел) / http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id= 

Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 8. Русские 

писатели, умершие в 1888 году. М., 1904. С. 72-74 (с полным списком трудов, рецензий на 

них и некрологов на его смерть). 

 

 

 

 

1873 г.  

В.Е.Носов - профессор. Работая на р.Печоре, нашел бивень мамонта у с.Усть-Цильма. 

Корреспонденция Архангельские губернские ведомости. 1873. №79. 

1874 г. 

 К.А.Попов на основе многократных путешествий и рассказов других лиц выпустил 

монографию, в которой описал географические и хозяйственные особенности зырянского 

края, образ жизни и верования зырян. 

Попов К.А. Зыряне и зырянский край // Изв. Императорского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии. 1874. Т. 13. Вып. 2. Кн. 3. 89 с. 

Попов К.А. Колонизация Заволочья и обрусение Заволочской чуди // Беседа. М., 

1872. Вып. 2-3. 

Индрек Яатс Клавдий Попов о зырянах (1874) // Формирование, историческое взаи-

модействие и культурные связи финно-угорских народов. Йошкар-Ола, 2004. С. 238-241. 

1874 г.  

А.А.Штукенберг, М.С.Тарасов участвовали в экспедиции Минералогического обще-

ства, которая проследовала по р.Печоре от Усть-Волосницы до с.Великовисочное и на Ти-

ман. Экспедицией детально изучены палеозойские отложения, составлена геологическая 

карта северной части Тиманского кряжа, приведены описания ископаемой фауны, собран 

гербарий. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-nikolaevich-maynov-publitsist-etnograf-issledovatel-byta-mordvy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-nikolaevich-maynov-publitsist-etnograf-issledovatel-byta-mordvy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/v-n-maynov-vydayuschiysya-issledovatel-etnografii-i-antropologii-mordovskogo-naroda/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/v-n-maynov-vydayuschiysya-issledovatel-etnografii-i-antropologii-mordovskogo-naroda/viewer
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А.А.Штукенберг 

 

Штукенберг А.А. Отчет геологического путешествия в Печорский край и Тиманскую 

тундру: Матер. для геологии России. СПб., 1875. 125 с. 

Штукенберг А.А. Геологические исследования в Печорском крае // Зап. Минералог. 

общества. 1876.  Сер. 2. Т. 2; 1975. Т. 4. 

Штукенберг А.А. // Идущие впереди. Геологической служба Республики Коми. Ис-

тория и современность.  Сыктывкар, 2014. С. 32-33. 

Штукенберг Александр Антонович // Биобиблиографический словарь профессоров и 

преподавателей Казанского университета. Казань: КГУ, 1986. С. 51-52.    

А.А.Штукенберг. Некролог // Исторический вестник. 1905. Июнь. С. 1066-1067.  

Шелль Ю.К., Крылов П.Н. Каталог растений, собранных в 1874 г. в Печорском крае 

и на Тиманском хребте А.А.Штукенбергом и Э.Д.Пельцамом // Общество естествознания 

при Казанском университете. Прот. заседания. Казань, 1878. 12 с. 

Геологическая изученность СССР. Т.8. Ч.2. Татарская АССР. Период 1800-1940. 

Вып.1. Казань, 1971. (труды А.А.Штукенберга).  

Ежегодник по геологии и минералогии России. 1905. Т. 8 (Статьи: Кротов П.И. 

Александр Антонович Штукенберг (некролог). С. 3-10; Зайцев А. Памяти 

А.А.Штукенберга. С. 10-11; Нечаев А. К характеристике А.А.Штукенберга. С. 11-16; 

Лаврский А. Памяти А.А.Штукенберга. С. 16-19; Янишевский М. Памяти 

А.А.Штукенберга. С. 19-22; Павлова М. Памяти проф. А.А.Штукенберга. С. 22-23.  

Канев Г.П., Силин В.И. Экспедиция А.А.Штукенберга // Геолог Севера 1994 16 сен-

тября. 

Канев Г.П. Силин В.И. Геолого-палеонтологические исследования А.А.Штукенберга 

в Тимано-Печорском крае // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №2. С. 

23-25. 

Князев С.Л. Нефть Татарии: страницы истории. Казань, 1981. С. 218-221.   

Кротов П.И. Александр Антонович Штукенберг (Некролог). Казань, 1905. 17 с.; То-

же: ИОАИЭ. 1905. Т.21. Вып.2. С. 181-197.   

Павлов А.П. Слово, посвященное памяти проф. А.А.Штукенберга // Протоколы засе-

даний МОИП, 1905. С. 30-33. 

Пельцам Э.Д.   Наставление к искусственному разведению стерлядей. Казань, 

1886.  24 с. 

Силин В.И. Экспедиция А.А.Штукенберга в Тимано-Печорском крае // Очерки по 

истории географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 

39-44. 

Силин В.И. Светлое будущее для бедного Севера (И.И.Штукенберг, В.К.Журавский) 

// Дым Отечества. 2012. 22 декабря. 
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Сто лет со дня рождения А.А.Штукенберга // Известия АН СССР. Сер. геол. 1954. 

№4. С. 125.  

Чердынцев В.А. Краткий очерк развития геологических знаний в Казанском универ-

ситете в дореволюционный период 1804-1817 гг. Ученые Записки Казанского университе-

та. 1954. Т.114. Кн.9. С. 93-108.  

А.А.Штукенберг // Большая советская энциклопедия. 1957. Т.48 С. 209-210. 

1874 г.  

Генец  Арвид (Genetz Arvid O.), (01.07.1848–03.05.1915), финский лингвист, лопа-

рист. Побывал на Кольском полуострове в 1874–1876, изучал жизнь лопарей. Совершил 

несколько экспедиций в места проживания родственных народов: к карелам (1867, 1871-

1872), саамам (1876), венграм (1978-1979), марийцам, хантам и манси (1887-1988), коми, 

удмуртам и мордве (1889). Дважды ездил в Волго-Камский регион: в 1887-1988 гг. и в 

1889 г. Одной из целей второй экспедиции было изучение языка язьвинской группы коми-

пермяков. Две недели в мае 1889 г. исследователь провел в д. Паршаковой Чердынского 

уезда, Перм. губ., собрал богатый лингвистический и фольклорный материал, который ха-

рактеризует культурное своеобразие язьвинских пермяков. 

 Основатель карельского, восточно-саамского и коми-язвинского языкознания. Один 

из собирателей карельских рун калевальского цикла. 

Genetz, A. Ost-Permisce sprachstudien // Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 

Helsingfors, 1897. XV. 

Лаллука С. Финские исследователи народов коми в XIX в. и их деятельность в фин-

ском национальном движении // Коми-язьвинцы и историко-культурное наследие Прика-

мья. Пермь, 2002. С. 54-60. 

Лаллукка С., Чагин Г.Н.  Чердынско-язьвинский край в конце XIX в. глазами фин-

ского студента Севери Нюмана  // Коми-язьвинцы и историко-культурное наследие При-

камья. Пермь, 2002. С. 61-73. 

Туркин А. И. Коми язык: энцикл. М., 1998. С. 74-75. 

Чагин Г. Н. Язьвинские пермяки: история и традиции. Пермь, 1993. 26 с. 

Чагин Г.Н. Вклад Арвида Генетца и Василия Лыткина в изучение Коми-Язьвинского 

языка // Языковая толерантность как фактор эффективности языковой политики. Мат-лы 

конф. Пермь: Прикамский социальный институт, 2015. 

Чагин Г. Н., Черных А.В. Народы Прикамья: очерки этнокультур. развития в XIX - 

XX вв.  Адм. Перм. обл. Пермь : Тип. купца Тарасова, 2002. 303 с 

1874-1876 гг.  

П.И.Крузенштерн совершил две экспедиции. Цель экспедиций - исследовать воз-

можность соединения бассейна р.р.Печоры и Оби. Проведена съемка, нивелировка, ряд 

астрономических наблюдений, общий очерк местности. 

Крузенштерн П.И. Печорский край в географическом и гидрографическом отноше-

ниях // ЖМВД. 1851. № 6–9. 

Крузенштерн П.И. Таблицы Приливов для Белого Моря, Лапландского Берега и не-

которых пунктов на Ледовитом Море, на время навигации 1851-го, 1852-го и 1854-го го-

дов. Составил 5-го флотского экипажа капитан 2-го ранга П.Крузенштерн 1-й. Карлсруэ. 

Печатано в Придворной Типографии В.Гаспера. 1851-1853г. 16 с.  

Крузенштерн П.И. Записка о Печорском крае. СПб. 1879. 
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Крузенштерн П.И. Путешествие П.И.Крузенштерна к Северному Уралу в 1874-1876 

гг. для исследования водяного сообщения между притоками Печоры и Оби. СПб., 1879. 

172 с. 

 

 
 

 

Крузенштерн П.И. Путешествие на Печору // Зап. РГО. 1879. Т.15. Вып.2. С.65. 

П. И. Крузенштерну принадлежат следующие труды:  

Крузенштерн П.И. Изложение астрономии Д. Гершеля (перев.). СПб., 1838 г. 2 ч. 

Крузенштерн П.И. Известие об исследовании р. Печоры к.-л. Крузенштерна в экспе-

диции графа Кейзерлинга // Зап. Гидрог. Департ. 1844. II. 439 с. 

Крузенштерн П.И. О морской паровой машине, о ее силе и действии; изложение для 

морских офицеров и для других участвующих в важных пользах пароходства английского 

флота кап. Робинсона (перев.). СПб , 1844. 

Крузенштерн П.И. Река Индига (по осмотру Крузенштерна) // Зап. Гидр. Департ. 

1851. IX. 181-183. 

Крузенштерн П.И. Астрономические определения // Зап. Гидр. Департ. 1851. IX. С. 

641-643. 

Таблица приливов для Белого моря, Лапландского берега и некоторых пунктов Ле-

довитого моря /  Карлсруэ, 1851.;  и там  же, 1852. 

Крузенштерн П.И. Исследование о сообщении реки Индиги с р. Печерой // Архан-

гельские губернские ведомости. 1851. и Зап. Гид. Департ. 1851. Т.IX. 

Крузенштерн П.И. Печерский край в географическом и гидрографическом отноше-

ниях // ЖМВД. 1851. № 6—9. 

Крузенштерн П.И. Известие о шхуне "Ермак", принадлежащей капитану Крузен-

штерну // Мор. Сб. 1853. Т.VIII. 174. 

Крузенштерн П.И. Ящик для сохранения постоянной температуры при хронометрах 

// Мор. Сб. 1858. Т.VII. С. 42-50. 

Крузенштерн П.И. Известие об экспедиции к устью реки Енисея. 1862. Мор. Сб. 

1862. Т.XII. 35-37.;  1863.  Т. I-II. С. 33—59. 

Беленкова А.И. И Сила, и Слава. Таллин, 2004. 

Ивашинцев, Русские кругосветные путешествия // Зап. Гид. Д-та. Т.VIII. С. 76-93; 

Мор. Сб. 1859. VI.  оф. 335-337. 

Известие о команде затертой во льдах Карского моря шхуне "Ермак" // Кроншт. 

Вестн. 1863. № 7; Контр-адм. П. И. Крузенштерн биогр. свед. // Мор. Сб. 1867. Т.XI. библ. 

18-19; П.И. Крузенштерн" (некролог) // Кроншт. Вест. 1861. № 147; "Беседы о севере Рос-

сии» в 3 отд. Импер. Вол.-Эк. Об. СПб., 1867. 
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Капелев Д.Н. Капитал эстляндского рыцарства и продвижение остзейцев в Морской 

корпус в первой половине ХIХв // Елагинские чтения. 2003. Вып. 1. 

Коршунов Ю.Л. Когда океан соединяет. СПб., 1996. 

Об экспедиции к устью р.Енисея, предпринятой в 1862 г. Под начальством лейтенан-

та Крузенштерна // Морской сборник. 1862. №2. С. 33-59. Карта. 

Павлова С.В. Пушкинский лицей: путеводитель. СПб., 2004. 

По следам экспедиции П. Крузенштерна к полуострову Ямал // Историческое крае-

ведение Надыма.№ 3. Омск. Омское книжное издательство. 2003г. 180 с. 

Прищепова  Л.А. Из истории рода Крузенштернов // Электронная библиотека Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-131-2/   

Русский биографический словарь / А.А.Половцев.  С.-Петербург: Типография Глав-

ного Управления Уделов, 1903. Т. 9. С. 460. 

Сухогузов П. Печорские маршруты Крузенштерна // Красное знамя. 1980. 3 октября. 

Сычев В.И. Несколько лет из жизни И.Ф. Крузенштерна. СПб., 1995. 

Тиила Оия. Адмирал Адам Иоган фон Крузенштерн. Кильтси, 2006. 

Исследования Крузенштерна П.И.  //  maxi4.narod.ru/02_nedra/n_04.htm 

Л.А. Прищепова Из истории рода Крузенштернов // Электронная библиотека Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-131-2/ - С. 136-142. 

1876 г.  

Проводились изыскательские работы на полуострове Ямал. 

Голохвастов А. Проект соединения р.Оби железною дорогою с Хайпудырскою  гу-

бою Северного океана. СПб., 1880. 38 с. 

Матвеев П.И., Орлов А.П. Отчет по экспедиции от общества для содействия русской 

промышленности и торговли, снаряженной в 1876 году для исследования водяного и су-

хопутного путей сообщения Байдаракской губы Карского моря с рекою Обь, через пере-

шеек полуострова Ямала. СПб., 1877. 

Ходатайство пред генерал-губернатором Западной Сибири о командировании воен-

ных топографов совместно с экспедицией, снаряженною от общества, для исследования 

путей сообщения между Байдарацкою и Обскою губами, через перешеек полуострова 

Ямала // Тр. О-ва для содействия русской промышленности и торговли. Ч.10. СПб., 1876. 

С. 7-9. 

1876 г.  

По Северу путешествовал русский предприниматель  Фёдор Васильевич Чижов вме-

сте с А.Д. Поленовым, старшим братом известного художника, впоследствии опублико-

вавшим интересный и подробный отчет о поездке. 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-131-2/


 358 

                
 

Ф.В.Чижов 

 

Поленов А.Д. Отчет о командировке на Мурманский берег. СПб., 1876. 

Поленов А.Д. Оживающий Север. ХХ отдел Всемирной промышленной и художест-

венной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Крайний Север. Частный павильон Об-ва 

Московско-Ярославской-Архангельской железной дороги с 15-ю фотографиями. М., 1896. 

 

Сизинцева Л.И. Фёдор Васильевич Чижов // Костромская земля: Краеведческий аль-

манах. Вып. 2.  Кострома, 1992.  С. 5—11. 

Симонова И. Фёдор Чижов.  Молодая гвардия, 2002.  336 с. 

Чижов Федор Васильевич // Большая биографическая энциклопедия / 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/16728/Чижов 

1976 г. 

Кельсиев Александр Иванович, (?–1885), антрополог, этнограф, археолог. Работал 

хранителем Московского политехнического музея, секретарем Общества распространения 

технических знаний. По поручению Московского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии в 1876–1877 провел научные исследования на Кольском 

п‑ ове. Посетил Ловозеро, Екостровскую Имандру, Сосновку, Поной, Териберку, Колу, 

Нотозеро. Изучал физический облик и анатомию коренных жителей Лапландии. Собрал 

уникальную коллекцию предметов материальной культуры и быта лопарей, около Поноя 

провел археологические исследования. Подготовил словарь лопарского языка на разных 

диалектах. Написал «Антропологический очерк лопарей». Материалы, собранные К. на 

Севере, были показаны в 1879 на Антропологической выставке в Москве. 

Кельсиев А.И. Практика антропометрии. М., 1878. 

Кельсиев А.И. Поездка к лопарям. Письма и предварительные отчеты Комитету.  М., 

1878. 

Кельсиев А.И. Антропологическая выставка 1879 г.: отдел фотографий и изображе-

ний различных народов // Труды Общ. любит. естествознания, антропологии и этнографии.  

1879.  Т. XXV. 

Кельсиев А.И. Цифры у разных народов древних и новых.  М., 1880. 

Кельсиев А.И. Подмосковное курганное кладбище при деревне Мытиной // «Древно-

сти», изд. Моск. археолог. общ.  1885. Т. X. 

Кельсиев Александр Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1895.  Т. XIVa. С. 911. 



 359 

1877 г. 
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1882 г. 

 Н.А.Иваницкий путешествовал по Средней Печоре. Описал растительность бассей-
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р.Обь с Печорой (р. Обь - р. Сев. Сосьва - пристань Саранпауль - волок - р. Щугор - р. Пе-

чора). Сооружение этого тракта принадлежит инициативе  предпринимателя 
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ской губерний. На Кольском п-ве работал в 1887: вместе с сестрой В. Н. Харузиной со-

вершил этнографическую поездку по маршруту Кандалакша–Кола–Нотозеро. Посетил ло-

парские погосты, собрал обширный материал по культуре, быту, истории лопарей, на ос-
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В Коми край приезжал великий абстракционист В.Кандинский. (См. 

Н.А.Иваницкого).  
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В этом году стали выходить тома издания Дмитриева А.А. «Пермская старина».  

 

 
А. А. Дмитриев 
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Центкевич А., Центкевич Ч. Завоевание Арктики. М., 1956. С.366—388. 

1890 г.  

Случевский К.К. – чиновник путешествовал от Вологды до Сольвычегодска. В 1884 

и 1885 гг. сопровождал Великого князя Владимира Александровича по Северным губер-

ниям.  

 

        
 

                              К.К.Случевский      В.А.Романов 

 

Случевский К.К. По Северу России. Т. 1. СПб., 1886. 

Случевский К.К. По Северо-западу России. СПб., 1887.  

Случевский К.К. По Северу России. Спб., 1888.  

Случевский К.К. С.Вологды. 19 июля (От нашего корреспондента) // Московские ве-

домости. 1890. №201. 23 июля. 

Случевский К.К. От Вологды до Устюга (Письмо с дороги) // Московские ведомости. 

1890. №219. 10 августа.  

Случевский К.К. По реке Вычегде. Письмо с дороги // Московские ведомости. 1890. 

№226. 17 августа.  

Три письма с дороги: северный вояж поэта и чиновника К.К.Случевского / Публика-

ция А.Нелихова  // Русский Север – 2017. Проблемы изучения и сохранения историко-

культурного и природного наследия. Сб. мат-лов конф. Тотьма-Вологда, 2017. С. 199-208. 

1890 г.  
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 Виталий. Скит на Югорском Шаре. (Из записок настоятеля Веркольск. монастыря, 

Арханг. губернии, игумена Виталия) // Архангельские епархиальные ведомости. 1891 № 

1,2. С. 5-22.  

1890 г. 

 Ш.Рабо - французский географ, А.К.Баянусь - студент, Е.А.Попов - урядник. Фран-

цузский исследователь проводил общее описание местности, этнографические и геогра-

фические исследования. 

Rabot Ch.A. Travers la Russie boreale. Paris, 1894. 320 s. 

Rabot (1856-1944) / Deney C. // Acta geogr. (Fr). 1995. N103.  S. 47-51. 

Бессонов. Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к будущим водным 

путям на Сибирь. СПб., 1909. 232 с. 

Из летописи уездного города Чердыни // Чердынский край. Издание Общества изу-

чения Чердынского края и музея. 1928. Вып. 3. С. 10-16. 

Колипов П.И., Мелехина В.В., Подорова И.Е., Силин В.И. Иностранные исследова-

тели Европейского Севера // Сборник научных работ студентов и аспирантов. Сыктывкар: 

КГПИ, 2010. С. 208-214.  

Попов В. Как коми урядник Франции служил // Республика / Дым Отечества. 2001. 

17 февраля. То-же: Дым Отечества 2000-2001 годы. Сыктывкар, 2008. С. 304-309. Фото.  

1890 г. 

 

 

 

 

 

 
 

В Тобольск  бы переведен лесничим  Александр Александрович Дунин-Горкавич 

(1854—1927). Служил губернским лесничим, чиновником особых поручений при минист-

ре земледелия. 

Дунин-Горкавич  А.А. Состояние лесов Севера Тобольской губернии; эксплуатация 

их в настоящем и возможная в будущем. «Ежегодник Тобольского Губернского Музея», 

вып. VI 1896 г. 

Дунин-Горкавич  А.А.Север Тобольской губернии. Опыт описания страны, её есте-

ственных богатств и промышленной деятельности её населения. С картами и 5 чертежами. 

Тобольск. 1897 г. Издание Тобольского Губернского Музея, выпуск VIII. 196 стр. 

Дунин-Горкавич  А.А.Карта Тобольской губернии.  СПб.: Картографическое заведе-

ние А. Ильина, 1903.  2 с. 
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Дунин-Горкавич  А.А.Справочная книжка Тобольской губернии.  Тобольск: Тип. 

Епархиального Братства, 1904.  160 с. 

Дунин-Горкавич  А.А.Географический очерк Тобольского Севера. (Доклад, читан-

ный 22 апреля 1903 г. в Императорском Русском Географическом Обществе). «Известия 

Императорского Русского Географического Общества», том XL, выпуск 1-й. 

Дунин-Горкавич, А. А.     Тобольский север : очерки геогр. и этногр. / А. А. Дунин-

Горкавич.  СПб. : [б. и.], 1904. 53, 47 с. Содержание : Географический очерк Тобольского 

севера/ А. А. Дунин-Горкавич (стр.1-53.); Очерк народностей Тобольского севера/ А. А. 

Дунин-Горкавич (стр.1-47.). - 2 кн. в одном перепл. На обл. год изд. 1903. 

Дунин-Горкавич  А.А.Тобольский Север, в 3-х томах. 1904—1911. 

Дунин-Горкавич  А.А.Русско-остяцко-самоедский практический словарь наиболее 

употребительных слов. Тобольск. 1910 г. 58 стр. 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры: библиографический сло-

варь.  Тюмень: СофтДизайн, 1997.  352 с. 

Вехов Н. В. Радетель освоения Тобольского Севера [Электронный ресурс] // Москов-

ский журн. 2013. № 8.URL : http://www.mosjour.ru/index.php?id=1744. 

Вычугжанин А. Премия Дунина-Горкавича [Электронный ресурс] // Тюменская об-

ласть сегодня.  2014. 11 июля.  URL : http://www.tumentoday.ru/2014/07/11.  

Дунин-Горкавич А. А. Географический очерк Тобольского Севера : доклад, читан. 22 

апр. 1903 г. в Имп. рус. геогр. об-ве. СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1904. 54 с. 

 Исследователь Севера А.А. Дунин-Горкавич.  Москва: Галларт, 1995.  192 с. 

 Исследователь Севера Тобольской губернии [Электронный ресурс] // Как стать ве-

ликим? URL : http://kids.slib.admsurgut.ru/index.php?catid=55:catmyyugra&id=1376:2014-04-

0306-50-07&Itemid=14&option=com_content&view=article. 

Магидович В. И. Арктика – мой дом [Электронный ресурс] // Библиотека Иннокен-

тия Ахмерова. URL : http://www.ahmerov.com/book_1217_chapter_198_DUNIN-

GORKAVICH_ Aleksandr_Aleksandrovich.html.  

Маршрутами статского советника Источник: https://ugra-

news.ru/article/05102017/56231/ 

Памятник выдающемуся ученому Александру Дунину-Горкавичу [Электронный ре-

сурс] // Ханты-Мансийск : официальный информационный портал. URL : http://www.mp. 

admhmansy.ru/ru/aboutcity/monuments/?id=14. 

Саакян М. К. АЛЕКСАНДР ДУНИН-ГОРКАВИЧ – АПОСТОЛ СИБИРСКОЙ ЗЕМ-

ЛИ //  http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/202/Саакян_М.К..pdf 

Щербакова Л. А. Творческое наследие А. А. Дунина-Горкавича: опыт современного 

прочтения [Электронный ресурс] // Лесной бюл. 2007. № 35. URL : http://old.forest.ru/ 

rus/bulletin/35/8.html.  

Яковлев Я. Кто такой Александр Дунин-Горкавич? Исследователь, лесовод, югорча-

нин // Аргументы и факты. Югра. 2013. 26. апр. URL : http://www.ugra.aif.ru/society/ educa-

tion/194108.  

1890? 

Ильинский П. Поездка на Печору. (Из дневника епарх. миссионера) // Архангельские 

епархиальные ведомости. 1892. № 12. С. 197-202; № 14. С.247-253; № 16. С.300-307; № 20. 

С. 393-401.    Автор - священник Архангельской епархии.    90-е гг. Осмотр школ и церк-

http://kids.slib.admsurgut.ru/index.php?catid=55:catmyyugra&id=1376:2014-04-0306-50-07&Itemid=14&option=com_content&view=article
http://kids.slib.admsurgut.ru/index.php?catid=55:catmyyugra&id=1376:2014-04-0306-50-07&Itemid=14&option=com_content&view=article
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вей в Печорском уезде Архангельской губернии. Путь из Пинеги в село Усть-Цильму. Ис-

тория села. Беседы со старообрядцами. Окрестные деревни. 

1890-1891 гг.  

 Л.И.Лутугин, А.А.Вознесенский участвовали в работе экспедиции по заданию РГО в 

бассейнах р.р. Луза, Кобра, Сысола, Вычегда, Локчим, С.Кельтма, Нем. Были проведены 

географические и геологические исследования, описан характер рельефа, отмечены же-

лезные руды и серный колчедан. 

 

                                  
                                                                                 А.А. Борисяк  

 

Лутугин Л.И. Доклады о геологических и географических исследованиях 1890 и 

1891 г.г. в районе р.Сысолы // Изв. РГО. 1891. Т. 27. С. 538; 1892. Т. 28. С. 608-610. 

Лутугин Л.И. Геологические исследования Волжско-Северодвинских водоразделов, 

произведенные в 1890-1891 гг. // Зап. Минералог. общества. 1924. Сер.2. Ч. 3. Вып.1. С.43-

78. 

Работы Л.И.Лутугина в Донецком бассейне // Поверхность и недра. 1910. №5.  

Александров В. Леонид Лутугин. Киев, 1975. 319 с. 

Борисяк А.А. Памяти Л.И.Лутугина // Изв. Геолкома. 1915. Т. 34. 

Ивановский C. P., Леонид Иванович Лутугин (1864-1915). M., 1951. 

Леонид Иванович Лутугин (к 100-летию со дня рождения) // Уголь. 1964. Вып.3. 

С.70-71. 

Новик Е.О., Пермяков В.В., Коваленко Е.Е. История геологических исследований 

Донецкого каменноугольного бассейна (1700-1917). Киев: Изд-во АН СССР, 1960. 532 с. 

Тихомиров В.В.  90 лет со дня рождения Л.И. Лутугина   // Изв. АН СССР. Сер. геол.  

1954.  № 2. С. 149. Соавт.: Софиано Т.А. 

Тихомиров В.В.  100 лет со дня рождения Л.И. Лутугина // Сов. геология.  1964.  № 4.  

С. 138.  (Из истории геол. наук: Памятные даты на янв. – март 1964 г.: Обзор 43).  Соавт.: 

Воскресенская Н.А. 

Худяев И. Мезозойские осадки в районе р. Сысолы ( по коллекции Л.И.Лутугина) // 

Изв. Геолкома. 1927. Т.46. Вып.5. С. 497-523. 

Яворский В.И. Леонид Иванович Лутугин и его методика геологических исследова-

ний. Новосибирск, 1956. 70 с. 

Яворский B. И. Леонид Иванович Лутугин // Очерки по истории геологических зна-

ний. Вып.19.  Л., 1978. 

1891 г. 

 А.И.Якобий проводил исследования в Канинской тундре. В 1890 проехал по Канин-

ской тундре с целью изучения жизни ненцев, природы, климата, экономики края, состоя-

ния медицины и ветеринарии. Материалы поездок касались самых различных вопросов 
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состояния обследованного района, климатических условий, водных источников, быта и 

условий жизни населения и всего того, что могло повлиять на распространение инфекций. 

 

 

                     
А.И.Якобий        

 

 

Якобий А.И. Поездка в Канинскую тундру летом 1890 года // Тр. Общества естество-

знания при Казанском универси    тете. 1891. Т.23. Вып.1. С. 1-79.    

  Угасание инородческих племен Севера : Доклад в 1 Секции Русского общества ох-

ранения народного здравия 12 марта 1893 г. / Проф. Ар. Ив. Якобий.  С.-Петербург : Тип. 

Дома призрения малолетних бедных, 1893.  68 с. 

 Якобий А.И. О миссионерском стане в стране Надыма и о возможной постановке 

христианской миссии в странах русского инородческого севера // Тобольские 

епархиальные ведомости. 1895 г. № 7–8. С. 129–147;  № 10. С. 177–186; № 11. С. 193–205. 

№ 12. С. 215–223. 

Якобий А. И. Угасание инородческих племен Севера // Тобольские епархиальные 

ведомости. 1894. № 14. С. 234. 

Якобий А.И. Остяки северной части Тобольской губернии // ЕЖГМ. Вып.4. (1895), 

1896; Вып.6. (1898), 1899. 

Якобий Аркадий Иванович // Биобиблиографический словарь профессоров и 

преподавателей Казанского университета. Казань: КГУ, 1986. С. 77.  

Альбицкий В.Ю., Гурылева М.Э., Амиров Н.Х. и др. Казанский государственный 

медицинский университет (1804-2004 гг.). Заведующие кафедрами и профессора. Биогра-

фический словарь. Казань: Магариф, 2004.  472 с. 

История Казанского государственного медицинского университета: учебно-метод. 

пособие для студентов / В.Ю.Альбицкий, М.Э. Гурылева, А.С.Созинов.  Казань:Медицина, 

2011.  136 с. 

Мечников И.И. Письма к О.Н.Мечниковой. 1876-1899. // М.:Наука,  1978. С. 28-29 

(письмо от 13 сент. 1876 г.).  

Мустафин Э.А. Профессор Аркадий Иванович Якобий – основатель кафедры гигие-

ны в Казанском университете // КМЖ. 1970. №1.  С. 84-85. 

Рощевская Л.П., Коновалова Е.Н. Научные сообщества России. Исследования Се-

верного приуралья в XVII – начале ХХ в. Сыктывкар, 2012. С. 111. 

Седякина М.В., Силин В.И. Один из первых исследователей полуострова Канин – 

Аркадий Иванович Якобий // Геолого-археологические исследования в Тимано-

СевероУральском регионе. Т.XIX. Cыктывкар, 2016. С. 5-11. 

Шпачков В. Три брата – три таланта // Медицинская газета. 2013. 6 декабря.  

1891 и 1895 гг.  
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На Новой Земле проводил ботанические исследования Экстам. 

Известия РГО. 1897. Т.33. Вып.6.  С.45. 

1892 г. 

Г.И. Танфильев работал в Малоземельской тундре. Экспедиция была снаряжена на 

средства Министерства государственных имуществ. Изучалось географическое распро-

странение лесов, был описан растительный покров тундры, определены причины отступа-

ния лесов. 

Танфильев Г.И. По тундрам Тиманских самоедов летом 1892 года // Изв. РГО. 1894. 

Т.30. 

                                                  
 

              Г.И. Танфильев 

 

 

Танфильев Г.И. Сообщение о северной границе лесов в Архангельской губернии // 

Тр. Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1894. Т.29. 

Танфильев Г.И. О рыбных и звериных промыслах в водах Мезенского и Печорского 

края // Вестник рыбопромышленности. 1896. №2, 3. С. 53-74. 

Танфильев Г. И. Физико-географические области Европейской России.  СПб. : Тип. 

В. Демакова, 1897.  30 с. 

Почвенная карта Европейской России, составленная по почину и плану проф. В. В. 

Докучаева П. М. Сибирцевым, Г.И. Танфильевым и А. Р. Ферхминым под наблюдением 

Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ. Масштаб 1:2 

520 000. СПб.: изд. Деп. земледелия, 1901. 1 цв. л. 

А. Р. Ферхмин и Г. И. Танфильев. Краткий объяснительный текст к почвенной карте. 

— СПб., 1902. 

Танфильев Г. И. Значение работ В.В. Докучаева для ботанической географии России 

// Почвоведение. 1903. № 4. С. 423-426; То же // Географические работы. М.: Географгиз. 

1953. С. 656-659. 

Танфильев Г.И. Пределы лесов в Полярной России по исследованиям в тундре Ти-

манских самоедов. Одесса, 1911. 287 с. 

Танфильев Г.И. Самоеды // Европейская Россия. М., 1913. С. 36-41. 

Танфильев Г.И. Полярные страны // Природа. 1913.  

Танфильев Г.И. Критический реферат перевода «Путешествия в Северные страны» 

Деламартиньера (Перервод, объяснения, примечания В.Н.Семенкович. Изд. Моск. Архео-

лог. Института. 1911) // Изв. Одесского библиограф. Общества. 1914. Т.11. Вып.8.  

Танфильев Г. И. География России.  Одесса : Гос. изд-во Украины.  Ч.1. Введение. 

История исследования. Учреждения и издания. Картография. 1916.  212 с. ; Ч. 2. Вып. 1. 

Рельеф Европейской России и Кавказа.  1922.  343 с. ; Ч. 2. Вып. 2.  Рельеф Азиатской 

России.  1923.  334 с. ; Ч. 2. Вып. 3. Земной магнетизм. Климат. Реки. Озера.  1924.  326 с. 
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Танфильев Г.И. Моря: Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, Сибирское и 

Восточный океан: История исследования, морфометрия, гидрология, биология / ред. В. П. 

Семенов-Тян-Шанский.  М.-Л.: Гос. научно-тех. изд-во, 1931.  248 с. 

Танфильев Г.И. Географические работы / Вступ. и ред. С.Т.Белозорова. М., 1953. 

 Гавриил Иванович Танфильев, 1857—1928: биобиблиогр. указ. / сост. и вступ. ст. 

А. Л. Драголи.  Одесса: Гос. науч. б-ка, 1977.  70 с.  

Базилевская Н. А., Мейер К. И., Станков С.С. Щербакова А. А. Выдающиеся отече-

ственные ботаники.  М.: Учпедгиз, 1957.  С. 167-174. 

Белозоров С. Т. Памяти знаменитого ботаника-географа (К десятилетию со дня смер-

ти Гавриила Ивановича Танфильева) // Советская Ботаника. 1938. № 4-5. 

Белозоров С.Г. Гавриил Иванович Танфильев. М.: Географгиз, 1951. 192 с. 

Белозоров С.Г. Г. И. Танфильев и его географические труды // Танфильев Г.И. Гео-

графические работы. М., 1953. С. 3-22. 

Белозоров С.Т. Выдающийся почвовед-докучаевец (К 25-летию со дня смерти 

Г.И.Танфильева) // Почвоведение. 1953. Вып.1. С. 53-60. 

Белозоров С.Т. Значение трудов Г.И.Танфильева для развития отечественной науки 

// Изв. ВГО. 1954. Т.86. Вып.3. С. 264-271. 

Белозоров С. Выдающийся ученый-географ Г.И.Танфильев. Одесса, 1957. 42 с. 

Берг Л.С. Гаврила Иванович Танфильев // Природа. 1923. Вып.10. 

Берг Л.С. Гавриил Иванович Танфильев (1857-1928) // Природа. 1928. Вып.10. С. 

859-868. 

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. В 2 т. Т. 2 / ред. А.А. 

Зворыкин. – М.: Изд-во БСЭ, 1959. – С. 260. 

Борзов А.А. Г.И. Танфильев // Почвоведение. 1928. №1-4. 

Дохтуровский В.С. Профессор Г.И.Танфильев // Торфяное дело. 1928. №10. С. 338. 

Клементов Л.В. Гавриил Иванович Танфильев // Землеведение. Т. ХХХI. Вып.1.  

Клементов Л.В. Памяти Гавриила Ивановича Танфильева // Вiсник Одесько Колис 

Краезнавства  при УАН. Одесса, 1929. №4-5.  

Кузнецов Н.И. Памяти Г.И.Танфильева // Изв. Главного Ботанического сада СССР. 

1929. Т. 28. Вып. 1-2.  

Лебедев В.Б. Гавриил ИТванович Танфильев // Зап. Одесского общества естество-

знания. Одесса, 1928. Т.11.  

Липшиц С. Танфильев Гавриил Иванович // ВОЗ. 1946. Т.53.  

Мигунова Е. С., Гладун Г. Б. Гавриил Иванович Танфильев — выдающийся отечест-

венный естествоиспытатель (к 150-летию со дня рождения) // Лесоведение. 2008. № 4. С. 

78 

Силин В.И. Исследования Г.И.Танфильева на Печорском Севере // Очерки по исто-

рии географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 32-

37. 

Сочава В.Б. К истории географии и геоботаники (По поводу десятилетия со дня 

смерти Г.И.Танфильева) // Ученые записки ЛГПИ им.А.И.Герцена. 1939. Т. ХХХII. 

Танфильев Г. И. : Географические работы / сост., вступ. ст. и примеч. 

С. Т. Белозорова.  М.: Географгиз, 1953.  676 с. 

Доктуровский В.С. Ботанико-географические особенности Русского Севера (по по-

воду работы Г.И.Танфильева "Пределы лесов полярной России, 1911) // Изв. АОИРС. 1912. 

Вып. 6. С. 237. 



 439 

1892 г.  

А.А. Сыромятников - (купец, организатор и спонсор экспедиции), П.Подревский, 

И.В.Гурский, А.К.Баянусь, М.К.Кокшаров, А.А.Андреев, Мухин исследовали Полярный 

Урал. Приведены географические и геологические сведения. 

Горский И.В. Поездка на Северный Урал // Ежегодник Тобольского губернского му-

зея. Тобольск, 1893. Вып.1. С. 1-69. 

 

       
Подревский Н. Поездка на Северный Урал летом 1992 г. (Составил по дневникам 

Сыромятникова и Андреева с приложением карты путешествия из с. Мужель через Урал 

на Б. Харуту). М., 1895. 211 с. 

Силин В.И. История одного проекта // Север. 2000. Вып.7. С. 140-141. 

Силин В.И. История одного проекта // Очерки по истории географических исследо-

ваний на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 29-32. 

1892 г. 

 Тронтхейм А.И. - тобольский мещанин. Доставил ездовых собак Фритьофу Нансену, 

путешествующему на судне "Фрам", по поручению барона Э.А.Толя. Экскурсия была 

описана в книге А.А.Крылова.  

Силин В.И. Золотая медаль от норвежского короля // Турист: Вестник детско-

юношеского туризма в России. 1997. Вып.4 (ноябрь-декабрь). С. 25. 

Силин В.И Большая экспедиция Фритьофа Нансена // Дым Отечества. 1996-1997 го-

ды. Сыктывкар, 2006. С. 203-205.  То-же: Дым Отечества / Республика. 1997. 29 марта. 

Силин В.И. В помощь легендарному путешественнику // Очерки по истории геогра-

фических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 37-40. 

1893 г.  

В  Сев. Лед. океан посылались ежегодно военные крейсера для охраны морских рыб-

ных и звериных промыслов от иностранных промышленников. Попутно с основной зада-

чей охраны промыслов суда проводили многочисленные гидрометрические, топографиче-

ские и другие работы. В эти же годы Северные моря стали изучаться как комплексный 

биоресурсный объект, в том числе и специализированными стационарными методами.  

Алексеев А.П. Николай Михайлович Книпович  (1862–1939) // Биология моря. 1982. 

№ 4. С. 69–72.  

         Алексеев А.П. Пономаренко В.П., Мухин А.М.  Н.М. Книпович и становление ры-

бовства в России // История отечественной океанологии.  Калининград, 2001.  

 Берг Л.С. 1950. Почётный академик Н.М. Книпович // Вести АН ССССР. № 8. С. 76–

83.  

Жданко. Астрономические, магнитные и гидрологические наблюдения в Ледовитом 

океане в 1893 году // Морской сборник. 1894. Вып. 2. С. 1-26; Вып.3. С. 1-31. 

Жданко М.Е. О результатах магнитных и гидрологических наблюдений в Ледовитом 

океане с 1893 по 1895 год // Изв. РГО. 1896. Т. 32. Вып. 3. С. 181-187. 



 440 

Книпович К. М. Положение морских рыбачьих и звериных промыслов Архангель-

ской губернии. СПб., 1895. 

Книпович Николай Михайлович // Биографический словарь профессоров и студентов 

Императорского Санкт-Петербургского университета (1869-1894). СПб., 1896. С. 318-319. 

Котенев Б.Н. К 150-летию со дня рождения Николая Михайловича Книпповича // 

Труды ВНИРО. 1913. Т.150. С. 134-151. 

Лактионов А.Ф.  Н.М. Книпович: жизнь и деятельность. К 100-летию со дня рожде-

ния // Океанология. № 4. 1962.  С. 758–766.  

Михаил Ефимович Жданко (некролог) // Бюлл. Россиского Гидрологического инсти-

тута. 1921. №14. С. 1-2. 

Николай Михайлович Книпович, 1862–1939. Биобиблиографический указатель (био-

графический очерк написан А.Н. Световидовым). 1974. Л.: Изд. отд. библ. АН СССР. 170 

с.  

         Обзор гидрографических и картографических работ Морского министерства с 1892 

по 1896 г. включительно // Изв. РГО. 1898. Т. 33. Вып. 6. С. 119-131. 

Работы Н.М.Книпповича на Ледовитом океане // Изв. РГО. 1893. Т. 29. Вып. 6. С. 

574-582. 

Сборник ВНИРО, посвящённый научной деятельности почётного члена АН СССР, 

заслуженного деятеля науки и техники Н.М. Книповича. 1939.  М.-Л., 1939.  С. 5–11.  

Силин В.И. Исследования моряков в устье Печоры //  Очерки по истории географи-

ческих исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 40-45. 

 Славентатор Д.Е.  Учёный первого ранга. Л.: Гидрометеоиздат, 1974.  134 с.  

1893-1894 гг. 

 Ф.Джексон, Зельбоом пересекли Большеземельскую тундру от Югорского Шара до 

устья р.Печоры. Ф.Джексон собрал географический и геологический материал и опубли-

ковал в Лондоне. 

       
 

 

 



 441 

 
 

Джексон в ненецкой полярной одежде 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4

%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0

%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D

0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing

_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-

KZL_61_18_38.jpg 

 

Jackson Fr. G. The great Frozenland (Bolshaja Zemelskaja Tundra). London, 1895. 

Jackson F. A thousand days in the Arctic. London, 1899. 

Аветисов Г.П. Фредерик Георг Джексон //  Арктический мемориал. СПБ.: Наука, 

2006. - С. 184-186. 

Едовин А.Г. Коллекция экспедиций Б.Ли Смита, Ф.Джексона и У.Уэлмана в фондах 

ГБУК АО «АКМ» // Полярные чтения на ледоколе «Красин» - 2016 г. Культурное насле-

дие в Арктике: вопросы изучения, сохранения и популяризации. Мат-лы конф. Санкт-

Петербург, 28-29 апреля 2016 г. М.: Изд. «Паулсен», 2017. С. 227-237.    

Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий: В 

5 т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Просвещение, 1985.  Т. 4: Географические открытия и 

исследования нового времени (XIX — начало XX в.).  С. 34, 217-218.  

Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море / Пер. З. Лопухиной.  М.: Географгиз, 1956. Т. 2. 

352 с. 

Носилов К. Экспедиция Джексона на о.Вайгач и в Большеземельской тундре в 1893-

1894 гг. Арх. губ. вед. 1897. Вып.87, 88, 91-93. 

Колипов П.И., Мелехина В.В., Подорова И.Е., Силин В.И. Иностранные исследова-

тели европейского Севера // Сборник научных работ студентов и аспирантов. Сыктывкар, 

2010. С. 208-214.  

Силин В.И. "Добротой  устьцилемов не могу нахвалиться"   // Дым Отечества 1998-

1999 гг. Сыктывкар, 2007. С. 412-414.То-же: Дым Отечества / Республика. 1998. 9 апреля. 

Силин В.И. Легендарные путешественники и Печорский край // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Ч.3. С., 1998 С. 67-73. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ненцы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспедиция_Джексона_—_Хармсворта#/media/File:Map_of_Franz_Josef_Land_showing_journeys_and_discoveries_of_Frederick_G._Jackson,_F.R.G.S._-_UvA-BC_OTM_HB-KZL_61_18_38.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магидович_И._П.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магидович,_Вадим_Иосифович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просвещение_(издательство)


 442 

Силин В.И.   Колипов П.В., Подорова И.С.   Жизнь и деятельность Ф.Джексона // 

Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Доклады 

конференции.  Сыктывкар, 2008. С. 65-68. 

Jackson F. G. A thousand days in the Arctic.  L. & N. Y. : Harper & Brothers, 

1899.  Vol. I.  589 p.Jackson F. G. A thousand days in the Arctic.  L. & N. Y. : Harper & Broth-

ers, 1899.  Vol. II.  615 p. 

Mills, William James. Exploring polar frontiers : a historical encyclopedia / With contribu-

tions by David Clammer, Sir Ranulph Fiennes, Jenny Mai Handford, Rear Admiral John Myres, 

Geoff Renner and David Stam.  ABC-CLIO, Inc., 2003.  P. 327-330. 844 p. 

Savitt R., Lüdecke C. Legacies of the Jackson-Harmsworth expedition, 1894—1897 // Po-

lar Record.  2007.  Vol. 43, no. 224.  P. 55-66 

Frederick George Jackson. The great frozen land (Bolshaia zemelskija tundra) narrative of 

a winter journey across the tundras and a sojourn among the Samoyads. — London, New York: 

Macmillan and co, 1895. — 332 p. / 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Святая_Анна_(паровая_шхуна) /  

https://archive.org/details/greatfrozenland00bricgoog/page/n12 

1893-1895 гг. 

 Цикендрат Эрнест Васильевич работал в бассейне реки Сысолы. Провел географи-

ческие и ботанические исследования, первым  обнаружил фосфоритоносные месторожде-

ния  (Ильинский Н.В, 1913 г.). Список Э.В. Цикендрата насчитывает 151 вид, в котором 28 

печеночников, 16 сфагновых и 107 бриевых мхов (Zickendrath, 1894, 1900). 

Цикендрат Э.В. Годичный отчет // Бюлл. МОИП. 1893. 

Цикендрат Э.В. О геологических находках в 1893 г. по течению р. Вычегды близ 

Усть-Выма и в окрестностях Усть-Сысольска попутно с исследованиями ботаническими. 

М., 1894. 

Цикендрат Э.В. Годичный отчет // Бюлл. МОИП. 1894. С. 44. 

Цикендрат Э.В. О фосфоритах в Усть-Сысольском уезде // Журнал Вологодского гу-

бернского земского собрания. 1896. Ч.2. С. 66-71. 

Цикендрат Э.В. [Отчет о ботанических экскурсиях] // Годичный отчет МОИП за 

1896-97 г. М., 1897. С. 19-20.  

Цикендрат Э.В. Список некоторых мхов, найденных в окрестностях Бологовской 

биологической станции // Тр. пресноводной биологической станции С.-Петерб. о-ва есте-

ствоиспыт. Т. 1. СПб., 1901. С. 204. 

Zickendrath E. Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Russlands. 2 // Bull. Soc. Nat. Moscou. 

N.S., 1900. Bd. 14. №3. 41-366. 

Ильинский Н.В. Новый дар северной природы: к вопросу о Вологодских фосфоритах 

// Ежегодник Вологодской губернии на 1913 год.  С. 36-39. 

Габов Л. Сысольская кладовая (Из истории исследования сысольских фосфоритов) // 

Молодежь Севера. 1964. 28 февраля. 

Кармазина Е.В. Эколого-ценотическая характеристика мохообразных национального 

парка «Русский север» / Автореферат диссертации на соискание ученой степени  кандида-

та биологических наук. М. 2013. 24 с. 

1894 г.   

Был образован Комитет для помощи поморам Русского Севера. 

Первоначально — организация для помощи семьям поморов, погибших в сентябре 

1894 во время штормов в Белом море (25 судов). Председатель - сенатор П. А. Фадеев, 

https://archive.org/details/athousanddaysin01jackgoog
https://archive.org/details/athousanddaysin02jackgoog
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7CF93E6D816E875C0D2DBE83824153B3/S0032247406005791a.pdf/legacies_of_the_jacksonharmsworth_expedition_18941897.pdf


 443 
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Обсуждался вопрос о строительстве Мурманской железной дороги по председатель-
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В 1894 г., на волне интереса к открытию полноценного морского порта на Мурмане, 

Борис Александрович Риппас был командирован для осмотра предполагаемой трассы же-

лезной дороги от Кандалакши до Колы и Екатерининской гавани. Отчет об этой краткой 

(око-ло месяца) поездке содержит, наряду с профессиональными рекомендациями по про-

кладке железной дороги для конкретных участков, разнообразные сведения о природе 

края и населении. Есть в отчете и геологический матери-ал, главным образом по леднико-
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А.В.Журавского и после смерти Журавского заботился о его детях. 
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 В устье Печоры проводили обследование условий плавания офицеры крейсера 

"Вестник" и посыльного судна "Бакан". 
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Давыдов Р. А. Морское судоходство на Русском Севере в XIX начале XX в.  Екате-

ринбург-Архангельск, 2003.  

Журнал заседания Отделения географии математической и географии физической от 

3 декабря 1902 года // Изв. РГО. 1902. Т. 38. Вып. 6. С. 721-722. 



 448 

Капитал имени Пахтусова / Н.В. Морозов // Известия Архангельского Общества изу-

чения Русского Севера.  1914.  № 11. С. 342-343. 

Кузнецов Л. А. Транспорт «Бакан» / Война на Северном морском театре. 1914–1918 

гг.: Сборник.  СПб., 2003. С. 85–93. 

Куратов А. А. Морозов Николай Васильевич (1862-1925) / А. А. Куратов // Помор-

ская энциклопедия. - Архангельск, 2001.  Т.1: История Архангельского Севера.  С. 250. 

Максимова О. Штурман ледовых морей  // Северные просторы. 1995. №4-5.  С. 63-66. 

Максимова, О. В. Морозов Николай Васильевич (1862-1925)  // Поморская энцикло-

педия.  Архангельск, 2007.  Т.2: Природа Архангельского Севера.  С. 334. 

Максимова О. В. Исследователь морского пути в Сибирь гидрограф Н.В. Морозов (к 

150-летию со дня рождения) // Труды Архангельского центра Русского географического 

общества : сборник научных статей.  Архангельск : Архангельский центр Русского гео-

графического общества.  Вып. 1 / отв. ред. В. А. Любимов. 2013.  С. 110 – 116. 

Масленников Б. Морская карта рассказывает.  М., 1986. 

Морозов Н.В. Лоция самоедского берега Северного Ледовитого океана от мыса Ка-

нин Нос до острова Вайгач.  СПб. : [б. и.], 1896.  188 с. 

Морозов Н.В. Лоция Мурманского берега Северного Ледовитого океана от островов 

Варда до Белого моря.  СПб. : [б. и.], 1901.  712 с. 

Морозов Н.В. Краткий очерк работ Гидрографической экспедиции Северного Ледо-

витого океана в 1902 г. // Известия Арханг. отд-ния Имп. о-ва судоходства.  1902.  Вып. 3, 

прил. 14.  С. 43-51. 

Морозов Н.В. Руководство для плавания во льдах Белого моря.  Пг. : Госиздат, 1921. 

Морозов Николай Васильевич // Йолтуховский, В. М. Знаменитые люди Северного 

флота: командный, политический, инженерный состав, специалисты ВМФ, Герои, деятели 

русского флота, исследователи Арктики, ученые, педагоги, литераторы, работники куль-

туры : биографический справочник.  2-е изд., дораб. и доп.  Санкт-Петербург : Алина, 

2012.  С. 258. 

Пинхенсон Д.М. Исследование Печорского края и устья р. Печоры // История откры-

тия и освоения Северного морского пути. Л., 1962. Т. 2. С.196-197. 

Попов С., Максимова О. Имя на карте // Морской флот.  1987.  № 12.  С. 28-30. 

Трофименко, В. Г. Николай Васильевич Морозов : (к 150-летию со дня рождения) // 

Памятные даты Архангельской области. 2012 год.  Архангельск, 2011.  С. 126-128. 

1894 гг. 
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Тимане. 

                                        
Н.Н.Яковлев                        А.А.Эрлангер, В.Н.Шиманский, В.В.Меннер, Б.Т.Янин. 

Яковлев Н.Н. Сообщения Н.Н.Яковлева о поездке летом 1894 г. в области рек Мезе-

ни, Вашки, Яренги и Выми // Зап. Минералог. общества. 1895. Ч. 31. Сер. 2. С. 402-403. 



 449 

Яковлев Н.Н. Геологические исследования в Южном Тимане в 1894 и 1909 гг. // Изв. 

Геолкома. 1910. Т.29. Вып.4. С. 373-389. 
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 С этого года и практически до конца жизни (1917 г) работал, исследуя породы в бас-

сейне р. С. Двина В.П.Амалицкий совместно с женой Анной Петровной. В 1898 году пред-

принял поездку на Печору для сравнения горных пород С. Двины и Печоры (Амалицкий, 

1903). 

 

                  
В.П.Амалицкий 
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В 1899—1901 выезжал на побережье Белого моря и по рекам Мезени, Кулою и Пине-
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крыл» сказительницу М. Д. Кривополенову, спевшую ему уникальную песню «Путешест-

вие Вавилы со скоморохами». 1-й и 3-й тт. «Архангельских былин», собранных Григорье-
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Григорьев А. Д. Древнейшая история восточных (русских) славян до начала образо-

вания Киевского государства. — Монография. — Прага, 1945 

Григорьев А. Д. Пинежский край и былинная традиция в нем // Архангельские были-

ны и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. с напевами, за-

писанными посредством фонографа: В 3 т. — СПб.: * Тропа Троянова, 2002—2003. — 

(Полное собрание русских былин; Т. 2) 

Лемешкин И. А. Д. Григорьев и чешская фольклористика. История публикации и ре-

цензирования пражского тома «Архангельских былин» (1939) // Комплексное собирание, 

систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. Материалы VI Международной 



 502 

школы молодого фольклориста (22—24 ноября 2003 года) / Отв. ред. В. М. Гацак, Н. В. 

Дран- никова. Архангельск, 2004. С. 105—121. 

Мартынова А. Н. Материалы А. Д. Григорьева в архивах Праги //Русский фольклор. 

СПб., 1995. Т. 28. С. 394—398. 

Письма А. Д. Григорьева в архивах Праги / Публ. А. Н. Мартыновой // Из истории 

русской фольклористики. СПб., 1998. С. 5-8. 

Соучкова М. Научная жизнь А. Д. Григорьева в Чехословакии. Из Ужгорода в Пря-

шев // Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. Ма-

териалы VI Международной школы молодого фольклориста (22—24 ноября 2003 года). 

Архангельск, 2004.  С. 188—195. 

Флоровский А. В., Собрание рукописей А. Д. Григорьева в славянской библиотеке в 

Праге, «Труды Отдела древнерусской литературы института русской литературы АН 

СССР», 1960, т. 16. 

Экспедиция А. В. Маркова на Зимний берег Белого моря 1899 года : письма из архи-

ва ученого / публ. Н. Г. Комелиной // Русская литература. – 2008. – № 3. – С. 163-174. 

1899 г. 

Романов Николай Васильевич (26.11.1864–24.05.1916), статистик, экономист. 

В 1899–1902 по заданию Комитета для помощи поморам Русского Севера руководил 

статистическими исследованиями на Кольском п‑ ове. Статистический отряд (сначала 8, 

затем 12 чел.) под руководством Р. собрал на Мурманском побережье более 18 тыс. лис-

тов фактического материала. Под редакцией Р. были изданы многотомные «Материалы по 

статистическому исследованию Мурмана» (СПб., 1902–1904) и «Статистические исследо-

вания Мурмана» (СПб., 1902–1904), содержащие разнообразные сведения о состоянии 

рыбных промыслов и положении промышленников Кольского края. 

Романов Н.В. О мерах развития промыслов и колонизации Мурманского берега.  

СПб., 1901. 

Косоухин С. Я., Малиновский В. В. Во благо Севера. Вклад политссыльных в изуче-

ние и развитие экономики и культуры края (конец XIX — начало XX в.) // Поморский ле-

тописец. Выпуск I. Архангельск, 2002. 

Сорокажердьев В. В. Исследователи Кольского п‑ ова.  Мурманск, 1979. 

1899 г.  

На Печоре побывал А. Клыков. Он оставил описание, дав вкратце природную харак-

теристику территории, систему административного деления. 

Клыков А. Устьсысольский уезд (Краткий очерк Вологодского и Печорского края) // 

Вологодские губернские ведомости.  1899.  №201, 204. 

1899-1901 гг.  

На Шпицбергене проводились шведско-российские исследования по градусному 

измерению. В 1900 г. руководителем работ был назначен Ф.Н.Чернышев. В работах 

экспедиции принимал участие астроном О.О.Баклунд.  Многие участники экспедиции 

принимали участие в экспедиции под руководством Эдуарда Васильевича Толля (1900-

1902 гг.). Шпицбергенское градусное измерение продолжалось 522 дня.  

Докучаев А.Я., Кулаков Ф.В., Каргин А.В., Лобанов К.В., Петров В.А., 

Смольянинова В.Н., Юткина Е.В. Топографический знак Шпицбергенской градусной 

экспедиции на горе Чернышева // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар, 

2019. С. 400-403.   
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1899 - 1900 г.г. 

 Марграф Отто Васильевич (статский советник, вице-инспектор корпуса лесничих) 

путешествовал между р.р. Енисей и Обь,  по Западной Сибири: Тобольск, Березов, Ляпин. 

Предложил проект проведения железной дороги (Северная Сибирская ж.д.) из Сибири до 

Архангельска через Щугорский перевал, Ухтинские месторождения, Тиман. В 1903 г. 

первым предложил идею создания зоопромышленных парков, считается создателем новой 

отрасли хозяйства - звероводства.  

В 1904 г. и 1896 г.  обследовал звероводческое хозяйство на Соловках. В 1907—1908 

гг., в 1911—1912 гг. возглавлял  лесоустроительная экспедицию Министерства землеуст-

ройства и земледелия Российской империи на Шантарские острова. В 1911 г. обследовал 

леса по Охотскому побережью на пространстве от устья р.Алкан до Удской губы. Зооло-

гическая часть исследований на Шантарских островах осталась неудачной, но за 

О.В.Маркграфом закрепилось первенство в исследовании лесов.   

Маркграф О.В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техни-

ки производства. Сост. По материалам, собр. А.В.Золотаревым и др. М., 1882. 288 с.  

Журнал собрания ИРГО от 8 ноября 1900 года // Изв. РГО. 1900. Т.36.  С. 576. 

Письмо в РГО О.В.Маркграфа от 29 ноября 1900 года (Прил. к журналу) // Изв. РГО. 

Т.36.  С. 558-560. 

Наш Север и его нужды: [Доклад О.В. Маркграфа в собрании сельских хозяев о бо-

гатстве Сибири и путях ее развития] // Сиб. торг. газета.  1902.  9 февр.  Подпись: Т.Г. 

Маркграф О.В. Русский зоопромышленный парк. СПб., 1903. 107 с.   

Маркграф О.В. Русский зоопромышленный парк // Псовая и ружейная охота (Из 

доклада О.В.Маркграфа в Мин. Земл. И Гос. Имуществ). 1904. №4. С. 70-83.  

Маркграф. О. Звероводство // Псовая и ружейная охота. 1904.   

Соловецкий монастырь (Отчет г.Министру Зем. И Гос. Им. По делу зверового хозяй-

ства Соловецкого монастыря вице-инспектора ст. сов. О.В.Маркграфъ) // Псовая и ружей-

ная охота. 1905. Кн.5. С. 53-79.  

Маркграф О.В. Описание Удского побережья и Шантарских островов в лесном, ко-

лонизационном и промысловом отношениях. 1913. // Скромная звезда Охотоморья. Из ис-

тории изучения Шантарских островов. Документы и материалы. Владивосток: Дальнаука, 

2011. С. 34-147.  

Битрих А.А. Леса и лесное хозяйство Севера // Лесное хозяйство. Производительные 

силы Севера России. М., 1922.  Гос.трест "Северолес". Вып.2.   С. 3-64. 

Манько Ю.И. Лесное дело на Российском Дальнем Востоке. 159-1922. Владивосток: 

Дальнаука, 2011. 383 с.  

Манько Ю.И. Оттон Маркграф – исследователь лесов Приохотья // Вестник ДВО 

РАН. 2012. №6. С. 120-126.   

Столетие учреждения Лесного департамента. 1798-1898. СПб, 1898. 252 с. (Факс. 

Изд. 1998). 

Троицкая Н.А. Документы РГИАДВ об исследователе Дальнего Востока Отто Марк-

графе // Скромная звезда Охотоморья. Из истории изучения Шантарских острово. Доку-

менты и материалы. Владивосток, 2011. С. 24-33.  

Троицкая Н.А. «Командированный для выяснения мер культурного подъёма назван-

ного края»: исследователь Дальнего Востока Отто Маркграф  Россия на Тихом океане: роль 

личности в становлении российской государственности и пролемы безопасности (Шестые 

Крушановские чтения, 2009 г.). Владивосток: Дальнау-ка, 2011.     С. 218-226.  
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1900 г.  

Б.М. Житков, С.А. Бутурлин - экспедиция на остров Колгуев была организована по 

инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Экспеди-

ция проводила съемку, метеонаблюдения, ботанические и ихтиологические сборы. Поми-

мо экспедиции С.Бутурлина на острове работал консерватор СПб. ботанического сада 

Р.Р.Поле. В 1902 г. Б.М.Житков пересек Канин полуостров совместно с С.В.Покровским и 

Г.Л.Граве.  

 

                 
Б.М.Житков                                                              Б.М.Житков           С.А. Бутурлин 

 

 

 

 

       
 

 

Бутурлин С.А. Предварительный краткий отчет о поездке на остров Колгуев летом 

1902 года // Изв. РГО.  1903.  Т. 39.  Вып. 3.  С. 228-248. 

Бутурлин С.А., Дементьева Г.П. Полный определитель птиц СССР. Т.1. КОГИЗ, 1934; 

Т.2. КОГИЗ, 1935. 

Бутурлин С.А. Лоси. М.КОИЗ, 1934.  

Житков Б., Бутурлин С. По северу России.  М., 1901.  179 с. 

Житков Б.М. Предварительный отчет о поездке на полуостров Канин // Изв. РГО. 

1903. Т.39. Вып.3.  С. 249-255. 

Житков Б.М. Город Мангазея и торговый путь через Ямал // Естествознание и гео-

графия.  1903. Вып. 5. С. 1-16. 

Житков Б.М. Новая Земля (Путевые заметки) // Естествознание и география. 1903. 

Январь-апрель. 

Житков Б. М. Новая Земля: [путевые заметки].  Москва: Унив. тип., 1903.  80 с. 

Житков Б.М. По Канинской тундре // Изв. РГО. 1904. Т. 41. Вып. 1.  С. 1-170.               

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2011/11kp154.pdf
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Житков Б. М. Краткий отчет о путешествии на полуостров Ямал: [Чит. в общ. собр. 

И.Р.Г.О. 19 февр. 1909 г.].  Санкт-Петербург, 1909. 

Житков Б. М. Птицы полуострова Ямал // Ежегодник Зоологического музея Акаде-

мии наук.  Санкт-Петербург, 1912.  Т. 17 

Житков Б.М. Полуостров Ямал // Зап. РГО. Т. 69. 1913. 349 с. 

Житков Б.М. Новая Земля // Европейская Россия. М., 1913. С. 1-12. 

Житков Б. М. Морские пути в Сибирь и северные инородцы.  [Москва? : б. и., 1914]. 

Житков Б. М. О промысле и охране птиц в дельте Волги -Санкт-Петербург, 1914.  

(Материалы к познанию русского охотничьего дела. Вып.IV). 

         Житков Б. М. Охрана животных и разведение пушных зверей.  Москва, 1919.  (Об-

щедоступная б-ка; Отдел естествознания). 

Житков Б.М. О путях сообщения на Севере // Советский Север. Вып. 1. 

Житков Б. М. Наш крайний север.  Москва, 1924. 

Житков Б. М. Перелеты птиц.  Москва, 1924.  (Природа и культура. Вып. 1); 2-е изд. 

перераб. и доп.  [Воронеж], 1936 

Житков Б. М. Морские звери и морские промыслы. Москва, 1924.  (Природа и куль-

тура). 

         Житков Б. М. Тундра и ее богатства: (С 17 рис.).  М.; Л., 1926. 

         Житков Б. М. Друзья и враги человека в мире животных.  Москва; Ленинград, 1926. 

Житков Б. М. Систематика пушных зверей. Москва, 1932. (Пушные звери СССР, 

№1). 

         Житков Б. М. Что такое стандарт на пушное сырье. Москва; Ленинград, 1934. 

Житков Б.М. О лосях // Боец-охотник. 1934. №2.  

Житков Б. М. Общий очерк класса птиц ⁄⁄ Жизнь животных. Птицы ⁄ А. Э. Брем.  Мо-

сква, 1937.  Т. 4. 

Житков Б. М. Природа Черноземной полосы: очерки.  Воронеж, 1938. 

         Житков Б. М. Путеводитель по Московскому зоопарку ⁄ под общ. ред. Б. М. Житкова.  

Ленинград, 1938; 2-е изд.  Москва, 1940. 

Житков Б. М. Звери и птицы земного шара ⁄ под ред. А. И. Формозова.  Москва, 1940. 

(Школьная библиотека). 

Житков Б. М. Г. И. Фишер фон Вальдгейм (1771-1853): [основатель и первый дирек-

тор Моск. об-ва испытателей природы].  Москва, 1940. (Серия историческая. № 11). 

         Житков Борис Михайлович http://ekb.aonb.ru/index.php?id=178 

Гладков Н. Л. К истории Всероссийского общества охраны природы // 

Общественность в улучшении окружающей человека среды.  Воронеж: ВГУ, 1976. С. 

25—38. 

Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Выдающиеся учёные-биогеографы: Биобиблиогра-

фический справочник / Отв. ред. член-корр. РАН И. А. Черешнев. М.: Наука, 2007.  С. 76.  

Козлова М. М. Сергей Александрович Бутурлин. 1872—1938.  М.: Наука. 2002. 

Корытин С.А. Истоки охотоведческого образования в России // Современные про-

блемы природопользования, охотоведения и звероводства ½. С. 218-219.   

Корытин С.А., Игнатьев В.А. Храм Дианы на Пехре. К истории охотоведения в Рос-

сии. Вятка, 2006. 551 с.  

Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917—1992): Биобиблиографиче-

ский справочник (в 3-х томах) / Под ред. проф. С. Б. Лаврова; РАН, Русское географиче-

ское обще-ство. СПб.: 1993.  Т. 2 (Л—Х).    456 с. 

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=178
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Лобачев С.В. Борис Михайлович Житков // Бюллетень МОИП, 1972. Отд. биологи-

ческий. № 4. С. 5-10. 

Мазурмович Б. Н. Выдающиеся отечественные зоологи.  М. : Учпедгиз, 1960.  428 с. 

Наумов С. Б.М.Житков и начало советской охотоведческой науки // Охота и охотни-

чье хозяйство. 1972. № 12. С. 8-9. 

Наумов Н. Борис Михайлович Житков // Охота и охотничье хозяйство . 1972.   № 10, 

С. 16—17. 

Огнёв С. И. Б. М. Житков. Материалы к биографии // Бюллетень МОИП. Отд. биоло-

гический. 1945. № 1/2. 

Сергеев М. Б.М. Житков и подготовка советских охотоведов // Охота и охотничье 

хозяйство. 1973. № 6. С. 8—9. 

Силин В. Север сильных // Республика. 1995. 23 мая. 

Силин В.И. Путешествие Б.М.Житкова на Север  // Очерки по истории географиче-

ских исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 73-77. 

Создание первых заповедников в Советской России // Советские архивы. 1982. № 2. 

С. 43—49. 

Формозов А. Борис Михаилович Житков — географ и эколог // Охота и охотничье 

хозяйство. 1973. № 4. С. 12-13. 

1900 г. 

 А.Н. Новосильцев, И.С. Сергеев - участники Гидрографической экспедиции Север-

ного ледовитого океана, с помощью судна "Пахтусов" провели исследование Печорского 

залива, выполнив мензульную сьемку его берегов и некоторые промерные работы. 

 

 

 

                                             
И.С. Сергеев                                                         Варнек А.И. 

 

Варнек А.И. Обзор работ Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 

океана летом 1902 г. // Изв. РГО.  1903. Т. 39. Вып. 4. С. 338-361. 

Журнал заседания Отделения геогр. мат. и геогр. физ. от 3-го декабря 1902 года // 

Изв. РГО. 1902. Т. 38. Вып. 6. С. 721-722. 

Новосильцев А.Н. На низовьях Печоры // Изв. РГО. 1903. Т.37. Вып.1. С. 132-155. 

(Его же: Командировка в Печорский залив. СПб., 1902. Гл. гидрол. управление.). 

Новосильцев А.Н. Большеземельская тундра и Ледовитый океан // Зап. по гидрогра-

фии. 1907. Вып. 28. С. 149-221. 

Новосильцев А.Н. Речной бассейн низовьев Печоры и средства сообщения в Больше-

земельской тундре // Журнал Министерства путей сообщения. 1908. Вып. 4. С. 140-154. 

1901 г. 



 507 

 Н.П.Белдыцкий путешествовал в верховьях р. Печоры и р. Колва. Совершил месяч-

ную экскурсию, описал географические особенности маршрута, образ жизни жителей. 

Впоследствии Н.Белдыцкий неоднократно бывал в Печорском крае. 

Белдыцкий П. На Урале // Природа и охота. 1884. XII.   

Белдыцкий Н. Поездка на Печору // Пермские губернские ведомости.  1898. №16, 18, 
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Думы Забайкалья (Чита). 1912. 4 сентября. 

Шкловский В. Тропа в Старый Крым // Юность. 1967. №7. 

Шкловский В. Ледоход // Воспоминание об Александре Грине. Л., 1972. С. 204. 

Эрните В. Эстонец казьтылö Жаковöс // Войвыв кодзув. 1996. Вып. 9. С. 79-80. 

Этнографическая секция Географического общества… Собрание 12 января 1901 г.: 

Под председат.В.И.Ламанского (К.Ф.Жакову присуждена Серебряная медаль за сообще-

ние «О зырянах») // Петербургская газета. 1901. 13 января.   

Югов С. Ас ногон пыродчис оломас: Каллистрат Жаковлон философской видзод-

ласъяс // Югыд туй. 1989. 8 июля.  

Югов С.А. Философское кредо К.Жакова // Тезисы ХI Коми молодежной конф. Сык-

тывкар, 1990. С. 166-170. 

Югов С.А. Каллистрат Жаковлон мойдъяс // Войвыв кодзув. 1990. №11.  С. 63-67. 

Югов С.А. Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866-1926) // Север. 1992. Вып. 7. С. 135-

136. 
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Югов С.А. Концеция лимитизма в сказках К.Ф.Жакова // К.Ф.Жаков. Проблемы 

творчества. Сыктывкар, 1993. С. 108-112. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып. 55.).  

Югов С.А. Каллистрат Жаковлон мойдъяс // Коми литература. Учебник-хрестоматия. 

9 класс. Сыктывкар, 1994. С. 154-159. 

Яблонский Н. Парнассец По поводу лекций проф. Жакова // Архангельские губерн-

ские ведомости. 1911. 26 августа. 

Янов Н.А. Книга жизни: после прочтения книги К.Ф.Жакова «Сквозь строй жизни» // 

Думы Забайкалья (Чита). 1912. 8 сентября.  

Янович Д. Каллистрат Фалалеевич Жаков. 1865–1926 // Коми му. 1926. № 1–2. 

Янович Д. К.Ф.Жаков: Отчет о вечере воспоминаний, посвящ. памяти исследователя 

зырянского края и народа // Коми му. 1926. №5. С. 48-49.   

Юшкевич П. Рецензия на книгу К.Ф.Жакова «Гипотеза, ее природаи роль в науке и в 

философии. Пг., 1915.» // День. 1916. 7 июля.  

Из жизни и фантазии (электронный ресурс) / ГУ «Нац. Б-ка Респ.Коми». Сыктывкар, 

2009.  

На север в поисках за Памом Бур-Мортом (электронный ресурс) / ГУ «Нац. Б-ка 

Респ.Коми». Сыктывкар, 2009.  

1901-1902 гг. 

Работала правительственная партия по устройству переселенческих участков в 

Пермской и Вологодской губерниях под руководством Л.Л.Рума. Летом 1901 г. эта партия 

проводила исследования в юго-западной части Устьсысольского уезда (р.р. Летка, Сысо-

ла, Ношуль). В результате работ партии были собраны сведения по гидрографии, климату, 

растительности, экономическому состоянию местного населения. В 1902 г. по соглаше-

нию с Усть-Сысольским земством партия работала на территории Помоздинской, Усть-

Куломской и Усть-Немской волостей. 

Рума Л.Л. К вопросу о колонизационной пригодности Летского и Ношульского лес-

ничеств Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии / Обьяснительная записка к отче-

ту об исследовании 1901 года. Пермь, 1902. 204 с. 

Объяснительная записка к отчету о работах партии по заготовке переселенческих 

участков в Пермской и Вологодской губерниях, произведенных в 1901 г. Пермь. 1902 

Рума Л.Л. Итоги экономического исследования крестьянского населения Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии. Т. 1.  Результаты подворного исследования 

Верхневычегодских волостей, произведенного в 1902 г. Под ред. Л.Рума.  Пермь, 1903. 

175 с. 

Большаков М.А. Порядки землепользования в Верхне-Вычегодских волостях // Ито-

ги экономического исследования крестьянского населения Усть-Сысольского уезда Воло-

годской губернии. Т. 1.  Результаты подворного исследования Верхневычегодских волос-

тей, произведенного в 1902 г. Под ред. Л.Рума.  Пермь, 1903. 

Большаков М.А. Община у зырян. СПб., 1907. 107 с.   

Ивкова О.Д. Исследования крестьянского хозяйства в Усть-Сысольском уезде. Пар-

тия под руководством Л.Н.Рума // Вычегодский край в истории России: Тез. докл. Сык-

тывкар, 1994. С. 63-66. 

Красноперов И. Зырянская община на севере России // Землеведение. М., 1908. Т.15.  

Колесников П.А. Северная деревня в XV – первой половине ХIХ века. Вологда, 1976.  
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Материалы экспедиции Л.Рума (Экономические обзоры, доклады, переписка, ответы) 

об исследовании Усть-Сысолького уезда в колонизационном отношении (заселение пере-

селенцами) / НА РК - Ф.273. Оп.1. Д.572.  235 с. 

Цой Ун Ен. Дореволюционные исследования крестьянского хозяйства Коми края в 

начале ХХ века как исторический источник. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1986. 21 

с. Серия препрнтов «Научные доклады». Вып.154. 

Цой Ун Ен. Сельское хозяйство Печорского края на рубеже XIX-ХХ векав. Сыктыв-

кар, Коми филиал АН СССР,  1979. 60 с.  Серия «Научные доклады». Вып.50. 

Доклад о Московском социал-демократическом движении на II съездеРСДРП // 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/ 

books/doklady_2_syezdu_fi les/107.htm; Карл Овчаров // Электронный ресурс. Режим дос-

тупа http://www.retroalmaty. kz/istoria/178-karp-ovcharov.html. 

Александр Евстафьевич Богдановский // 

http://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0

%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5

%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

1901-1906 гг.  

Каннисто А. проводил этнографические и географические исследования на Север-

ном Урале, в частности, описал некоторые карстовые пещеры. 

Канивец В.И. Канинская пещера. М., 1964. 135 с. 

Kannisto A. Über die Bärenzeremonien der Wogulen // Kannisto A. – Liimola M. 

Vogulische Volksdichtung. Band IV. Bärenlieder. Helsinki ; Porvoo, 1959. S. 401–421. 

Kannisto   A.  Über den Eidschwur bei den ob-ugrischen Völkern // Nyelvtudományi 

Közlemények. Budapest , 1936.   

Kannisto    A.   Über die wogulische Schauspielkunst // Finnisch-ugrische Forschungen. 

Helsinki , 1906–1908. VI. 

Harva Uno. Die religiosen Vorstellungen der altaischen Völker. Porvoo; Helsinki , 1938.   

1902 г.  

Организовано Архангельское отделение общества судоходства. Председателем стал 

архангельский губернатор, контр-адмирал Н.А.Римский-Корсаков. 20 августа 1902 г. вы-

шел первый номер журнала "Известия Архангельского отделения Императорского обще-

ства судоходства" под редакцией секретаря отделения Н.А.Варпаховского. 

1902 г.  

В первый раз на Севере путешествовал художник и писатель Василий Васильевич 

Переплетчиков (1863-1918),  в этой поездке его сопровождал  художник  Сергей Арсенье-

вич Виноградов; с ним Василий Васильевич ранее путешествовал по Волге.  До Русского 

Севера районами его творческих поездок, помимо Волги, являлись Ока, Протва, Кама, 

многие другие места Центральной России, Печерский монастырь, Финляндские шхеры, 

Урал и т.д. Северу В.В. Переплетчиков посвятил двенадцать лет.  Маршруты путешествий 

частично прослеживаются по названиям картинам художника и его публикациям. Это — 

область Подвинья (селения, расположенные по берегам Северной Двины), острова Север-

ной Двины — Куростров и Охтостров, входящие в Холмогорскую Луку (один из древ-

нейших районов заселения области русскими), р. Пинега, западное побережье Белого моря 

— от Кандалакши до Кеми,  Онежский берег и р. Онега, р. Сухона, Сийский и Красногор-

http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/
http://www.retroalmaty/
http://traditio.wiki/Александр_Евстафьевич_Богдановский
http://traditio.wiki/Александр_Евстафьевич_Богдановский
http://traditio.wiki/Александр_Евстафьевич_Богдановский
http://traditio.wiki/Александр_Евстафьевич_Богдановский
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ский монастыри, в 1913 году на пароходе Архангельско-Мурманского срочного пароход-

ства художник плавал на Новую Земля и пробыл там два месяца (июль, август). 

 

 

 

 

 

 

               
  

В.В. Переплетчиков           С.В. Малютин. Портрет В.В. Переплетчикова 

 

Переплетчиков В.В. Север. Очерки русской действительности.  М., 1917. 160 с. 

Переплетчиков В.В. «Новая земля». Очерк. Оттиск из журнала «Заветы» (1914, 

июль). - РГАЛИ Ф. 827. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 15. 

Атрощенко Ольга. Русские художники: путь на Север // Галерея. Номер журнала:  

Специальный выпуск. Норвегия – Россия: на перекрестках культур / https://www.tg-

m.ru/articles/norvegiya-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/russkie-khudozhniki-put-sever 

Вехов Н.В. «В безбрежном океане мерещатся миражи, чудятся допотопные живот-

ные, и в душу невольно заползает мистический ужас» / https://kola.gallery/pervyie-

hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/ 

Виноградов С.А. Поездка на Север // Прежняя Москва. Воспоминания. Рига, 2001. С. 

98. 

 

 

 

1902 г.  

А.А.Кауфман (член Ученого совета Министерства гос. имуществ) осмотрел на пред-

мет колонизационных возможностей территорию Вычегоды и Помоздинского района. 

Опираясь на утверждения и работы (1901, 1902) экспедиций под руководством Л.Л.Рума, 

А.А.Кауфман дает положительную оценку на предмет колонизации края. 

                             

https://kola.gallery/pervyie-hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/
https://kola.gallery/pervyie-hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/
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А.А.Кауфман              А.А.Кауфман              А.А.Кауфман       

 

Кауфман А.А. Земельные отношения и общинные порядки в Забайкалье по местному 

исследованиюв 1997 г. Иркутск, 1913.   

Кауфман А.А. Крестьянская община в Сибири. СПб., 1897.нг87дбчя 

Кауфман А.А. Материалы и соображения по вопросу о колонизации свободных зе-

мель северо-восточных губерний. Отчет А.А.Кауфмана по командировке в Вологодскую, 

Пермскую, Вятскую и Костромскую губернии летом 1902 года. СПб., 1902. 405 с. 

Кауфман А.А. Материалы по вопросу колонизационной вместимости Приамурского 

края : Отчет члена Ученого комитета Министерства земледелия и государственных иму-

ществ А.А. Кауфмана по командировке в Приамурский край летом 1901 года. СПб. : тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1901. III, 298 с. 

Кауфм ан А.А. Документы и живая история русской общины (историко-критический 

очерк) // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Кн.9. С. 67-109.   

Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб., 1905. 349 с.  

Кауфман А.А. Теория статистики. Руководство для учащихся и для лиц приучающих 

себя к статистискому труду. М., 1909. 407 с.  

Кауфман А.А. Русская община в процессе ее зарождения и роста. М., 1908. 455 с. 

Кауфман А.А. Формы хозяйства в их историческом развитии. М., 1910. 

Кауфман А., Макаров А. По поводу переписи г.Санкт-Петерурга 15 дек. 1910 г. // 

Известия ИРГО. 1911. Т.47. С. 165-206.   

Кауфман А.А. Статистика. Её приемы и её значение для общественных наук. М., 

1911. 

Кауфман А.А. По поводу  Второй Всероссийской переписи населения. // Известия 

ИРГО. 1913. Т. 49. С. 273-300.  

Кауфман А.А.  Аграрный вопрос в России. М., 1918. 

Кауфман А.А. Автобиография // Вестник статистики. 1921. №5-8. С. 260-274.  

Ден. В.Э. Памяти Александра Аркадьевича Кауфмана // Gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn.pl?img=brief.gif&links=./ru/kaufman/biogr/kaufman_b1.txt&name=kaufman&

type=ru 

Дмитриев А.Л. Письма А.А.Кауфмана к В.И.Борткевичу // Вестник СПбУ. 2009. 

Сер.5. Вып.4. С.94-1131.    / https://cyberleninka.ru/article/v/pisma-a-a-kaufmana-k-v-i-

bortkevichu 

Майдачевский Д.Я. «Живая» и «настоящая» история А.А.Кауфмана // Историко-

экономические исследования. 2012. Т.13. №2-3. С. 104-120. / 

https://cyberleninka.ru/article/v/zhivaya-i-nastoyaschaya-istoriya-a-a-kaufmana 

Силин В.И. «Осторожный статистик» (А.А.Кауфман) // // Дым Отечества. 2006-2007 

годы. Сыктывкар, 2011. С. 413-417. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика.  2007. 20 

января. 

Силин В.И. Александр Аркадьевич Кауфман в Коми крае // Очерки географических 

исследований на территории Коми края. Ч.5. 2011. 

Струве П. Б. Кауфман Александр Аркадьевич // Энциклопедический словарь Брок-

гауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

1902 г.   

М.Янишевский проехал с Камы на Вычегду и в результате своего путешествия дал 

оро-гидрологический очерк Кельтминской лесной дачи. 

https://cyberleninka.ru/article/v/pisma-a-a-kaufmana-k-v-i-bortkevichu
https://cyberleninka.ru/article/v/pisma-a-a-kaufmana-k-v-i-bortkevichu
https://cyberleninka.ru/article/v/zhivaya-i-nastoyaschaya-istoriya-a-a-kaufmana
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                                                           М.Янишевский 

 

Янишевский М. Оро-гидро-геологический очерк Кельтминской дачи наследника 

графа А.П.Шувалова в Чердынской уезде // Тр. об-ва ест. при Казанском ун-те. 1902. Т.36. 

Вып.4. 

Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университе-

та»: Том 1 / Автор-составитель А.В. Гагарин. Томск: Изд-во научно-технической литера-

туры, 2000. 300 с. 

Степанов Д. Л. Памяти М. Э. Янишевского // Ученые записки Ленинградского ун-та. 

Серия геологич. наук, 1953. Вып. 3.  № 159. 

Балашов З.Г.  М. Э. Янишевский и палеонтологические работы в Ленинградском 

университете  // Отечественная палеонтология за сто лет (1870-1970 гг.). Труды XVI сес-

сии ВПО. Л., 1977. С. 124-132. 

Соколов  Б.С. Михаил  Эрастович Янишевский.  1871-1949. Казань, 2003. 16 с.  

 Томский политехнический университет 1896-1996: Исторический очерк» /под ред. 

А.В. Гагарина.  Томск: ТПУ, 1996.  448с. 

1902 и 1904 гг.  

Павлов А.П., Чернов А.А. Проводили геологические исследования, описали нижне-

меловые породы на р.Ижме, а также обнажения на р. Кедве. 

 

 

 

                              
Павлов А.П.                   Чернов А.А.             Варсанофьева В.А. 

Павлов А.П. О нижнемеловых отложениях Печорского края // Бюлл. МОИП.  1902. 

Т.16. С. 42-45. 

Павлов А.П. Некоторые новые данные по тектонике Притиманской части Печорско-

го края // Ежегодник по геологии и минералогии России. 1909. Т.11. Вып.1-3. С. 1-18. 

Александр Александрович Чернов. СПб, 1995. 255 с. (Приведена библиография его 

трудов). 

Александр Александрович Чернов. 1877-1963: Указ. лит.  Сыктывкар, 1974. 15 с. 

(Коми респ. б-ка. Деятели науки и культуры, вып. 1). 

Александр Александрович Чернов // Исследователи Коми края. Сыктывкар, 1984. С. 

77-80.  
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А.А.Чернов. Крат. биограф. и список лит. // Люди трудового подвига: Рек. указ. лит.  

Сыктывкар, 1979. С. 4-5. 

Александр Александрович Чернов // Институт геологии КОМИ научного центра 

УрО РАН. СПб.: Наука, 1995. 255 с. 

Александр Александрович Чернов. 140 лет со дня рождения // Этнокультурный ка-
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1903 г.  

В.Рамзай - финский геолог, работал на полуострове Канин. В период с 1887 по 1914 

провёл 7 экспедиций на Кольский полуостров, в Карелию (Олонецкая губерния) и на по-

луостров Канин. В 1887—1891 годах с ботаником Освальдом Чилманом и геодезистом 

Альфредом Петрелиусом провели комплексные исследования Кольского полуострова.   В 

1891, 1892 в на Кольском полуострове в  экспедициях участвовал петрограф В.Гакман. 

Вместе с Рамзаем написал двухтомник «Нефелино-сиенитовая область на Кольском полу-

острове». Петрелиус Альфред, финский астроном и геодезист, участник экспедиций на 

Кольский п‑ ов под руководством В. Рамзая в 1887, 1891 и 1892. 

 

 

                  
        В.Рамзай                       Виктор Гакман 
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В.И.Срезневский 

 

Всеволод Измаилович Срезневский (1867-1936) посетил в июне  по поручению отде-

ления русского языка и словесности Академии наук Заонежье (с 1903 года заведовал от-

делом рукописей Библиотеки Академии наук в Петербурге). Целью его поездки было 

приобретение рукописных книг для этой библиотеки. В.И.Срезневский проехал от Шунь-

ги до Сенной Губы, посетив Кажму, Космозеро и другие селения. Поездка была очень 

удачной. Археографу удалось приобрести более 240 рукописей XV-XIX веков, 30 старо-

печатных книг и книг церковной печати и сделать ряд других приобретений. Всего он вы-

вез, по некоторым данным, около 13 пудов книг и рукописей. в 1905 году, 

В.И.Срезневский вновь посетил Петрозаводск для принятия в дар Библиотеке Академии 

наук рукописного и книжного собрания священника А.П.Воскресенского. Во время этой 
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поездки он вновь посетил "те же места, где был ранее", и приобрел еще несколько рукопи-

сей. Итоги описания книг олонецкого собрания были подведены В.И.Срезневским в его 

труде "Описание рукописей и книг, собранных для Императорской Академии наук в Оло-

нецком крае" (СПб., 1913). 

Срезневский В.И. Поездка в Петрозаводск и Заонежье // Известия отделения русско-

го языка и словесности Академии наук. 1904. Т. 9. Кн. 3. С. 19-36 (отд. оттиск: СПб., 1904). 

Горяйнов А.Н. Срезневский Всеволод Измаилович // Славяноведение в дореволюци-

онной России. Библиографический словарь. М., 1979. С. 317-318. 

Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. 3-е изд. — М., 

1955. 

История Библиотеки Академии наук, 1714—1964. — М., 1964. 

КопаневАЛ. В.И. Срезневский - библиотекарь Библиотеки Академии наук // Сборник 

статей и материалов Библиотеки Академии наук по книговедению. JL, 1973. Вып. 3. С. 

214-245. 

Пашков А. М. Заонежье глазами путешественников начала XX века / А. М. Пашков // 

«Рябининские чтения-95» : материалы междунар. науч. конф. – Петрозаводск, 1997. – С. 

327-332. / https://www.booksite.ru/folk/st-39.html 

 

 

 

 

1904 г. 

 Е.А.Ляцкий в сопровождении С.В.Мартынова путешествовал по Северу. Оставил ве-

ликолепное описание жизни и быта устьцилемов. Описал состояние их жилища и отно-

шение к женщине.  Весна 1904. Плавание по рекам Северной Двине, Пинеге, Усть - Ежеге 

Пинежской, Усть - Ежеге Мезенской, Мезени. Город Пинега. Посещение сел Мезенского 

и Печорского уездов Архангельской губернии (Палащевое, Койнас, Усть - Ижма, Усть - 

Цыльма, Нерица).  

 

  

 
+ 

 

Е.А.Ляцкий 

Ляцкий Е. Из быта населения Печорского края // Европейская Россия.  М., 1913. С. 

12-19. 

Ляцкий Е.А. Поездка на Печору // Вестник Европы. 1904. Вып.11. С. 236-286; Вып.12. 

С. 683-727 (№11. С.243 - бытование быличек о лешем; С. 274-275 - бытование духовных 

стихов; С. 277 - текст топонимического предания, бытование заговоров; С. 283-285 - опи-

сание суеверий; №12. С. 691 - исполнение народных песен хором, организованным из кре-

стьян; С. 698 - тексты заговоров; С. 716 - бытование преданий о Беловодье). 

https://www.booksite.ru/folk/st-39.html
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Ляцкий Е. Рецензия на работу Ончукова "Печорские былины" // Вестник Европы. 

1904. Вып.11. С. 381-382. 

Ляцкий Е. Сказитель И.Т.Рябинин и его былины (С. 237-240). Былины. Старинки бо-

гатырские (С. 241-246) // Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и доку-

менты. Пособие для студентов и преподавателей музыкальных ВУЗов. Ленинградская 

консерватория.  М., Музыка, 1979. 367 с. 

Е.А.Ляцкий // Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона. 1906. Т.2. С. 118. 

Е.А.Ляцкий // Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей.  СПб, 1917. Т.3. 

С. 70. 

Е.А.Ляцкий // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 1994. Т.3. 

С. 445-447. 

Андреев Н. Е. Е. А. Ляцкий: (К его семидесятилетию) // Русская школа (Прага). 1938. 

№ 2 (10). 

Булгаков В.Ф., Виппер Р.Ю., Кизеветтер А.А., Лосский И.О., Мякотин В.А., 

Набоков К.Д., Соловьев А.В., Флоровский А.В., Шмурло Е.Ф. Письма к Ляцкому // 

Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. 

Андрей Белый. Письма к Ляцкому / вступ. статья и публ. А.В.Лаврова // Ежегодник 

РО Пушкинского Дома. 1978. Л., 1980. 

М.Горький. Переписка с Ляцким / вступительная статья С.В.Заики; публ. и комм. 

И.В.Дистлер // ЛН. М., 1988. Т.95. 

Грачева А. М., Матрёнина М. М. Ляцкий Евгений Александрович // Русские 

писатели, 1800—1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. 3: К — М. С. 445—447. 

Муратова К.Д. М.Горький на Капри. 1911-1913. Л., 1971.  

Ревякина А.А. Е.А.Ляцкий // Литературная энциклопедия Русского зарубежья: 1918-

1940. Писатели Русского зарубежья. М., 1997. 

Силин В.И. Е.А.Ляцкий – исследователь Коми края //  Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 2003. Ч.4. С. 84-86. 

III. Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском 

университете, Москва, 1911 (автобиографич. сведения и подробный перечень работ 

Ляцкого) 

1904 г. 

 Н.К.Высоцкий работал на Северном Урале. Им изучено распределение лесных фор-

маций на Северном Урале. 

                                     
Высоцкий Н.К.                 

 

Высоцкий Н.К. Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибир-

ской железной дороги. Вып. 5. СПб, 1896. 

Высоцкий Николай Константинович // Вешин — Газли. — М. : Советская энцикло-

педия, 1971.  (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 

1969—1978, т. 5). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_советская_энциклопедия#Третье_издание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прохоров,_Александр_Михайлович
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Высоцкий, Николай Константинович // Сибирская советская энциклопедия / Под 

общ. ред. М. К. Азадовского и др.  1-е изд.  Новосибирск: Сибирское краевое изд-во, 1929. 

Т. 1. А  Ж.  988 с. 

Высоцкий Н.К. Несколько геоботанических наблюдений на Северном Урале // Поч-

воведение. 1904. Вып. 2. С. 153-155. 

Громов Л.В., Данильянц С.А. К 125-летию Николая Константиновича Высоцкого // 

Сов. геол.  1990.  N 3.  С.121-122. 

Карпинский А. П. Н. К. Высоцкий // Природа. 1933. №2. 

Тихомиров В. В. и Софиано Т. А. 90 лет со дня рождения Н. К. Высоцкого // Извес-

тия АН СССР. Серия геологическая. 1954. № 2. 

Чистякова Н. Ф. Высоцкий Николай Константинович // Большая Тюменская энцик-

лопедия / Гл. ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев.  1-е изд.  Тюмень: ИД «Сократ», 2004.  Т. 1. 

С. 290.  511 с. 

1905 г. 

 В 1905 и 1913, 1914 гг. на полуострове Канин работал С.Г.Григорьев (1874-1931) - 

путешественник, педагог и методист. Его, как географа-страноведа интересовало ком-

плексное познание природы. Он составил карту полуострова. 

      
С.Г.Григорьев 

 

Григорьев С.Г. На полуострове Канине // Землеведение. 1913. Кн.3. С. 1-45. 

Исследования полуосрова Канина // Землеведение. 1914. Кн. 4. С. 137-139 (Об экспе-

диции 1914 года). 

Григорьев С.Г. На север. Из летних скитаний // Естествознание и география. 1916. 

Вып.1,2,3,4. 

Григорьев С.Г. У самоедов. В тундре. // Крестьянский вестник. 1918.  Вып.1-2. 

Полуостров Канин: (с двумя картами, рисунками и карточками в тексте) / С. Г. 

Григорьев // Труды Географического Научно-Исследовательского Института при Физико-

Математическом Факультете 1-го Московского Государственного Университета. Т. 1. М.: 

МГУ, 1929. 

Борзов А. Профессор С. Г. Григорьев. [Некролог] // Землеведение. 1931. Т. 33. Вып. 

3-4. 

Ермолин Б. В. Сергей Григорьевич Григорьев: 1874-1931 / Б. В. Ермолин // 

Календарь знаменательных дат. 1994. Архангельск, 1994.  С. 48-50. 

Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917 - 1992): 

Биобиблиографический справочник (в 3-х томах)) / Под ред. проф. С. Б. Лаврова; РАН, 

Русское географическое общество.  СПб.: Б.и., 1993.  Т. 1 (А—К).  С. 245.  492 с. 

Спрыгина Л.И. Сергей Г\ъ 

ригорьевич Григорьев (1874-1931) // Отечественные физико-географы. М., 1959. С. 

649-655. 

Шокальский Ю. Сергей Григорьевич Григорьев. [Некролог] // Известия Географиче-

ского общества. 1932. Т. 64. Вып. 2-3. 

http://45f.ru/sse/vysockij-nikolaj-konstantinovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирская_советская_энциклопедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азадовский,_Марк_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Тюменская_энциклопедия_(Куцев)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Тюменская_энциклопедия_(Куцев)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куцев,_Геннадий_Филиппович
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Краткая географическая энциклопедия: В 5 томах / Глав. ред. А. А. Григорьев.  М.: 

Советская энциклопедия, 1966.  Т. 5.  С. 443.  

1905 г.  

В 1905 году в Деревянской волости были проведены подворные обследования. Ре-

зультаты этой работы были опубликованы известным усть-сысольским статистиком 

В.Ф.Поповым (1906). 

Попов В.Ф. Материалы по статистике Устьсысолького уезда Вологодской губернии. 

Т.1. Земельно-хозяйственное описание Деревянской волости (селений с. Деревянского, д. 

Нижне-Конецкой, с. Ручевского, д. Вой-пока). Вологда, 1906. 175 с. 

1905 и 1906 гг. 

 Р.Р.Поле (в 1905 с И.Нервли) проводил геоботанические исследования на  восточ-

ном склоне Тиманского хребта, в Большеземельской тундре, на Северном Урале.Pohle, 

Christian Nikolai Richard (Riga 5. 8. 1869 -  Braunschweig 4. 8. 1926).    V.: Richard P., aus 

Neu-Sorge (Pr.), Fabrikbes.; M.: Emilie Pauline, geb. Vogel; ⚭ Alexandra Adolfine Felizitas 

Brödrich. Livl. Landesgymn. in Fellin. Stud. Maschinenbau in Deutschland. Bereiste 

Nordamerika. Stud. bot., dann Assist. an d. TH in Dresden. Dr. phil. - 1905-16 Konservator am 

Kais. Botan. Garten in St. Petersburg. Forschungsreisen nach Novaja Zemlja u. Sibirien. Rettete 

sich im Jan. 1916 vor drohender Verschickung nach Sibirien durch Flucht auf Schneeschuhen 

über Nordfinnland nach Norwegen. Assist. am Inst. f. Meereskunde (b. Penck) u. 1920-22 

Privatdoz. an d. Univ. Berlin. Seit 1922 a. o. Prof. d. Geographie an d. TH in Braunschweig. 

(Digitalisierungsprojekt der Baltischen Historischen Kommission).  

Standesamt Braunschweig; Seuberlich, Stammtaf. 3, 67 f.; Kürschner, Gel.-Kal. 2 (1926), 

1473 f.; Asen; Nekr.: Jb. d. halt. Dtt. 1927, 157 f.; Petermanns Mitt. . . . 72 (1926), 279  

Нервли И. Леса севера Европейской России // Изв. Лесного института. 1912. Вып. 22. 

С. 221-242. 

 

 
 

Pohle R. Pflanzengeographische Studien über die Halbinsel Kanin und das angrenzende 

Waldgebiet. Rostock, 1901. 

Поле Р. О лесах Северной России: Предварительный отчет об исследовании типов 

насаждений в пределах Архангельской и Вологодской губерний, летом 1904 и 1905 гг. // 

Тр. опытных лесничеств. СПб., 1906. С. 663-699. 

Поле Р. О лесах Европейской России // Тр. опытных лесничеств. 1906. Вып.4. С. 663-

699. 

Pohle R. О лесах Северной России // Труды опытных лесничеств. Т. 4 (1906). 

(mit G. Karsten u. H. Schenck) Vegetationsbilder aus Nordrussland. Berlin: Fischer, 1907. 

Поле Р. Материалы для флоры Северной России // Изв. С.-Петербургского 

ботанического сада. 1907. Т. 7. Вып. 1. С. 27-36;  1912. Т. 12. Ч. 2. Вып. 5-6. С. 125-133. 

http://www.balt-hiko.de/
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Pohle R. Die Botanik und das moderne Wirtschaftsleben. St. Petersburg: Trenke & Fusnot, 

1908. 

Pohle R. (mit K. Busch) Der Buddhismus und sein Einfluss auf unsere Zeit. (1910). 

Pohle R. Über die wirtschaftliche Bedeutung von Nordrussland. (1910). 

Pohle R. Предварительный отчет о путешествии в озерную область Архангельской 

губернию // Известия Санкт-Петербургского Ботанического сада Петра Великого. Т. 12, 

вып. 2-3 (1912). 

Поле Р. К биологии сибирского кедра // Изв. Ботанического сада Петра Великого. 

1913. Т.13. Вып.1-2. С. 1-22. 

Pohle R. Указатель лесоводственной и ботанико-географической литературы Север-

ной России и Финляндии. Птг.-Юрьев: тип. К. Маттисена, 1915. 

Поле Р. Материал для познания растительности Северной России: К флоре мхов Се-

верной России // Тр. Ботанического сада. 1915. Вып. 1. 148 с. 

Поле, Р. Р.  Указатель лесоводственной и ботанико-географической литературы 

Северной России и Финляндии. Петроград, 1915. 268 с. Отт. из "Материалов по изучению 

русского леса". 1915. Вып. 2. 

Pohle R. Beiträge zur Kenntnis der westsibirischen Tiefebene (Sonderdruck aus 

Zweitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Heft 1/2, 1918). 

Pohle R. Wald und Baumgrenze in Nord-Russland // Zeitschr. der Gesellschaft& Erdkunde 

zu Berlin. Bd.  1917. 4.  S. 205-229. 

Pohle R. Sibirien als Wirtschaftsraum. Eine Einführung in das Leben Sibiriens. Bonn: 

Schroeder, 1921. 

Pohle R. Arbeit des Eises an den Küsten des Weissen Meeres und an See- und Flussufern 

Nordeuropas. Berlin: Gebr. Borntraeger, 1922. 

Drabae asiaticae: Systematik und Geographie nord- und mittelasiatischer Draben // 

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis: Beihefte. Bd. 32. Berlin: Verlag des 

Repertoriums, 1925. 

Pohle R. Rußlands Ländergier // Die russische Gefahr. Beiträge und Urkunde. Heft 1. 

Stuttgart, 1916. 

Pohle R. Russland im Kampf gegen Deutschland und das Deutschtum // Deutsche Bauern 

in Russland. Berlin: Deutsche Landbuchhandlung, 1916. 

Pohle R. Finnland // Schützergraben-Bücher f. das deutsche Volk. Bd. 105. Berlin: K. 

Siegismund, 1918. 

Pohle R. Die Ukraine als Lebensraum eines Volkes // Die Ukraine. Heft 10-12 (1919). S. 

260—265. 

Pohle R. Die Ukraine und Grossrussland — ein geographischer Vergleich // Die Ukraine. 

Heft 7 (1920). S. 154—160. 

Pohle R. Sibirien als Wirtschaftsraum. Eine Einführung in das Leben Sibiriens. Bonn: 

Schroeder, 1921. 

Pohle R. Arbeit des Eises an den Küsten des Weissen Meeres und an See- und Flussufern 

Nordeuropas. Berlin: Gebr. Borntraeger, 1922. 

Pohle R. Russland und das deutsche Reich. Bonn: Schroeder, 1922 

Pohle R. Drabae asiaticae: Systematik und Geographie nord- und mittelasiatischer Draben 

// Repertorium specierum novarum regni vegetabilis: Beihefte. Bd. 32. Berlin: Verlag des 

Repertoriums, 1925. 

Публицистика: 
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Pohle R. Rußlands Ländergier // Die russische Gefahr. Beiträge und Urkunde. Heft 1. 

Stuttgart, 1916. 

Pohle R. Rußlands Ländergier // Die russische Gefahr. Beiträge und Urkunde. Heft 1. 

Stuttgart, 1916. 

Pohle R. Russland im Kampf gegen Deutschland und das Deutschtum // Deutsche Bauern 

in Russland. Berlin: Deutsche Landbuchhandlung, 1916. 

Pohle R. Finnland // Schützergraben-Bücher f. das deutsche Volk. Bd. 105. Berlin: K. 

Siegismund, 1918. 

Pohle R. Die Ukraine als Lebensraum eines Volkes // Die Ukraine. Heft 10-12 (1919). S. 

260—265. 

Pohle R. Die Ukraine und Grossrussland — ein geographischer Vergleich // Die Ukraine. 

Heft 7 (1920). S. 154—160. 

Pohle R. Russland und das deutsche Reich. Bonn: Schroeder, 1922. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии.  Пет-

розаводск: Карелия, 1973.  С. 179.  269 с. 

Ильинский Н. рецензия на работу «Р. Поле. Указатель лесводственной и ботанико-

географической литературы северной России и Финляндии. Отд. оттиск из «Матерьялов 

по изуч. русского леса». Петроград 1915 г. 268 стр.» // Известия Вологодского общества 

изучения северного края. 1916. Вып.3. 

1905-1912 гг. 

 А.П.Шенников проводил геоботанические исследования в Никольском, Тотемском, 

Устьюгском, Яренском и Усть-Сысольском уездах 

                                                 
А.П.Шенников      

 

 

Шенников П. Папуловская волость Устюгскаго уезда : (экономический и этнографи-

ческий очерк) // Вологодские губернские ведомости.  1895.  № 30.  С. 8. № 31.  С. 6-7. / 

https://www.booksite.ru/vgv/pageview.php?y=1895&m=2098&p=72659&r=2 

Шенников А.П. К флоре Вологодской губернии / А.П. Шенников. СПб. : Тип. «Пе-

чатный труд», 1914.  183 с. – (Труды Императорского Петроградского общества естество-

испытателей; Т.44-45, 1913-1914 г. Отд-ние ботаники / под ред. В. Комарова). / 

https://www.booksite.ru/fulltext/kflore/index.htm 
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Шенникова М. М., Бобровский Р. В. Жизнь для науки. Очерк о жизни и деятельности 

А. П. Шенникова.  1964. 81 с. (Карта работ и библиография). 

Александр Петрович Шенников.  М., 1966.  (АН СССР. Материалы к биобиблиогра-
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розаводск: Карелия, 1973.  С. 242.   

Котелина Н.С., Хантимер И.С. А.П.Шенников: Из истории исследований раститель-
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1906 г. 

 В.Я.Белобородов - инженер. Река Ухта. Исследовал выходы нефти. Предлагал по-

строить нефтепроводы от Весляны до нефтеносного района на р.Ухте, проложить желез-

ные дороги от Вычегды до Печоры и от Усы до р.Обь, исследовал возможность колониза-

ции Печорского края. 

 

 
Белобородов В.Я. Ухтинская нефть в Печорском крае. СПб., 1907. 64 с. 

В. М-ц. Печорский край и его будущность // Изв. АОИРС. 1911. Вып.16. С. 348-357. 

Котов П.П. Экспедиции и обследования Коми края в XIX - начале XX вв. // Научные 

экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 1993. Ч.1. С. 51-54. 

1907-1910 гг.  

В эти годы работали на Ухте изыскательские партии Министерства путей сообще-

ния. Ими проводились исследования на предмет возможного соединения Ухты с Камой и 

Северной Двиной. 

Безсонов. Еще несколько слов о Северном водном пути (Проекты А.Н.Хвостова и 

Н.В.Попова) // Архангельск. 1910. №161. 

В.М-чъ. Печорский край и его будущность // Изв. АОИРС. 1911. Вып.15. С. 191-197; 

Вып.16. С. 348-357. 

Железнодорожные пути // Изв. АОИРС. 1910. Вып. 17. С. 57-63. 

Исследование Печорской экспедиции в Усть-Сысольском у. Вологодской губ. // 

Водное дело. 1910. № 3. 

Исследование Печорского края // Вестник путей сообщения. 1909. № 26. 

Н.П. О водных путях в Ухтинский нефтепромышленный район (с картой). 

Ухтинская нефть // Журнал Общества сибирских инженеров. 1910.  Вып. 3. С. 116-119. 

Об Ухтинской нефти // Изв. АОИРС. 1909. Вып. 4. С.55. 

О ходе исследований с целью изучения р.Ухты и водного ее сообщения с 

р.р.Сев.Двина и Кама // Журнал МПС. 1909. Вып.10. С. 39-49. 
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тей сообщения. 1907. Вып.4. С. 3-38. 
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Попов, Н. В. Печоро-Северо-Двинский-Камский водораздел и его пути сообщения в 

связи с вопросом об облегчении добычи и вывоза Ухтинской нефти / Н. В. Попов // 
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Попов Н.В. Исследование водных путей с р.Ухты на р. Каму и Сев. Двину, произве-

денные летом текущего года. Настоящее и будущее Ухтинского края: Доклад в Пермском 

научно-промышленном музее 20/10- 1908 г. 

Попов Н.В. К вопросу об устройстве водного сообщения из бассейна р. Камы в бас-

сейн р. Оби // Бюлл. междуведомственной комиссии для улучшения путей сообщения. 

1910. Вып. 14. С. 921-925. 

Попов, Н. В. Об ухтинской нефти  // Санкт-Петербургские ведомости.  1910.  №  284; 

Сибирские вести.  Томск.  1910.  № 284. 

Сведения, доставленные начальником экспедиции для выяснения вопроса о водном 

сообщении р.р. Печоры и Оби // Бюлл. междуведомственной комиссии по развитию вод-

ных путей собщения. 1910.  Вып.1-2. С. 100-104. 

Северно-Российская водная магистраль (Проекты пермского инженера Н.В.Попова и 

А.Н.Хвостова) // Уральский край. 1910. №150.; Архангельск. 1910. №159. 

Стакле П. Некоторые данные о водных путях с р.Ухты на р.р. Каму и Сев.Двину // 

Изв. АОИРС. 1910. Вып.1. С. 1-19. 

1907 г.  

В 1907 году на территории Помоздинского и Небдинского лесничеств проводил ис-

следования А.А.Битрих. В своих работах он привел детальную характеристику типов ле-

сов: сосновых, еловых, лиственничных, их экологию, состав и т.д 

 Битрих А.А. Очерк лесов Усть-Сысольского уезда // Лесной журнал. 1908. Вып. 4-5. 

С. 441-464. 

 Битрих А.А. Очерк лесов Усть-Сысольского уезда: доклад, прочитанный в Лесном 

Обществе.  Санкт-Петербург: [б. и.] (Типография СПб. Градоначальства), [1908?].  24 c. 

 Битрих А.А. Орловская роща, ее устройство и судьба ее сплошных вырубок: доклад 

XII Всероссийскому съезду лесовладельцев и лесохозяев в городе Архангельске в 1912 г. 

Санкт-Петербург: Тип. Санкт-Петербургского градоначальства, 1912.  69 c. 

 Битрих А.А. Охота и промысел в лесах нашего Севера. Санкт-Петербург: [б. и. (Ти-

пография Петроградского градоначальства), 1915?].  22 c. 

 Битрих А.А. Охота и промысел в лесах нашего Севера // Лесной журнал. 1915. 

Вып. 6-7.  С. 1089-1110. 

 Битрих А.А. О лесах Кемского края.  Архангельск: Губернская типография, 1916.  11 

c. 
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 Битрих А.А. Охота и пушной промысел европейской части СССР. Издание постоян-

ной комиссии по изучению производительных сил СССР при Академии наук (КЕПС). Ле-

нинград, 1926. №61. С. 69-70. 

 Битрих А.А., Голюшкин Ю. К характеристике типов насаждений Помоздинского 

лесничества // Лесной журнал. 1910. Вып. 3. С. 233-309. 

Дойков Ю. Архангельские тени. (По архивам ФСБ). Том I (1908–1942). Архангельск, 

2008.  480 с. 

Труды съезда по вопросам колонизации Севера (8-9 февраля 1921 г. Москва). М., 

1921. 63 с. 

Силин В.И. А.А.Битрих и лесоводство Европейского Севера // Лесной журнал. 2018. 

№6. С. 172-176.    

Силин В.И., Рябинина Л.Э. Работы А.А.Битриха по географии Европейского Севера 

// Геолого-археологические исследования В Тимано-Североуральском регионе. Доклады 

ХХ научной конференции. Сыктывкар, 2017.  С. 13-19.   

 

1907 г.  

С финским исследователем У.Т.Сирелиусом, проводившем этнографические работы 

для этнографического музея в Гельсингфорсе, работал Налимов В.П. 

 

                                     
Налимов В.П.                               У.Т.Сирелиус 

 

 

 
 

 

Сирелиус У.Т. “Из путешествия по северо-востоку России”. (Перевод с финского 

языка А. Сурво) // Арт. Сыктывкар, 1997. №1. С.114-117; 1998.  №1. С..118-125; №3. 

С.172-177. 

Сирелиус У.Т. Из путешествия по северо-востоку России // Герценка. Вятские запис-

ки. Вып.5. Киров.  

Сирелиус У. Т. Домашние ремесла остяков и вогулов (с немецкого) // Ежегодник То-

больского губернского музея. Вып. 15. 1905. С.1-40; Вып.16. 1906. С. 41-69. 
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1900. Vol. 17. S. 1-29.  

Sirelius U.T. Kertomus ostjakkien ja vogulien luo tekematani kansatieteellisesta 
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Sirelius U.T. Matkalta koillis-Venajalla 1-3   Helsingin Sanomat. 1907. №170, 174, 192.  

Sirelius U.T. Permalaismatka muistinpano vihkoja, syrjaanit. 1907.  

Sirelius U.T. Matkakertomus kansatieteelliselta matkalta permalaiskansain keskuuteen 

kesalla ||  Journal de la Cociete Finno-Ougrienne. 1908. Vol. 25. S. 15-17.  

Sirelius U.T. Matkakertomus kansatieteelliselta matkalta permalaiskansain keskuuteen 

kesalla 1907 // Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 1908. Vol. 25. S. 15-17.   

Sirelius U.T. Reisebeschreibung der zweiten expedition von U.T.Sirelius zu den Ostjaken 

und Wogulen // Reise zu den Jstjaken. Yelsinki. 1983.  

Сирелиус У.Т. Путешествие к хантам. Томск, 2001. 344 с.  

Сирелиус У.Т. «Когда уезжаешь? Возьми и меня!» // Северные просторы. 2001. №2. 
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Налимов В.П.  "Мор" и "Икота" у зырян // Этнорафическое обозрение. 1903. № 3. 

Налимов В.П.  Зырянская легенда о паме Шипице // Этнографическое обозрение. 

1903. №2. 

Налимов В.П.  Некоторые черты из языческого миросозерцания зырян // Этнографи-

ческое обозрение.  1903. № 2. 

Налимов В.П. Загробный мир по верованиям зырян // Этнографическое обозрение. 
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Панфилов И. Ф. Трудная нефть. Южно-Сахалинск, 1976. 

Красникова О.А.. Борис Петрович Полевой (к восьмидесятилетию со дня рождения). 

Сахалинский областной музей. Прведена библиография трудов. Дата обращения 24 

октября 2014. // http://sakhalinmuseum.ru/ufile/689_113.pdf 

Крочик М. Трудные сезоны П.И.Полевого // Геолог Севера. 1988.  8 сентября. 

Крочик М. У истоков (П.И.Полевой) // Заполярье. 1993. 10 сентября.  

Полевой Б.П. Он любил Сахалин всей душой (Библиография П.И.Полевого) // 

Исследователи Сахалина и Курильских острово. Южно-Сахалинск, 1961. С. 81-107.  

Смоленцев Л. «Мой ум честен» (П.И.Полевой) // Молодежь Севера. 1993. 2 июля.  

Тихомиров В.В.  К 100-летию со дня рождения П.И. Полевого // Сов. геология. 1974.  

№ 4.  С. 155–156.  Соавт.: Яворский В.И., Клеопов И.Л. 

Шалкус Г. А. История становления и развития нефтяной промышленности на Саха-

лине ( гг.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Вла-

дивосток, 2004 

1907-1911 гг. 

 В.Н.Образцов - экспедиция Лесного департамента Главного управления землеуст-

ройства и земледелия. Экспедиция исследовала леса в бассейне р.Печоры и ее притоков. 

Эта экспедиция, по мнению В.М.Болотовой, положила "своими исследованиями в 1907-

1911 гг. начало изучению лесов Печоры". 

http://pandia.ru/text/category/toplivnaya_i_neftegazovaya_promishlennostmz/
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Краткий очерк лесов Печорского края.  Составлен на основании данных, собранных 

особой экспедицией по исследованию лесов бассейна р. Печоры. СПб.,  1912. 33 с. (Гл. 

упр. землед. и землеустройств. Лесной департамент) //    Ежегодник Лесного департамента 

за 1910 г. СПб., 1912. С. 257-289. 

Владимир Николаевич Образцов. М., 1944. (Материалы к библиографии трудов уче-

ных СССР). 

Куванов А. На самолете «Ртищевский железнодорожник» // Путь Ленина. 1978. 11 

января. 

Носова В. Самолет академика Образцова // Техника молодежи. 1986. №7. С. 37.  

Памяти академика В.Н.Образцова // Вестник АН СССР.   1950. № 2. С. 65-66. 

Передернй Г., Шаульский Ф., Пламенный патриот советской Родины.  

К 75-летию со дня рождения В. Н. Образцова // Железнодорожный транспорт. 1949. № 6. 

Сивкова А.Н. Путь на Усть-Ухту // Республика. 2012. 24 ноября.  

Шишкин Н.И. Ученый патриот: 75 лет со дня рождения В.Н.Образцова // За новый 

Север. 1949. 18 июня.  

1907 и 1908 гг. 

Губернатор Вологодской губернии, А.Н.Хвостов, П.В.Ведров, Б.В.Бессонов - секре-

тарь. В Усть-Сысольске к ним присоединились лесной ревизор Ф.А.Лабурцев и лесничий 

Небдинского лесничества В.И.Леванда. 

 

 

       
А.Н.Хвостов  Б.В.Бессонов 

 

В 1907 году губернатор осмотрел нефтяные промыслы на Ухте. В 1908 году 

А.Н.Хвостов с чиновниками проследовали по маршруту: Вологда - Усть-Кулом - Помоз-

дино - р.Мылва - с.Троицкое - р.Щугор - г.Тельпос-из. Эта поездка была организована для 

осмотра путей возможного соединения Печорского и Обского бассейнов. В книге, посвя-

щенной описанию этого путешествия много данных по географии края, образу жизни ме-

стного населения, много фотографий. 
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Бессонов. Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам на р.Ухту. 

СПб., 1908. 142 с. 

Бессонов. Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к будущим водным 

путям на Сибирь. СПб., 1909. 232 с. 

Безсонов. Еще несколько слов о Северном водном пути (Проекты А.Н.Хвостова и 

Н.В.Попова). Архангельск.  1910.  №161. 

Безсонов Б.В. Казаки и казачьи земли в Азиатской России // Азиатская Россия.  СПб., 

1914.  Т.1. С. 463-491. 

Бессонов, Борис Васильевич. Русские переселенцы в Северной Персии.  Пг. : Изд. 

Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия, 1915. 

90 с. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23210-bessonov-b-v-russkie-pereselentsy-v-severnoy-persii-pg-

1915#page/1/mode/grid/zoom/1 

Бессонов Б.В.  Северные провинции Персии. М-во зем. Переселенч. упр. Петроград: 

Екатерин. тип. И.Ф. Вайсберга, 1917.  157с. 

Хвостов // Вологодский листок. Вологда, 1915. № 914. 29 сентября. С. 2. 

Новый министр внутренних дел А.Н. Хвостов // Олонецкая неделя. Петрозаводск. 

1915. № 40. 4 октября. С. 11. 

Арест А.Н. Хвостова // Архангельск. 1917. № 166. 29 июля. 

Воронцова, И. «Поездка по Вологодской губернии к нефтяным ее богатствам на реку 

Ухту» : [в 1907 г. осуществлена вологод. губ. А. Н. Хвостовым и членом губ. Управы Б. В. 

Безсоновым] / подгот. Ирина Воронцова // Ухта.  2007.  31 окт.; 3 нояб. 

Записка Гласного Вологодского губернского собрания Б.В.Безсонова о водном пути 

на Север // Русский Север. 1910. № 652-656. 

Игнатов Л. Волiс Эжва йылодз (Добиралась до верховьев Вычегды; об экспедиции 

А.Н.Хвостова) // Ленин туйод. 1987. 25 июня. 

Иевлев А. «Искание» губернатора // Красное Знамя. 2010. 28 января. 

Лезликова Н.В. Великие географы – участники переселенческих экспедиций // Гео-

лого-Археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Доклады 14-й 

научной конференции.  Сыктывкар, 2011. С. 79-86. 

Лезликова Н.В., Силин В.И. Географические работы переселенческого управления 

на Европейском Севере // Геолого-археологические исследования в Тимано-

Североуральском регионе. Доклады 13-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 

2010. Т.13. С.5-10. 

Николаев А.Б. Хвостов Алексей Николаевич (1872-1918): [ действ. стат. советник, 

депутат четвертой Гос. Думы от Орлов. губ., почет. Гражданин г. Усть-Сысольска: крат. 

биогр. справка]  // Государственная Дума России: энциклопедия: в 2-х т.  Москва, 2006.  Т. 

1: Государственная Дума Российской империи, 1906-1917.  С. 683-684: фото. 

Панов Л.С. Переписка Ф.И. Витязева и И.В. Трапезникова. (Из истории ВОИСК) // 

Вологодская старина. Послужить Северу. Историко-художественный и краеведческий 

сборник. Вологда,1995. С. 123-143. 

Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969. С. 315–316. 

А.П. Ушаков // Северное утро. Архангельск, 1911. №88. 7 октября. С. 3. 

Панюков А. Путешествие губернатора Хвостова по Выми (Из зап. Шергина) // 

Княжпогостские вести. 1998. 17 января. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23210-bessonov-b-v-russkie-pereselentsy-v-severnoy-persii-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23210-bessonov-b-v-russkie-pereselentsy-v-severnoy-persii-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1
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Перов. В.Г. Портрет Василия Бессонова (отца художника Б. Б. Бессонова). 1869. 

Третьековская галерея. 

Погибший за Россию (стат. советник, камергер двора Его Император. Величества 

Алексей Николаевич Хвостов): исследователь ухт. месторождений // Вологодская область: 

от древностей до наших дней.  [Б. м.] : [б. и.], [б. г. 2006 ?].  С. 158: фото. 

Потолицын В.П. О поездках Вологодского губернатора А.Н.Хвостова в 1907 и 1908 

г.г. на Ухту, Вычегду и Печору // Вычегодский край. Сыктывкар, 1994. С. 70-71. 

Сахаров В. Художник Б. В. Бессонов // Иллюстрированная Россия. 1935. № 3 (12 янв.) 

Северно-Российская водная магистраль (Проекты пермского инженера Н.В.Попова и 

А.Н.Хвостова) // Уральский край. 1910. №150.; Архангельск. 1910. №159. 

Силин В. Нэм заводитчигон  // Коми му. 1994. 5 апреля. 

Силин В.И. Экспедиции чиновников в Коми край // Очерки по истории географиче-

ских исследований на территории Коми края. Сыктывкар,  1996.  Ч. 1. С. 89-92. 

Силин, В. «Авантюра» губернатора Хвостова А. Н.: благодаря ей остались две заме-

чательные книги, рассказывающие о жизни Коми края в начале ХХ столетия // // Дым 

Отечества. 2006-2007 годы. Сыктывкар, 2011. С. 422-426. Фото. То-же: Дым Отечества /  

Республика.  2007.  25 авг.  («Ист.-краевед. вып. «Дым Отечества»). 

Силин В.И. Путешествия губернатора А.Н.Хвостова по Коми краю // Вестник КГПИ. 

2007. Вып.5. С. 172-183. 

Силин В.И. Исследования чиновников на Урале в 1910 году //  Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 2003. Ч.4. С. 84-86. 

Силин В.И. Авантюра губернатора Хвостова //  Дым Отечества. Сыктывкар, 2011. 

Кн.6.    С. 422-427. 

Силин В. Тайна Бориса Бессонова // Республика. 2012. 19 мая (№ 93). 

Силин В.И., Седякина М.В. История исследований. Борис Васильевич Бессонов // 

Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока России. 16 Геологический 

съезд Республика Коми. Т.3. Сыктывкар, 2014. С. 392-395.  

Цой Ун Ен.  Анкеты Вольно-экономического общества как источник для изучения 

столыпинской реформы на Севере // Земледельческое производство и сельскохозяйствен-

ный опыт на европейском Севере (Дооктябрьский период). Сб. трудов. Вологда, 1985. С.  

3-12. 

1908-1909 гг. 

 Работала в бассейне р.Сысолы Печорская экспедиция под руководством 

П.И.Соколова. Она была организована Главным управлением земледелия и землеустрой-

ства. Ее  цель - комплексное исследование края, выявление условий для его дальнейшего 

заселения и освоения. 

Труды экспедиции по исследованию земель Печорского края Вологодской губернии. 

Т.1. Усть-Сысольский уезд. Район Сысольского и южной части Устьсысольского лесни-

честв. СПб., 1909; Т.2. Усть-Сысольское и юго-западная часть Вычегодского лесничеств. 

СПб., 1910. 

Исследование Печорского края // Вестник путей сообщения. 1909. № 26 

Соколов П.И. Что дала экспедиция по исследованию Печорского края // Прил. к 

Сельскому вестнику "Бог-помощь". 1910. Вып. 3. С. 12-16. 

Сорокин П.А. Печорская экспедиция и колонизация зырянского края // Изв. АОИРС. 

1911. Вып. 8-9. С. 645-651; Вып. 11. С. 863-868. 
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Андреев В.Д., Бианки В. К авиофауне Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии // Ежегодник Зоологического музея Академии наук. 1910. Т.15. 

Ванеев Альберт. "Народ мирный, гостеприимный и честный" (П.А.Сорокин о Коми 

крае и коми народе) // Север. 1998. Вып. 2. С. 143-153. 

Геммерлинг В.В. К вопросу об исследовании Печорского края // Вестн. сельского 

хозяйства. 1910. № 8–9. 

Жаков К.Ф. Историко-статистический очерк зырянского населения // Тр. экспедиции 

для исследования земель Печорского края Вологодской губернии / Под ред. П.И. 

Соколова. СПб., 1909. Т. 1. С. 1–77. 

Исследование Печорской экспедиции в Усть-Сысольском у. Вологодской губ. // 

Водное дело. 1910. № 3. 

К. Экспедиции для изучения Севера // Архангельск. 1910. № 206, 207. 

Коновалов Ф.Я. Проведение Столыпинской аграрной политики в губерниях Евро-

пейского Севера (1906-1916) / Дисс. … канд. Ист. Наук. М. 1985. 

Котов П.П., Климовский А.В. Экспедиции П.И.Соколова в Усть-Сысольский уезд в 

1908-1909 годах // Научные экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 

1993. Ч.1. С. 14-16. 

Леонов М. Проф. К.Ф. Жаков и землеустройство у зырян // Северное утро. 1913. № 

157. 

О результатах экспедиции 1909 г. П.И. Соколова в Печорский край // Архангельские 

губернские ведомости. 1909. № 88, 89, 101, 257. 

Попов В.Ф. Еще к вопросу о переселении и землеустройству В Вологдской губернии 

// Север. Вологда, 1907. 27 октября. 

Попова Р.Л. В.Ф.Попов и К.Ф.Жаков в Печорской землеустроительной экспедиции 

П.И.Соколова в 1908-1909 гг. // Известия Общества изучения Коми края. Вып. 2. (11). 

Сыктывкар, 2007. С. 23-30.  

Силин В. Земли для дальнейшего заселения пригодные // Маяк Сысолы. 1994. 12 ап-

реля. 

Силин В.И.  Исследование Печорской экспедиции П.И.Соколова // Очерки по исто-

рии географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 92-

95. 

Силин В.И. Тайна Бориса Бессонова // Дым Отечества. Республика. 2012. 19 мая.  

Силин В.И., Седякина М.В. История исследований. Борис Васильевич Бессонов // 

Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока России. !6 Геологический 

съезд Республика Коми. Т.3. Сыктывкар, 2014. С. 392-395.  

Сорокин П.А. Печорская экспедиция и колонизация зырянского края // Известия 

АОИРС. 1911. №8-9. С. 645–651; № 11. С. 863–866. 

Сорокин П.А. Колонизационные вожделения //  Социологические исследования. 

1990. № 2. С. 134–138. 

Списки лиц, служащих по ведомству Главного управления землеустройства и земле-

делия.  Санкт-Петербург, 1907—1915. 

Татищев А.А. Земли и люди: В гуще переселенческого движения (1906-1921).  М.: 

Рус. путь, 2001.  375 с.  

В экспедиции участвовал в качестве геолога Сергей Михайлович Курбатов, впо-

следствии известный геолог профессор ЛГУ. 
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Курбатов Сергей Михайлович // 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Курбатов,_Сергей_Михайлович (очень подробный биогра-

фический очерк). 

Курбатов С.М. Почвенно-геологический очерк средней части Вычегодского казенно-

го лесничества Вологодской губ. // Тр. экспедиции по исследованию Печорского края Во-

логодской губ. / Под ред. Д. И. Соколова. СПб., 1910. Т. 2.  

Курбатов С.М. Полевые шпаты месторождений СССР и возможность использования 

их в керамической промышленности // Тр. Гос. науч.-исследоват. ин-та. 1928.  

Курбатов С.М.,  В. И. Вернадский В.И. Земные силикаты, алюмосиликаты и их ана-

логи. Л.; М., 1937.  

Курбатов С.М. Везувианы из месторождений СССР // Изв. ЛГУ. 1946.  

Курбатов С.М. Роль В.И. Вернадского в развитии рус. минералогии // Минералогия и 

геохимия. 1964. Вып. 1.  

Курбатов С.М. История кафедры минералогии Ленинградского гос. ун-та. Л., 1972. 

Курбатов С.М. История кафедры минералогии Ленинградского гос. ун-та. Л., 1972. 

Вернадский В. И. Записка о научной деятельности профессора С. М. Курбатова 

(1934) // Статьи об учёных и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 268—269. (Сер. Библиоте-

ка трудов академика В. И. Вернадского). 

Запорожченко А.А. История организации геологической науки и службы в Зап. Си-

бири (окт. 1917-1932 гг.). Новосибирск, 1977. 

История Ленинградского ун-та. 1819-1969: Очерки. Л., 1969. 

Кухаренко А. А. Сергей Михайлович Курбатов: [Некролог] // Вестник Ленинград-

ского университета. 1962. № 18. Вып. 3. С. 148—149. 

Кухаренко А. А. Сергей Михайлович Курбатов: [Некролог] // Записки Всесоюзного 

минералогического общества. 1962. Ч. 91, № 6. С. 739—742. 

Профессора Томского университета: Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. 

Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов. Томск, 1998. Т. 2. 

Тихомиров В. В., Бельская Л. Б. С. М. Курбатов // Известия АН СССР. Сер. геол. 

1963. № 7. С. 89. 

 

1908, 1910, 1911 гг.  

Сорокин П.А. - известный ученый, один из основоположников современной социоло-

гии. Уроженец Коми края, проводил многочисленные исследования на территории края - 

этнографические, статистические. Ему принадлежат многие работы по характеристике об-

раза жизни, нравов, обычаев зырян. Его именем назван университет в Сыктывкаре.  

 

                                   
Сорокин П.А.     Сорокин П.А.                         Зюзев Н.Ф. 

 

 

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Курбатов,_Сергей_Михайлович
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А.В. Утопия в фантастическом романе Питирима Сорокина «Пречечная человеческих 



 629 

душ» - к вопросу о кризисе и человеческой природе – С. 70-79; Шкалина Г.Е. Волга-Камье 
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ные забвенью. Лица и судьбы эсеров на страницах «записок революционерки» Елизаветы 

Постниковой – С. 177-184; Бурлыкина М.И. Основатель университета Валентина Витязева 
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Бачинин В.А. О христианском и светском альтруизме Питирима Сорокина 
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И.А. Из эпистолярного наследия Питирима Сорокина. Переписка с И.А.Голосенко;  
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1908 и 1909 гг.  

Керцелли С.В. - ветеринарный врач. Экспедиция была организована Министерством 

внутренних дел. Привел характеристику оленеводства, географические и этнографические 

описания. Много внимания уделено характеристике промыслов и метеонаблюдениям. 

        
Керцелли С.В.    Керцелли С.В. 
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Малкова Т.А. Исследование тундрового хозяйства и районирование  тундровых тер-

риторий на Европейском Севере в конце XIХ – начале ХХ в. // Межнациональные отно-

шения на Европейском Севере: история и современное состояние. Мат-лы конф. Сыктыв-

кар, 2010. С. 99-104. 

Малкова Т.А. К вопросу об открытии и деятельности Печорской ветеринарно-

бактериологической лаборатории в с. Усть-Цильма Архенгельской губернии // Горочные 

чтения. Мат-лы конф, посвященной 470-летию с. Усть-Цильма. Сыктывкар, 2013. С. 34-37.  

Рощевский М.П., Рощевская Л.П., Бровина А.А.  Печорская бригада АН СССР: Ис-

тория организации и итоги деятельности // Вопросы истории естествознания и техники. 

2017. №1. С. 27-60.  

Соколов И.И. С.В.Керцелли (некролог) // Бюлл. Арктического института СССР. 1935. 

Вып. 3-4. С. 84-85. 

Хатанзейский Н. Исследователь Ижемского оленеводства (С.В.Керцелли) // Новый 

Север. 2000. 5 декабря. 

Хатанзейский, Н. Исследователь Ижемского оленеводства : [С.В.Керцелли] // Новый 

Север.  2006.  12 апреля. 

Библиографический указатель литературы, касающейся Большеземельской тундры и 

оленеводства, по материалам, собранным Архангельским обществом изучения русского 

Севера / Сост. А. Ф. Шидловский. 13 с.  

1908-1911 гг.  

И.Спасский – священник совершал служебные поездки по деревням Устьсысольско-

го уезда. Описал местное население, его быт, традиции. Взаимоотношения с прихожанами. 

Ижемские зимницы. Зимние и летние поездки по Ижемскому волоку. 

Спасский И. Мои воспоминания об Ижме // ПрВолЕВ, 1915, № 13, с. 345 - 348; № 14, 

с. 373 - 376; № 16, с. 433 - 441; № 17, с. 464 - 469; № 19, с. 516 - 519; № 20, с. 530 - 536; 

1916, № 17, с. 341 - 345; № 18, с. 360 - 362, 

1908 г.  

14 декабря 1908 года начало действовать Архангельское Общество изучения Русско-

го Севера (АОИРС), поставившее своей целью изучение Русского Севера в историческом, 

географическом, бытовом, культурном и экономическом отношениях. Издавало журнал 

«Известия АОИРС». Председатели: Шидловский С.М. (1908 - 11); Брянчанинов Н.П. 

(1912); Минейко П.Г. (1912 - 16), Шипчинский В.В. (1916-18), Ануфриев И.П. (1918). 
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Ближайшие задачи деятельности общества для изучения Севера // Архангельск. Ар-

хангельск, 1908. № 209.19 сентября 
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Дианова К. А. Деятельность А. Ф. Шидловского в Карелии // Карелия на этнокуль-

турной и политической карте России. Петрозаводск, 2010. С. 52-56. 
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науч. конф., посвященной 90-летию со дня учреждения Арханг. о-ва изучения Рус. Севера 
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щество Изучения Северного Края // Очерки по истории географических исследований на 
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Смирнова, М. А. Краеведческие общества Архангельска и становление северной 

библиографии // Библиотека в контексте истории.  М., 2001.  С.167-172. 

«Смущение в центре губернской твердой власти обостряется» : док. Госарх. Киров. 

обл. о конфликте вят. губернатора С. Д. Горчакова с вице-губернатором А. Ф. Шидлов-

ским, 1907 г. // Отечеств. арх. 2007. № 2. С. 102-114. 

Список членов АОИРС по состоянию до 1 мая 1910 года // Известия АОИРС. При-
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1920 // Поморская энциклопедия: в 5 т.  Архангельск, 2001.  Т.1: История Архангельского 

Севера.  С.60.  

Шабаева Н.Ю. К проблеме историографии фольклора Русского Севера (Журнал «Из-

вестия Архангельского общества изучения Русского Севера») // Тез. докл. XIV Коми респ. 

молодежн.  науч. конф. Т. I. Сыктывкар, 2000. С. 269-270.  

Шидловская В. П. Литературная, историческая и географическая деятельность А.Ф. 
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Шидловская В.П. Поколенная роспись дворян Шидловских-Хилькевичей // Север-

ные родословия. Архангельск, 2002. Вып. I. С. 72–81. 

Шидловский А.Ф. О путях на Севере к открытому морю // Правительственный вест-

ник. Спб., 1915. № 79. 9 апреля. 

Шипчинский В. Н. О направлении деятельности Архангельского общества изучения 

Русского Севера // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1916, № 

7–8. С. 325–327; Мурманский вестник. 1919. 10 апреля. 

Щуров Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера. Архангельск, 2004. 

Цой У.Е. Вопросы землевладения и землепользования северного крестьянства в «Из-

вестиях Архангельского общестыва изучения Русского Севера» // Проблемы историогра-

фии Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1987. С. 53−59. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ 

УрО РАН. Вып.42.). 

Известия Архангел ского общества изучения Русского Севера (Журнал жизни 

Северного края). Архангел ск, 1909 - 18. 24 вып. в год. 

В каждом номере, кроме перечисленных статей, имелись следующие разделы: Новые 

законы и распоряжения Правительства, представляющие интерес для Севера. - Железно-

дорожные и водные пути. - Рыболовство и рыбоводство. - Разные вести. - Библиографиче-

ский указатель литературы по Северу (с № 6. 1910). 

1909 г.  

№ 1. 1909: Беломорские льды. - Мурманская экспедиция. - Скороспелость северных 

хлебов и наши о них знания. - Экспедиции в бассейн Печоры. - Архангельская лесная за-

става в навигацию 1908 года. - Об Ухтенской нефти. 

№ 2. 1909: Что нужно для колонизации Мурмана? - Зограф Н. Нужды нашего север-

ного рыболовства. - Аверинцев Н. Несколько слов о постановке научно-промысловых ис-

следований у берегов Мурмана. Сельско-хозяйственный вопрос в Архангельской губ. в 

связи с колонизацией края. - Гебель Г. Экскурсия в Попой для ознакомления с осенним 

ловом семги и для отыскания залежей медной руды. - Колычев А. Новые пути к Ухте и их 

значение для Архангельской губ. - Экспедиция для исследований Печорского края Архан-

гельской губ. - Экспедиция для исследований Печорского края Вологодской губ. - Экспе-

диция на Ямал. - Неудачный элинг на Мурмане. По поводу плодоводства и огородничест-

ва в Северных губерниях. - К предстоящему археологическому съезду. 

№ 3. 1909: М.Г. О-в Новая Земля и его колонизация. - Гебель Г. Экскурсия в Попой 

для ознакомления с осенним ловом семги и для отыскания залежей медной руды. - Голуб-

цов Н.А. Вопрос об управлении самоедами в Архангельской губ. - Краткий обзор научно-

промысловых исследований в текущем году экспедицией В.Ф. Држевецкого на Мурмане. 

Экспедиции по исследованию низовьев р. Оби. - Семенная торговля. Из самоедской жизни. 

№ 4. 1909: Огородников С.Ф. Памяти Петра Великого. - Гебель Г. К вопросу о наших 

правах на Лапландию и смежные с нею части. - Каретников А.А. Судьба старого церков-

ного зодчества в Архангельской губ. - Голубцов Н.А. Вопрос об управлении самоедами в 

Архангельской губ. - Крамер Ю. К вопросу об эксплоатации ископаемых Архангельской 

губ. - Федоров Д.В. Необходимость мелиорационного съезда на Севере. - В море. - Об Ух-

тинской нефти. - Огородников С.Ф. Некролог. 

№ 5. 1909: Гебель Г. К вопросу о наших правах на Лапландию и смежные с нею час-

ти. - Постников Вс. Знахарство, виды его и борьба с ним в Архангельской губ. - М.Х. Вза-

имное страхование сельских строений в Архангельской губ. - Положение вопроса о коло-

низации Архангельской губ. 
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№ 6. 1909: Сурож И. Одна из нужд лесов нашего Севера. - Голубцов Н. Вопрос об 

управлении самоедами Архангельской губ. - М.Х. Взаимное страхование сельских строе-

ний. - Перешнев М.В. Обь-Архангельская железная дорога. - К вопросу о лесной торговле 

и промышленности на Севере. - Экспедиция для Сибиреязвенных прививок в Архангель-

ских тундрах. 

№ 7. 1909: Вольтман В.Н. Восточно-Уральско-Беломорская железная дорога. - Бело-

бородов В. По поводу Обь-Архангельской железной дороги. - В-р. Из области оленеводст-

ва. - Из Пинежского уезда: Самойлович Р. Гипсовые пещеры. Неклюдов А.С. Серные ми-

неральные воды. - Бартенев В. О желательных улучшениях сообщений по Летнему берегу 

Белого моря. - Потапов Ф.А. Взаимное страхование в Архангельске. 

№ 8. 1909: Федоров Д.В. Сельское хозяйство на Крайнем Севере. - Томилов И. О 

давно назревших нуждах населения Архангельской губ. - Островская М. К вопросу об ис-

тории северных крестьян. - Колычев А. Земство на окраинах Архангельской губ. 

№ 9. 1909: Колычев А. Земство на окраинах Архангельской губ. - Голубцов Н. Во-

прос об управлении Самоедами Архангельской губ. - Потапов Ф.А. К вопросу о примене-

нии губернского страхования сельских построек к городам и посадам Архангельской губ. 

- Малахов А. К отмене обязательного отбракования смолы и пека при Архангельском пор-

те. - Журавский А. Северо-Печорская экспедиция. - Из Печорского края. - О созыве все-

российского съезда рыбопромышленников. - Андрианов А.С. Жизнь на Мурмане. - Про-

мысловое предприятие Д.Н. Масленникова на Севере. 

№ 10. 1909: Федоров Д.В. Сельское хозяйство на Севере. - О применении Положения 

о земских учреждениях 12 июня 1890 г. к Архангельской губ. - Норд-Вест А. О колониза-

ции Архангельской губ. - Аверинцев С. Зависимость метеорологических факторов, урожа-

ев и рыбных промыслов от температурных колебаний в воде Гольфштрома. 

№ 11. 1909: По поводу водного пути с Оби на Печору. - Мелетиев В. Из путешествия 

в Сороцкую Карелию. - Адрианов А.С. Жизнь на Мурмане. - Бартенев В. Одно из зол на-

шего огородничества. - Капельс. Фельдшеризм в Архангельской губ. - Еще о Северо-

Печорской экспедиции. 

№ 12. 1909: Приполярная Россия. - Федоров Д.В. Сельское хозяйство на Севере. - 

Поляшев М. Переселение крестьян Архангельской губ. на казенные земли. - Журавский А. 

К "самоедскому вопросу". - Кулик Н. Источники "Пым-ва-шор". - Грандилевский А. Ро-

дина Ломоносова. - К вопросу об отмене челябинского тарифного перелома для сибирско-

го хлеба. - От корреспондентов АОИРС. 

№ 13. 1909: Приполярная Россия. - Кан-ский. Значение Онежского порта в отпуск-

ной лесной торговле. - Сахаров Г. Промыслы и охота в Долгощельской волости Мензен-

ского уезда. - Горшенин Л. Прошлое и настоящее водных путей с Камы на Север. - О тор-

говле в Печорском крае. - А.Ж. По поводу опытных огородов в Печорском крае. - Пинегин 

Н. Айновы острова. - Мелетьев В. Из путешествия в Сороцкую Карелию. Приложение: 

Протокол заседания от 26. IX .1909. 

№ 14. 1909: Приполярная Россия. - Поляшев М. Расчистки в Архангельской губ. - 

Журавский А. Из быта и культа Архангельских самоедов. - О торговле в Печорском крае. - 

Бутурлин С. Проект новых правил об охоте и его значение для нашего Севера и Северо-

Востока. 

№ 15. 1909: Приполярная Россия. - Журавский А. Из быта и культа архангельских 

самоедов. - Любавин Д. Север России и удлинение навигации на Белом море. - Држевец-
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кий В. Краткий обзор научно-промысловых исследований в текущем году. - Н.Ш. К во-

просу о дороговизне мяса в Архангельске. - П.Е. Потребление вина в Архангельской губ. 

1910 год 

№ 1. 1910: Стакле П. Некоторые данные о водных путях с реки Ухты на реки Каму и 

Сев. Двину. - Голубцов Н. Из былого прошлого нашего Севера (по архивам XVIII в.). - От 

членов-корреспондентов АОИРС: "Полтовская корга". Из жизни Поморья. С низовьев Пе-

чоры. С верховьев Печоры. - Научные новости. 

№ 2. 1910: Вечная мерзлота. - Чекановский А.Е. Скотоводство Печорского уезда. - 

Смирнов Н. О промысле наваги в Мезенском уезде. - Шпеер М. Зимние звериные про-

мыслы. - Коваль С. Брусяно-точильный промысел в Вологодской губ. - Грандилевский А. 

Родина Ломоносова. - Указатель содержания "Известий" за 1909 год. 

№ 3. 1910: Беломорский край и Финляндия. - Ануфриев. О моряках торгового флота. 

- Иванов А.Г. Год жизни пустозера. - Мелетиев В. Из жизни лопарей. - Огородников С. Из 

былого прошлого: Александр Иванович Фомин. 

№ 4. 1910: Погодин А. Из области финно-русских культурных отношений. - Б.П. 

Крайний Север, как родина человечества. - Грандилевский А. Родина Ломоносова. - Меле-

тиев В. В Веже. - Неклюдов А.С. Кулойские соляные озера и источники в связи с исполь-

зованием их в лечебных целях. - Ануфриев И. Об удлинении навигации на Белом море. - 

От членов-корреспондентов АОИРС. 

№ 5. 1910: Воейков А. Молочное хозяйство и льноводство на Севере России. - Орлов 

М. Первое опытное лесничество в Архангельской губ. - Бухтеев А. Краткий очерк работ 

по систематической описи Мурманского берега. - Таратин П.А. Терский берег. - Каменев 

А.А. Из воспоминаний о посещении карельской деревни. - Голубцов Н. Из былого про-

шлого нашего Севера (по архивам XVIII в.). 

№ 6. 1910: Доктуровский Вл.С. По поводу статьи о вечной мерзлоте. - Поляшев М. 

Крестьянское землевладение в Архангельской губ. - Стрижов С. Ухтинская нефть. - Рога-

чев К. Пертозерский раскольничий скит. - От члена-корреспондента АОИРС. 

№ 7. 1910: Федоров Д.В. К развитию северно-русских артелей. - Приведение болот в 

культурное состояние. - Б.П. Влияние сибирских рек на Северный Ледовитый океан и 

Карское море. - Адрианов А.С. Жизнь на Мурмане. - Голубцов Н. Из былого прошлого 

нашего Севера (по архивам XVIII в.). 

№ 8. 1910: Федоров Д.В. Неосновательный пессимизм. - Неклюдов А. Скотоводство 

в Пинежском уезде и меры к его улучшению. - Постников С. К оживлению мурманских 

промыслов. - Ануфриев И. Из плавания на пароходе-ледоколе "Николай" в навигацию 

1909 г. - Селецкий Г. Взгляд на "Морской путь" в Сибирь. - Русанов В. Новоземельский 

каменный уголь и вековые движения суши и моря. - От членов-корреспондентов АОИРС. 

№ 9. 1910: Журавский А. Будущее приполярного земледелия. - Фляксбергер К. К во-

просу о скороспелости хлебов. - В.А. Землеустроительное дело Архангельской губ. - А.Г. 

О железной дороге на Мурмане. - Гебель Г. Биармия и низовья Сев. Двины. - Экспедиция 

герцога Орлеанского на Новую Землю летом 1907 года. 

№ 10. 1910: Ж. Большеземская Тундра. - На Печору, на Печоре и за Печорой. - Ко-

пытов Н. Мурманские морские рыбные промыслы и их реализация. - Капельс. Холера в 

Архангельской губ. - Б.П. Из впечатлений о холере в северной деревне. - Сергиевский. О 

пожарном деле в Архангельской губ. - Ульсен М.А. К докладу пр. Сурож о нуждах лесов 

нашего Севера. - Грандилевский А. Родина Ломоносова. 
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№ 11. 1910: В.А. Спор о путях сообщения для Севера. - Ж. Река Уса как магистраль 

экономического значения. - П-в Б. Кама и Печора. - Железная дорога через Чердынь на 

Печору. - Ануфриев И. Плавание весной 1909 г. в Белом море. - Каарань А. К истории 

Русского Севера. - Грандилевский А. Родина Ломоносова. - Некролог М.Ф. Мец. 

№ 12. 1910: Ж. Землеустройство в Северной Америке. - Пер. Б. Расчистки и корчева-

ние. - От членов-корреспондентов АОИРС. - Каарань А. К истории Русского Севера. - Ге-

бель Г. Биармия и низовья Сев. Двины. Приложение: Указатель содержания АОИРС за 1-

ю пол. 1910. 

№ 13. 1910: Макаров А.Е. Торговля продуктами северного кустарного смолокурения 

в прошлом и настоящем. - Мелетиев В. Карельские сюжеты (из путевых набросков). - 

Горшенин Л. Уральское переустройство. - Островская М. Великорусские миры в XVI и 

XVII вв. - Грандилевский А. Родина Ломоносова. - Устав АОИРС. 

№ 14. 1910: Ж. Почему Печорский край? - Пер.Б. Поселки на реке Усе и ее притоках. 

- Г.Ц. Летом в тундре (страдная пора в Поморье). - Адрианов А.С. Иностранцы на Мурма-

не. - От членов АОИРС. - Приложение: Протокол 25. IV .1910. 

№ 15. 1910: Из страны болот. - Любавин Д. Еще о болотах. - Горшенин Л. Переуст-

ройство Урала. - Ануфриев А. Из плавания около берегов Новой Земле. - Перес Б. Откры-

тие русской колонии на Новой Земли. - От членов-корреспондентов АОИРС: Евг. Остр. 

Мужчина и женщина в Кемском Поморье. Из Чердынского края. - Кириллов А. К топо-

графии г. Архангельска в первом столетии его существования. - Некролог. Гебель Г.Ф. 

№ 16. 1910: Ануфриев И. Ветры и льды 1910 года в Белом море и у Новой Земли. - 

Суслов К. С Печоры. - Држевецкий Вс. Тралловый лов в Северном Ледовитом океане. - От 

членов-корреспондентов АОИРС. - М.Х. Из истории взаимного страхования в уездных 

городах и посадах. - Быков А.А. За Полярным кругом. - Выставка "Русский Север". 

№ 17. 1910: Пер. Б. Мертвое богатство. - Мелетиев В. По Северному Ледовитому 

океану. - От членов-корреспондентов АОИРС. - Грандилевский Арк. Родина Ломоносова. 

- Пинегин Н. Из сказок Лапландского Севера. - М.Х. Из истории взаимного страхования в 

уездных городах и посадах. - Быков А.А. За Полярным кругом. - Выставка "Русский Се-

вер". 

№ 18. 1910: Тулубьев И. Об особенном значении мелиоративного кредита в деле раз-

вития земледельческого промысла в Архангельской губ. - Млечко В. Стоимость десятины 

надельной земли в Шенкурском уезде Архангельской губ. - Држевецкий Вс. Траловый лов 

в Северном Ледовитом океане. - Быков А.А. За Полярным кругом. - Добрынин Ф. Свадеб-

ные и кунные песни в ближайших к Шенкурску деревнях. - Лосев С. Деревенские песни и 

музыка наших дней в Вологодской губ. - Выставка "Русский Север". 

№ 19. 1910: Преображенский Н. Неотложное дело. - Мелетиев В. По Северному Ле-

довитому океану. - Быков А.А. За Полярным кругом. - Цейтлин Г. Поморские вечеринки. - 

Башкардин Д. К истории одной школы. - Добрынин Ф. Прошлое г. Шенкурска и его уезда 

Архангельской губ. - Санин Н.А. Новейшие археологические находки в Чердынском крае. 

№ 20. 1910: Докучаев-Басков К.А. Наша невнимательность. - Ряхин П.М. Опыт 

осушки болот в Пинежском уезде, Архангельской губ. - Цейтлин Г. Свадьба в Поморье. - 

От членов-корреспондентов АОИРС. - Горшенин Л. Переустройство Урала. - Быков А.А. 

За Полярным кругом. - Сорокин П.А. Пережитки анимизма у зырян. 

№ 21. 1910: Ленгауэр В. По поводу налога на рыбу. - Држевецкий Вс. Рыбные про-

мыслы Мурмана и его колонизация. - Щекотов А. Как легко разрешен аграрный и финан-
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совый кризис в России. - Покровский В. Народное образование в Архангельской губ. в 

связи с проектом всеобщего обучения. - Быков А.А. За Полярным кругом. 

№ 22. 1910: Држевецкий Вс. Рыбные промыслы Мурмана и его колонизация. - Нор-

ман А.С. О шенкурской пшенице и блестящей будущности северного семяноводства. - Ря-

хин П.М. Опыт осушки болот в Пинежском уезде, Архангельской губ. - От членов-

корреспондентов АОИРС. - Льняное дело в России. 

№ 23. 1910: Керцелли С. Архангельские тундры. - Белдицкий Н. Несколько дней 

среди ижемских зырян. - Држевецкий Вс. Рыбные промыслы Мурмана и его колонизация. 

- Докучаев-Басков К.А. Об архивах. - Быков А.А. За Полярным кругом. 

№ 24. 1910: Сурож И. К вопросу о нуждах лесов нашего Севера. - Држевецкий Вс. 

Территориальная полоса и охрана морских промыслов на Севере. - Несколько дней среди 

ижемских зырян. - От членов-корреспондентов АОИРС. Приложения: Отчет АОИРС за 

1909. 

1911 год 

№ 1. 1911: М.П. Наш Север в описании иностранцев XVI в. - Голубцов Н. К истории 

города Колы Архангельской губ. - Мурманский А.А. О Мурмане. - Зобков С. По Северу. - 

Анисимов А. В Зырянском крае. - Сорокин П.А. К вопросу об эволюции семьи и брака у 

зырян. - Белдыцкий Н. На соколиной охоте. 

№ 2. 1911: Цейтлин И. Поморские народные сказки. - Унин Л. На вечеринке. - Ме-

летьев В. В тундре. - Сурож И. К вопросу о казенных лесах Севера. - Ануфриев И. Ново-

земельская зима. - Борисов А.А. Еще о великом водном пути из Сибири в Европу. - Бого-

словский М. Из истории поземельной общины на Русском Севере. 

№ 3. 1911: Борисов А.А. Еще о великом водном пути из Сибири в Европу. - Гранди-

левский Арк. Родина Ломоносова. - Цейтлин И. Поморские народные сказки. - Жаков К. 

Из жизни охотников на Вишере. - Сократова Н. Новая Земля. - Копытов Н. К вопросу об 

обложении мурманской рыбы сбором. - Мелетиев В. Из былого прошлого. 

№ 4. 1911: Крыштофович Ф. Аляска и наш Север. - Чарушин А.А. Вопросы колони-

зации Севера. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Остроумов Е. В ожидании земства в 

Архангельской губ. - Остроумов Е. О крестьянских учреждениях в Архангельской губер-

нии. - Сократова Т. 19 февраля 1861 года в Архангельской губ. - Богословский М. Из ис-

тории поземельной общины на Русском Севере. - Крупкин Ал. Верования пермяков-

инородцев. - АОИРС. - Библиография. 

№ 5. 1911: Крупкин Ал. Верования пермяков-инородцев. - Сорокин П.А. К вопросу 

эволюции семьи и брака у зырян. - Анисимов А. В зырянском крае. - Горшенин Л. Соля-

ной край. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Калинин Н. Онежане. - Голубцов Н. К ис-

тории города Колы Архангельской губ. - АОИРС. - Библиография. 

№ 6. 1911: Семенов И. Вологодские маслобойные артели. - Тулубьев И. Холмогор-

ское скотоводство в его историческом районе. - Покровский В. Просветительные нужды 

Русского Севера и Солодовниковские миллионы. - Визе В.Ю. Лопарская музыка. - Иванов 

А.Г. Рекрутчина в низовьях Печоры. 

№ 7. 1911: Крыштофович Ф. Пример Аляски. - Тулубьев И. Холмогорское скотовод-

ство в его историческом районе. - Зобков С. Онежский порт. - К-н А. Отмена привилегий 

русских рыбаков в Финляндии. - Опокина. Из дневника карельской учительницы. - Р. 

Сношение архангельских корел с Финляндией. - С.Е. Из народных суеверий в Шенкур-

ском уезде. - Верещагин Гр. Вотские боги. - А.К. Былина "О Василисе Микуличне". - Си-

маков В.И. Жизнь крестьянской девушки-северянки по народным частушкам. 
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№ 8 - 9. 1911: Сорокин П.А. Печорская экспедиция и колонизация зырянского края. - 

Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Калинин И. Онежане. - Рядчин А. Жизнь в г. Холмо-

горах и его уезде. - Александров А. Грамотность и пьянство в Поморье. - Королев К. Вос-

поминания о покойном директоре народных училищ Олонецкой губернии Д.П. Мартыно-

ве. - АОИРС. 

№ 10. 1911: Копытов Н. Мурманско-канинские рыбные промыслы. - Иевелев Д. Кре-

дитные товарищества Архангельской губернии. - Р.С. Несколько слов о задачах геологи-

ческого исследования Кольского полуострова. - Латкин О.М. Наши горные богатства. - 

Керцелли С. О типе ружья, наиболее пригодного для северного промышленника. - Руотси 

Н. Несколько слов о финляндской мифологии. - Верещагин Гр. Человеческие жертвопри-

ношения Вотяков. - Сибирцев И. К биографическим сведениям о М.В. Ломоносове. - 

Изюмов А. Некоторые новые данные к вопросу о первом пребывании Петра Великого в 

Архангельске в 1693 г. 

№ 11. 1911: Копытов Н. Мурманско-канинские рыбные промыслы. - Керцелли С. О 

типе ружья наиболее пригодного для северного промышленника. - Зобков С. Поморская 

деревня, ее жизнь и нужды. - Сорокин П.А. Печорская экспедиция и колонизация зырян-

ского края. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Калинин И. Онежане. - Рядчин А. По 

глухим уголкам Русского Севера. - Ломберг М. Из воспоминаний о службе в Архангель-

ской губернии. - Сибирцев И. К биографическим сведениям о М.В. Ломоносове. 

№ 12. 1911: С.З. Несколько слов о мурманском промысле. - Зобков С. Поморская де-

ревня, ее жизнь и нужды. - Верещагин Гр. Человеческие жертвоприношения вотяков. - 

Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII 

вв.). - Гиммер Ник. Крестьянский бюджет на Севере. - Островская М. О древне-русском 

одиначестве. 

№ 13. 1911: Швецов А. Кружевной промысел в Вологодской губ. - Цейтлин Г. На-

родные игры в Поморье. - Рядчин А. По глухим уголкам Русского Севера. - Ломберг М. 

Из воспоминаний о службе в Архангельской губернии. - Трапезников В. Очерк истории 

Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). 

№ 14. 1911: Гиммер Н. Крестьянский бюджет на Севере. - Стрижов С.Н. Итоги ста-

тистики по добыче золота и платины на Урале. - Опокина А. Из дневника учащих Архан-

гельской Карелии. - Быков А. За Полярным кругом. - Горшенин. Полюдов камень. - Тра-

пезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). 

№ 15. 1911: Бачалдин И. Наша некультурность и как нам бороться с нею. - Хуббок Л. 

Сельско-хозяйственные возможности Аляски. - Русанов В.А. Экономическое значение 

Северного морского пути в Сибирь. - М-ч В. Печорский край и его будущность. - Г-вич 

М.К. Сольвычегодск и его уезд. - Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в 

эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). - Островская М. О древне-русском одиначестве. 

№ 16. 1911: Журавский А. Европейский Русский Север. - Гиммер Н. Крестьянский 

бюджет на Севере. - Кузницкий Н. Половничество на Севере. - Стрижов С.Н. Итоги стати-

стики по добыче золота и платины на Урале. - Русаков В.А. Экономическое значение Се-

верного морского пути в Сибирь. - М-ч В. Печорский край и его будущность. - Ломберг М. 

Из воспоминаний о службе в Архангельской губернии. - Изюмов А.Ф. Материалы по ис-

тории Архангельска. 

№ 17. 1911: Кузницкий С. Финляндия. - Жаков К. Судьбы угро-финских племен в 

историческое и в до историческое время. - Белдыцкий Н. Первый артельный солеварен-

ный завод на Урале. - Алексеев А. О причинах низких цен на русский скипидар. - Мухин 
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А.А. Промысловые нужды Мурмана. - Трапезников В. Очерк истории Приуралья и При-

камья в эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). - АОИРС. 

№ 18. 1911: Петров М. Международная статистика рыбных промыслов Северной Ев-

ропы. - Гиммер Н. Крестьянский бюджет на Севере. - Чарушин А.А. Крестьянские пересе-

ления в бытовом их освещении. - Юрий В. В краю первоначального накопления богатств. 

- Сорокин П.А. Современные зыряне. - Коневский Ив. Из прошлого старообрядчества на 

Урале. 

№ 19. 1911: Гиммер Н. Крестьянский бюджет на Севере. - Швецов А. Итоги коопе-

рации в Вологодской губернии. - Попович Д.А. Горные богатства Полярной России. - 

Унин Л. Биография Олонецкой железной дороги. - Бубновский М. Жизнь рабочих по 

сплаву бревен в Архангельской Карелии. - Быков А. За Полярным кругом. - АОИРС. 

№ 20. 1911: Кузницкий С. Половничество на Севере. - Т-ъ. Печорские водные наде-

лы. - Унин Л. Биография Олонецкой железной дороги. - Белдыцкий Н. Первый артельный 

солеваренный завод на Урале.- Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в 

эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). - АОИРС. 

№ 21. 1911: Корел Ив. Гений Русского Севера. - Бр.П. Обзор периодической печати о 

Севере. - Спаде К.Ю. Северные рыбные промыслы и неотложные меры по их развитию. - 

Трутовский В. Забытый проект. - Кузницкий С. Финляндия. - Чарушин А.А. Крестьянские 

сходы в бытовом их освещении. - Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в 

эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). 

№ 22. 1911: Unus . О колонизации Севера. - Кузницкий С. Половничество на Севере. 

- Белдыцкий Н. Первый артельный солеваренный завод на Урале. - Ломберг М. Из воспо-

минаний о службе в Архангельской губернии. - Сорокин П.А. Современные зыряне. - 

Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII 

вв.). 

№ 23. 1911: Генерозов В. "Меховые фермы". - Муромский А. Сибирские письма. - 

Белдыцкий Н. Первый артельный солеваренный завод на Урале. - Кузницкий С. Финлян-

дия. - Сорокин П.А. Современные зыряне. - Купенский В. Значение Ломоносова в истории 

нашего русского просвещения. - Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в 

эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). 

№ 24. 1911: Купенский В. Значение Ломоносова в истории нашего русского просве-

щения. - Кузницкий С. Половничество на Севере. - Сорокин П.А. Современные зыряне. - 

Трапезников В. Очерк истории Приуралья и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII 

вв.). 

1912 год 

№ 1. 1912: Белдыцкий Н. По Чердынскому Уралу на оленях. - Перес Б. Сибирские 

инородцы и их вымирание. - Садовский Б. Очерк колонизации Новой Земли за 1910 г. - 

Цейтлин Г. Знахарство и поверья в Поморье. 

№ 2. 1912: Белдыцкий Н. По Чердынскому Уралу на оленях. - Садовский Б. Очерк 

колонизации Новой Земли за 1910 г. 

№ 3. 1912: Перес Б. Сибирские инородцы и их вымирание. - Садовский Б. Очерк ко-

лонизации Новой Земли за 1910 г. - Перфецкий Е. Бытовые языческие черты в свадебных 

обрядах русского населения Архангельской губернии. - Ленгауэр В. О памятниках цер-

ковной древности до XVIII в. в Архангельской губернии. - Островская М. Древне-русский 

Северный мир. 
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№ 4. 1912: Садовский Б. Очерк колонизации Новой Земли за 1910 г. - Цейтлин Г. 

Знахарство и поверья в Поморье. - Ленгауэр В. О памятниках церковной древности до 

XVIII в. в Архангельской губернии. - Островская М. Древне-русский Северный мир. 

№ 5. 1912: Крыштофович Ф. Один из даров Севера. - Румянцев Н. Встреча. - Конд-

ратьев Н. Взыскующие града. - Пер.Б. Археологическая коллекция В.Ф. Кулакова. 

№ 6. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Изюмов А. Размеры русской тор-

говли XVII века через Архангельск в связи с необследованными архивными источниками. 

№ 7. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Н.П. К Северному полюсу. - Мар-

ков Н. Русский Север в произведениях М.В. Ломоносова. - Чарушин А. Взгляд народа на 

преступление. - Козмин К. Политико-экономический обзор Архангельского Севера. 

№ 8. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Марков Н. Русский Север в про-

изведениях М.В. Ломоносова. - Козмин К. Политико-экономический обзор Архангельско-

го Севера. - Статистик. Преступления и преступники Архангельской губернии. 

№ 9. 1912: Визе В. Лопарские сейды. - Верещагин Гр. Прикамские фармазоны. - Ста-

тистик. Преступления и преступники Архангельской губернии. - Трапезников В. По во-

просу об открытии в г. Вологде судебной палаты. 

№ 10. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Визе В. Лопарские сейды. - Коз-

мин К. Политико-экономический обзор Архангельского Севера. 

№ 11. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. 

№ 12. 1912: Визе В. Из путевых заметок по реке Умбе. - Статистик. К десятилетию 

Архангельского комитета о нуждах сельско-хозяйственной промышленности. 

№ 13. 1912: Бубновский М. Тяжелая доля. - Статистик. К десятилетию Архангель-

ского комитета о нуждах сельско-хозяйственной промышленности. - Верещагин Гр. При-

камские фармазоны. - Статистик. Последняя инстанция (обидящая свеча). - Шестаков И. 

Опыт обозрения мероприятий земств Соликамского, Чердынского и Глазовского в целях 

культурного подъема камских инородцев. 

№ 14. 1912: Верещагин Гр. Прикамские фармазоны. 

№ 15. 1912: Визе В. Из путевых заметок по реке Умбе. - Неуступов А. Народная ме-

дицинская в Кадниковском уезде. 

№ 16. 1912: Визе В. Из путевых заметок по реке Умбе. - А.Ж. Колонизация Канин-

ской и Тиманской Тундр. - Статистик. Наем рекрута в половине XIX столетия в Архан-

гельской губернии. 

№ 17. 1912: Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Статистик. Кре-

стьянская семья и "семейная собственность" в Архангельской губернии. 

№ 18. 1912: Верещагин Гр. Прикамские фармазоны. - Петров М. Гор. Архангельск в 

Отечественную Войну. - Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в 

Архангельской губернии. 

№ 19. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Дурылин С. Из скитаний по Рус-

скому Северу. - Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Статистик. Кре-

стьянская семья и "семейная собственность" в Архангельской губернии. 

№ 20. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Бова. Из впечатлений Севера. - 

Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в Архангельской губернии. 

№ 21. 1912: Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в Архан-

гельской губернии. - Чарушин А. Волостные суды в бытовом их освещении. 

№ 22. 1912: Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в Архан-

гельской губернии. 



 653 

№ 23. 1912: Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в Архан-

гельской губернии. 

№ 24. 1912: Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Белдыцкий Н. О 

творчестве Мамина-Сибиряка. - Статистик. Крестьянская семья и "семейная собствен-

ность" в Архангельской губернии. 

1913 год 

№ 1. 1913: Тупиков И. Холодильное дело на Русском Севере. - Ануфриев И. Из пла-

вания во льдах горла Белого моря весной 1912 года. - Преображенский Н. Северо-

Двинский бассейн и его нужды. - От членов-корреспондентов АОИРС. - Неуступов А.Д. 

Святочные обычаи в Кадниковском уезде. - Унин С. Олончанин. 

№ 2. 1913: Каретников А.А. Деревянное церковное строительство на Севере России. 

- Колонист. Подсечно-огневое хозяйство Устьсысольских крестьян. - Гаревский П. Бурла-

ки-онежане. - Кунгин В. В Печорском краю. - Чарушин А.А. Отношение народа к корон-

ному суду. 

 

№ 3. 1913: Ануфриев И. Из плавания на пароходе "Николай" в 1912 г. - Руотси Н. О 

Карелии. - Быков М. Быт карела. - Романов П. Луговодство карела. - Н.Г. Тарнянская во-

лость Шенкурского уезда в этнографическом отношении. - Кризис веры. - Из жизни Об-

щества изучения Сибири. 

№ 4. 1913: Белдыцкий Н.П. Производительные артели в Пермской губ. - Ануфриев И. 

Мурманские промыслы и территориальная полоса океана. - Самойлович Р. Остров Шпиц-

берген и первая русская научно- промысловая экспедиция. - Орлов Н. Смутное время (на-

чала XVII в.) и Русский Север. 

№ 5. 1913: Ануфриев И. Периодичность движения льдов в Карском море. - Дециуш 

С. О помощи мурманским промышленникам. - Мурманский вопрос в освещении Помор-

ского отдела АОИРС. - Белдыцкий Н.П. Производительные артели в Пермской губ. - Са-

мойлович Р. Остров Шпицберген и первая русская научно-промысловая экспедиция. 

№ 6. 1913: Николаев В. Северо восточный проход. - Ануфриев И. Пенсионно-

страховой фонд для моряков коммерческого флота и морских промышленников Архан-

гельской губ. - Ан. В-гов. Очерки Карелии. - Англичанин о Русском Севере. - Самойлович 

Р. Остров Шпицберген и первая русская научно-промысловая экспедиция. 

№ 7. 1913: П.Е. К вопросу о земстве в Архангельской губ. - Петров М. Вопрос об 

Архангельском земстве в законодательных палатах. - Суслов К. Судоходство на Печоре. - 

Полуянов А. Наше географическое невежество. - Чарушин А. Народный суд. 

№ 8. 1913: Сланский Б. К оленьему вопросу. - А.В. Страничка из прошлого Антоние-

во-Сийского монастыря. - Докучаев-Басков Ф.К. Каргополь. 

№ 9. 1913: Колонист. Значение промыслов в жизни северных зырян. - Петров М. По-

требительская кооперация в Архангельской губ. - Белдыцкий Н. Старая Пермь. 

№ 10. 1913: Статистик. К вопросу о будущем землеустройстве Архангельской губ. - 

Отчет членов-корреспондентов АОИРС. - Бачалдин И. Из архитектурных и живописных 

достопримечательностей нашего Севера. - Бубновский М. Школьная нужда нашего Севе-

ра. - И.В. Анкета о праздновании различных праздников в Грязовецком уезде Вологод-

ской губ. - П.С. 40-летие существования кооперации в Шенкурском уезде. - Шрейбер А.Ф. 

Добывание хвойных масел. - Белдыцкий Н. Старая Пермь. - Унин Л. Инокентьевщина в 

Олонецкой губернии. 
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№ 11. 1913: Петров М. Казенное лесное хозяйство Севера по правительственному 

отчету. - Статистик. О наказаниях, налагаемых волостными судами в Архангельской губ. - 

Англичанин о Русском Севере. 

№ 12. 1913: Ануфриев И. Из истории мореходства на Севере. - Неуступов А.Д. Кус-

тарные промыслы в Кадниковском уезде Вологодской губ. - От членов корреспондентов 

АОИРС. - Учитель Иван Белозерский. - Дуров И.И. Из нужд Поморского побережья. 

№ 13. 1913: Петров М. Русский Европейский Север на Второй Кустарной выставке. - 

Мишев П.Т. Троицко-Стефано-Ульяновский монастырь у зырян. - Иванов А. Самоедская 

духовная миссия. - Попов Ан. К пятилетию со дня смерти П.С. Ефименко. 

№ 14. 1913: Козмин К. Противоречия в деле государственной важности. - Петров М. 

Общий взгляд на кустарную промышленность Русского Севера. - А.Ж. Пути сообщения 

Мезенского уезда. - Мокеев П. Песни северо-двинских крестьян. 

№ 15. 1913: Иванов А. Север и земство. - Петров М. Общий взгляд на кустарную 

промышленность Русского Севера. - Мокеев П. Песни Северо-Двинских крестьян. - Анг-

личанин о Русском Севере. 

№ 16. 1913: Иванов А. Север и земство. - Николаевский Б. Лесопильные заводы Ар-

хангельской губ. - Нат. С. Почему чердынцы нуждаются в железной дороге. - Козмин К. 

Из недавнего прошлого. 

№ 17. 1913: Козмин К. К вопросу о русско-норвежской границе. - Николаевский Б. 

Лесопильные заводы Архангельской губ. - П. Вас. Андр. Об устройстве в Вологде Народ-

ного дома. - Гл. В. Свадебные обычаи онежан прежде и теперь. 

№ 18. 1913: Ринек А.Х. Мурманская железная дорога. - -Николаевский Б. Лесопиль-

ные заводы Архангельской губ. - Удинцев Д. К истории вопроса о камско-печорском тор-

говом пути. - Дурылин С. Памяти С.К. Кузнецова. 

№ 19. 1913: Колонист. Заселение в Вологодской и Вятской губ. - Ануфриев И. О ле-

доколах в русских северных морях. - Маслов А. К археологии Летнего и Зимнего берега 

Белого моря. - Мокеев П. Песни северо-двинских крестьян. 

№ 20. 1913: Петров М. Работы 4-й Гос. думы в области вопросов русского европей-

ского Севера. - А.Ф. Канинская и Тиманская тундры. - Унин Л. Общество изучения Оло-

нецкой губ. Критика и библиография. - Чарушин А. Отбывание народом повинностей. 

№ 21. 1913: Петров М. Работы 4-й Гос. думы в области вопросов русского европей-

ского Севера. - Англичанин о Русском Севере. 

№ 22. 1913: В-гов А. К истории изучения скотоводства нашего Севера. - Мухин А.А. 

Рыбацко-мореходные школы на Мурмане. - Никольский В.Н. По горам и рекам Кольского 

п-ва. - Удинцев Д. Северный путь через Карское море. 

№ 23. 1913: Никольский В.Н. По горам и рекам Кольского п-ва. - Иванов А. Из дале-

кого прошлого (родословная роспись). 

№ 24. 1913: Козмин К. Былое (из жизни Архангельского Севера). - Колонист. Зырян-

ский край и пути сообщения. 

1914 год 

№ 1. 1914: Попов А. Терский берег. - Скворцов А. Очерк флоры окрестностей г. Оне-

ги. 

№ 2. 1914: К вопросу о современном положении русской экспортной лесной торгов-

ли. - Англичанин о Русском береге. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 

№ 3. 1914: К вопросу о современном положении русской экспортной лесной торгов-

ли. - Попов А.Н. П.П. Чубинский на Севере. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 
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№ 4. 1914: Горанский Н. Норвежские рыбные промыслы. - К вопросу о современном 

положении русской экспортной лесной торговли. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 

№ 5. 1914: Поморский рыбопромышленный съезд. - Докучаев-Басков К. Путевые за-

метки. - Чарушин А. Отбывание народом повинностей. 

№ 6. 1914: Никольский Н.В. На русско-норвежской границе. - Поморский рыбопро-

мышленный съезд. - Чарушин А. Отбывание народом повинностей. 

№ 7. 1914: Анфилов В.К. О разведении соболей. - Докучаев-Басков К. Путевые за-

метки. - Попов Ан. Мелочи архиерейской жизни XVII - XVIII вв. 

№ 8. 1914: Попов Ан. Периодическая печать в Архангельске. - Холодняк М. Зырянин 

Фома. - Перес Б. Грязовецкий курорт. 

№ 9. 1914: Попов Ан. Периодическая печать в Архангельске. - Жилинский А. Бело-

морский канал. - Абориген. Письмо с Печоры. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. - 

Сергиевский Б. Из видов Мурмана. 

№ 10. 1914: Медицинское дело на Мурмане. - Аруев Н. Пути сообщения в Сольвыче-

годском уезде Вологодской губ. - Чирцов Д. Из записной книжки агронома низовьев Сев. 

Двины. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 

№ 11. 1914: Ринек А. К вопросу о Мурманской железной дороге. - В.А.П. К вопросу 

об открытии в Вологде центральной детской библиотеки. - Регель. Путешествие по Коль-

скому п-ву летом 1913 года. - Семевский В. Диспут М.А. Островской. 

№ 12. 1914: К вывозу круглого леса через г. Архангельск. - Жилинский А. Китолов-

ство на Мурмане. - Генерозов В. Песцовый промысел в России теперь и его желательная 

постановка в будущем. - Регель. Путешествие по Кольскому п-ву летом 1913 года. 

№ 13. 1914: Глад В. Сколько нужно земли крестьянам Архангельской губернии. - 

Сибирцев И. О старинном устройстве деревянных церквей на Севере в идейном и эстети-

ческом отношениях. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. 

№ 14. 1914: Жилинский А. Несколько слов о железной дороге на Мурман. - Гидро-

метеорологическая служба Северного Ледовитого океана. - Бубновский М.И. Контур Ар-

хангельской Карелии. 

№ 15. 1914: Чарушин А.А. Народный язык. - Лебедев М. Среди медведей. 

№ 16. 1914: Историческая сессия законодательных палат. - Чарушин А.А. Народный 

язык. - Жилинский А. Страхование морских промышленников. 

№ 17. 1914: От имп. Вольного экономического общества. - Историческая сессия за-

конодательных палат. - Непеин А. Венок на свежею могилу "старой русской народной 

песни". - Лебедев М. Среди медведей. 

№ 18. 1914: Историческая сессия законодательных палат. - Белоусов-Милорадович 

В.А. Яренское земство и нефть на Ухте. - Поведская А. "Сквозь строй жизни." - Родствен-

ны ли зыряне японцам. - Чарушин А.А. Уход и воспитание детей у народа. 

№ 19. 1914: Никольский В.Н. Северный морской путь и наши исследования поляр-

ных стран. - Козмин К. Варангерское море и его история. - Чарушин А. Трезвая Русь. 

№ 20. 1914: Жилинский. Лопари и наше законодательство. - Козмин К.А. Варангер-

ское море. - Бартенев В.В. Обдорские песни. - По поводу статьи "Родственны ли зыряне 

японцам". - Соловьев В.А. М.А. Засадинский. - Ф.Я. Заметка о задачах любителя-

минеролога на Севере. 

1915 год 
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№ 1. 1915: Козмин К. Исторический обзор Мурманского берега. - Жилинский А. 

Акулий промысел на Мурмане. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - То-

порова М.П. К.Ф. Жаков как личность. 

№ 2. 1915: Георгиевский Н.П. Льды в горле Белого моря. - Попов Ан. Из дневника 

А.И. Стропнина (из истории Архангельской ссылки). - История Первой мужской гимназии 

в г. Саратове. 

№ 3. 1915: Жаков К. Пути возрождения Русского Севера вообще, и в частности, Зы-

рянского края. - А.Ж. Несколько слов из истории морского пути в Сибирь. - Попов Ан. Из 

дневника А.И. Стропнина (из истории Архангельской ссылки). 

№ 4. 1915: Портрет М.В. Ломоносова. - Попов Ан. М.В. Ломоносов в местной лите-

ратуре. 

№ 5. 1915: Анфилов В.К. О разведении лосей. - Жилинский А. К вопросу о порте в 

Мурмане. - И.Р. Тайна болот (легенда из Каргопольской старины). - Колонист. По вопросу 

о поземельном устройстве в Устьсысольском, Сольвычегодском и Яренском уездах Воло-

годской губернии. - Козмин К. Орлецкая крепость. 

№ 6. 1915: А.Я.К. Онего-Беломорский водный путь. - Чарушин А.А. Чистота и оп-

рятность в домашнем быту у народа. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - 

Козмин К. Лапландия и лапландцы (из жизни Архангельского Севера). 

№ 7. 1915: Николаевский Б. Земледельческое хозяйство крестьян Усть-Цилемской 

волости Печерского уезда, Архангельской губ. - Бусыгин В. От Томска до Обь-

Енисейского канала. - Иванов А. Родиноведение у соседей. - А.Ж. Из жизни китоловства 

на Мурмане. - Соловьев В.И. Страждущее училище (для историков и бытописателей горо-

да Сольвычегодска). 

№ 8. 1915: Попов Ан. К истории терских лопарей (две жалованные грамоты 1585 и 

1605 гг. о сборе дани). - Сысоева Н.Н. Жаркие дни на Мурмане и Белом море. - Бубнов-

ский М.И. Контур Архангельской Карелии. 

№ 9. 1915: Николаевский Б. Земледельческое хозяйство крестьян Усть-Цилемской 

волости Печорского уезда, Архангельской губ. - Сысоева Н. Буря на Севере 13-17 июня 

1915 года, ее причины и последствия. - Дмитриев-Садовников Гр. Картинки из жизни ва-

ховского осятченка. 

№ 10. 1915: Николаевский Б. Земледельческое хозяйство крестьян Усть-Цилемской 

волости Печерского уезда, Архангельской губ. - Попов Ан. Акты Мудьюжской церкви 

Архангельского уезда. - Чарушин А.А. Народная грамотность. Запросы деревни на книгу. 

- Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - Некрологи: Норман А.С., Амосов 

А.А. 

№ 11. 1915: Иванов А. Кооперация в Архангельской губ. - Чарушин А.А. Народная 

грамотность. Запросы деревни на книгу. - Колонист. По вопросу о заселении Вологодской 

и Вятской губ. - Якшевич Ф. Река Пинега. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Ка-

релии. 

№ 12. 1915: Попов Ан. С.Ф. Огородников. - Сухов А. Возможная роль торфяных бо-

лот в народном хозяйстве. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - Помор-

ское сельско-хозяйственное общество. 

1916 год 

№ 1. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Георгиевский 

Н.П. О пригодности Н. Пертоминского монастыря для устройства курорта. - Попов Ал. 
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Возрождение забытого промысла (слюда, ее применение и месторождения).- Каретников 

А. М.Д. Кривополенова, сказательница былин. 

№ 2. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Георгиевский 

Н.П. О пригодности Н. Пертоминского монастыря для устройства курорта. - Попов Ан. 

Местные юбилеи в 1916 г. - Общество изучения Поморского края. 

№ 3. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Попов Ан. Отра-

жение войны в Архангельских частушках.- Фарфоровский С. Деятельность Архангельско-

го порта во время великой северной войны. - Иванов А. Архангельский Кольцов (М. Су-

ханов). - Учреждение премии за розыски экспедиций Русанова и Брусилова. - К объедине-

нию деятельности Обществ, занимающихся изучением Северного Края. 

№ 4. 1916: Иванов А. Архангельский Кольцов (М. Суханов). - Учреждение премии за 

розыски экспедиций Русанова и Брусилова. - Библиотека Общества. - Музей Общества. 

№ 5. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Бубновский М. В 

глубоком тылу. - Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря. - Учреждение премии 

за розыски экспедиций Русанова и Брусилова. 

№ 6. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Бубновский М. 

Новые люди. Очерк из жизни карел. - Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря. 

№ 7 - 8. 1916: Николаевский Б. Судовладение Архангельского уезда. - Чарушин А. 

Крестьянский род. - Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря. - Иванов А. Родино-

ведение, его принципы и очередные задачи. - Шипчинский В. О направлении дальнейшей 

деятельности Общества. 

№ 9. 1916: Чирцов Д. Свадебные обычаи в Пинежском уезде Архангельской губ. - 

Брискин Д. На вечеринке (Терский берег). - Николаевский Б. Судовладение Онежского у. 

- Комиссия по сохранению древних народных песен. - Комиссия по родиноведению. 

№ 10. 1916: Чирцов Д. Свадебные песни в Пинежском уезде.- Чарушин А. Имущест-

венные отношения в крестьянской семье. - Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского мо-

ря. - Николаевский Б. Судовладение Онежского уезда. - Комиссия по сохранению древних 

народных песен. - Комиссия по родиноведению. 

№ 11. 1916: Брискин Н. Куцай. Лопарская детская сказка. - Чирцов Д. Праздники в 

Пинежском уезде. - Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря. Приложение: На-

ставление для собирания народных песен и других произведений народной словесности и 

музыки. 

№ 12. 1916: Георгиевский Н.П. Радиостанции Карского моря. 

1917 год 

№ 1. 1917: Бубновский М. По новому пути (из дневника народного учителя). - Шип-

чинский В. К розыскам следов экспедиции Русанова и Брусилова. - Визе В. Народный 

эпос русских лопарей. - Попов Ан. Местные юбилеи в 1917 г. - Шипчинский В. Д.А. Чир-

цов. Некролог. 

№ 2. 1917: Бубновский М. По новому пути (из дневника народного учителя). - Визе 

В. Народный эпос русских лопарей. 

№ 3 - 4. 1917: Регель К.В. Терский берег. - Симановский В. Дело сектанта Рахова. - 

М.А. Архангельск в дни государственного переворота. 

№ 5. 1917: Чарушин А.А. Воспитание детей у народа. - Чирцов Д. Свадьба на Дерев-

не. - Брискин Н. Лопарские сказки. 

№ 6. 1917: Бубновский М. В бане. (Карелия). - М.А. Введение земства в Архангель-

ской губ. - Ленгауэр В. Альберт Юльевич Сурков. 
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№ 7 - 8. 1917: Бубновский М. В бане. (Карелия). - Кульмин Н. Остров Вайгач и его 

обитатели-самоеды. - Охрана памятников природы. 

№ 9 - 10. 1917: Вылка И.К. Из моей жизни. - Геннадий Юрьев. Самоедское житье.- 

Бартенев В. Охрана некультурных инородцев. - Бубновский М. В бане. (Карелия). - М.А. 

Реформа городского самоуправления в Архангельской губ. 

№ 11 - 12. 1917: Сибирцев И.М. 30-ти летие Церковно- Археологического комитета. 

1918 год 

№ 1-2. январь-февраль. 1918: Сахаров В. Потеря времени смерти подобна. — Дани-

шевский И. Экономическое положение нашего Севера, его внешнаяя торговля в связи с 

переживаемыми событиями. — Данишевский И. Лесные промыслы, техническая и хими-

ческая обработка дерева на Севере и специальные лесотехнические образования на Север. 

— Северный. Труд И.В. Оленева. Карельский край и его будущее в связи с постройкой 

Мурманской железной дороги. — Чубинский П. Нужды Севера. Второй Областной Рыбо-

промышленный съезд. — К населению Русского Севера. — Архангельское общество изу-

чения Русского Севера. - Насоновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в 

Холмогорском уезде Астраханской губернии. 

№ 3-4. март-апрель. 1918: Визе В. Всемирная война и Архангельский край (гужевая 

перевозка военных грузов в 1916 г.) — Ануфриев И.П. Морские звериные и рыбные про-

мыслы Русского Севера в старину. — Вылка Илья. Записки на Новой Земле. — В.Б. Про-

тест населения Архангельской губернии против отторжения части Мурмана. — Визе В. 

Библиография. — Бартенев В. Очередные задачи при собирании и распространении рус-

ской народной песни. — Визе В. Год на земле Франца Иосифа (Воспоминания об экспе-

диции Г.Я. Седова). — Архангельское общество исследователей Русского Севера. — На-

соновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в Холмогорском уезде Аст-

раханской губернии. 

№ 5-6-7. май-июнь-июль. 1918: Шипчинский В.В. Аннексия Западного Мурмана. — 

К вопросу о портостроительстве. — Ануфриев И.П. Морские звериные и рыбные промыс-

лы Русского Севера в старину. — В.Б. Протест населения Архангельской губернии против 

отторжения части Мурмана. — Бартенев В. Музейный вопрос в Архангельске. — Барте-

нев В. Культурные задачи в Карелии. — Бюро по охране интересов Севера. — Архангель-

ское общество исследователей Русского Севера. 

№ 8-9. август-сентябрь. 1918: Шипчинский В.В. Аннексия Западного Мурмана. — 

Перешнев. Северо-Восточный Областной съезд иОбь-Беломорская железная дорога. — 

Ануфриев И.П. Морские звериные и рыбные промыслы Русского Севера в старину. Шип-

чинский В. Переживаемый момент, его значение для России, Севера и Общества исследо-

вателей Русского Севера. — Бартенев В. Очерк деятельности Архангельского Общества 

истории Русского Севера за 10 лет. — Архангельское общество исследователей Русского 

Севера. — Насоновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в Холмогор-

ском уезде Астраханской губернии. 

№ 10-11-12. октябрь-ноябрь-декабрь. 1918: Данишевский И.И. Народное хозяйство 

нашего Севера. — Данишевский И.И. Наша внешняя торговля с Норвегией. — Данишев-

ский И. О нашем товарообмене с Италией. — Веберман Э. О миграции макрели ( scomber , 

scomber , L ). — Нъ. Научная экспедиция для исследования массового хода рыбы. — Соб-

рание памяти В.В. Шипчинского. — Архангельское общество исследователей Русского 

Севера. — Бартенев В. Падение советской власти и последующие события в Архангель-
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ской жизни. — В.Г. Выборы в Архангельскую Городскую думу. — Указатель содержания 

“Известий Архангельского общества исследователей Русского Севера” за 1918. 

1919 год 

№ 7-8-9. 1919: Любарский Кассиан. Крестьяне Архангельской губернии в XVII сто-

летии. — Мартынов М. Страница из истории русского землевладения на Севере (Оконча-

ние). — Краткий отчет Архангельского Общества истории Русского Севера за 1918. — 

Насоновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в Холмогорском уезде Ас-

траханской губернии. -- В.Б. Библиография. — Любимов А. Мезенско-Печерский край. — 

Архангельское общество исследователей Русского Севера. 

 

Значительная часть статей из "Известий АОИРС" была опубликована в виде отдель-

ных оттисков: 

Журавский А.В. Приполярная Россия в связи с разрешением общегосударственного, 

аграрного и финансового кризиса. Архангельск, 1908. 

Иванов А.Г. Кооперация в Архангельской губернии. Архангельск, 1915. 

Каталог выставки "Русский Север". Отд. 1: Художественные произведения. Архан-

гельск, 1910. 8 С. 

Крамер Ю. Ненокский соляной промысел. Архангельск, 1909. 

Наставление для собирания народных песен и других произведений народной сло-

весности и музыки. Архангельск, 1916. 

Попов Ан. С.Ф. Огородников. К 80-летию со дня рождения. Архангельск, 1915. 

Устав Архангельского общества изучения Русского Севера. Архангельск, 1909. 

Шидловский А.Ф. Новая Земля. Указатель отдельных трудов, статей и заметок рус-

ских ученых, путешественников и писателей. Архангельск, 1910. 

Шидловский А.Ф. Указатель литературы о деятельности Петра Великого на Севере и 

опись старых дел Архангельских губ. присутственных мест с 1710-25. Архангельск, 1910. 

 

 

1909 г.  

Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК) было учреждено 12 апре-

ля 1909 года в Вологде. Объединение было основано по образцу Архангельского общества 

изучения Русского Севера. Учредителями выступили местные учёные, предприниматели и 

госслужащие. Непосредственными инициаторами и основателями были А. А. Колычев, А. 

А. Тарутин, А. М. Виноградов, И. И. Шеляпин, И. П. Семёнов и Н. Я. Масленников[3]. 

Деятельность ВОИСК была ориентирована на изучение истории, культуры, экономики и 

географии Русского Севера. Председателем общества был выбран А.Н.Неелов, товарищем 

председателя И.М.Шемигонов (затем был председателем), секретарем А.А.Колычев. 

Председатель В.И. Свешников (1909 - 17). 
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Здание в котором размещалось ВОИСК 

 

Колычев А.Я. О возникновении Вологодского общества изучения Северного края 

(страничка из прошлого). - "Северный край", кн. I. Вологда, 1922, с. 37-41. 

Белов С.П. История Тотемского отдела Вологодского общества изучения Северного 

края (1915-1920 гг.) // Тотьма. Краеведческий альманах. Вологда, 1997. Вып. 2. 

Белов С. П. Из жизни Вологодского Общества изучения Северного края / Известия 

Вологодского общества изучения Северного края. 2000-летию Рождества Христова по-

свящается. Вып.  VIII. Исследование и реставрация памятников культуры Русского Севера. 

Вологда 2000.  

Ботаник. Нужно ли общество для изучения Вологодской губернии // Северный край. 

Ярославль, 1902. № 53. 27 февраля (12 марта). 

Быков Б.Б. Документы ВОИСК о материальной и духовной культуре, правосознании 

северного крестьянства (1917-1928 гг.) // Вклад северного крестьянства в развитие мате-

риальной и духовной культуры. Тез. докл. Вологда, 1980.  С. 34-36.  

Быков А. В. Вологодское общество изучения Северного края (к 80-летию со дня соз-

дания) // Вологодское краеведение, его научные и воспитательные задачи: II краеведче-

ская научно-практическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. 21-22 апреля 1989 

г.  Вологда, 1989. С. 6-7. 

Васильев Ю. С. Вологодское областное общество краеведов: год работы, задачи, 

перспективы // Вологодское краеведение, его научные и воспитательные задачи. II крае-

ведческая научно-практическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. 21-22 апреля 

1989 г.  Вологда, 1989.  С. 3-5 

В Вологодском обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда, 

1911. № 358. 23 февраля.  

 В Вологодском обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда, 

1914. № 694. 1 мая.  

Веселовский А. А. Еще о краеведении и насущных его нуждах // Вологодская жизнь.  

1923.  № 59. 

  В музее Вологодского" общества изучения русского севера // Вологодский листок. 

Вологда, 1911. № 306. 22 октября. 

В обществе изучения русского севера // Архангельск. Архангельск, 1909. №64. 21 

марта.  

В обществе изучения русского севера // Архангельск. Архангельск, 1909. №71.3 ап-

реля.  

В обществе изучения северного края // Вологодский листок. Вологда, 1912. №358. 

23 февраля.  

В обществе "изучения Северного края" // Вологодский листок. Вологда, 1913. № 629. 

24 ноября.  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда, 1914. №663. 

13 февраля.  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда,       1914. № 

671.4марта. 21;  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда,       1914. № 

674. 11 марта.  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда,       1915. № 
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814. 6 февраля.  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда,       1916. № 

1039.21 июля. 

Веселовский А.А. Еще о краеведении и насущных его нуждах // Вологодская жизнь. 

1923. №59. 

Веселовский А.А. На новых путях (О деятельности Общества в 1925 году) // Бюлл. 

Северо-Восточного областного бюро краеведения. Архангельск, 1926. С.17-20. 

Витязев П. "Известия ВОИСК. Вып. 1 // Вологодский листок. Вологда, 1914. №700. 

13 мая. 

Витязев П. Ссылка П.Л. Лаврова в Вологодской губ. и его занятия антропологией. 

Вологда, 1915. 27 с. Лавров П.Л. К вопросу об антропологическом исследовании Вологод-

ской губ. с предисловием и примечаниями Д.А. Золотарева. Вологда, 1915. 13 с. 

Вологодское общество изучения Северного края // Северное время., Вологда, 1912. 

№2. 2 марта. 

Вологодское общество изучения Северного края в 1918, 1919, 1920 гг. // Северный 

край. Кн. I. Вологда, 1922. С. 41-49. 

Гринченко Н.А, Письма П.А. Дилакторского академику А.А. Шахматову // Вологда. 

Краеведческий альманах. Вологда, 1997. Вып. 2. 

Гр. Н.      За пятнадцать лет : (25/IV 1909 г. - 25/IV 1924 г.) : краткий очерк деятель-

ности общества / Вологод. о-во изучения Северн. края.  Вологда : Типолитография "Се-

верный печатник", 1924.  31 с. (Самый полный отчет о деятельности ВОИСК). 

Дианова К. А. А. Ф. Шидловский и Вологодское общество изучения Северного края 

// Краеведческие чтения. Мат-лы 6 научной конференции 2012 г. Петрозаводск, 2012. С. 

37-39. 

Дилакторскнй П. Нужно ли общество для изучения Вологодской губернии?// Север-

ный край. Ярославль, 1902. № 65. 11 (24) марта. 

Еще о собраниях общества изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда, 

1913. № 548. 19 мая. 

За пятнадцать лет (1909-1924 гг.) Краткий очерк деятельности Вологодского общест-

ва изучения Северного края. Вологда, 1924. С. 3-25. 

Заседание общества изучения северного края 25 aвгуста // Вологодский листок. Во-

логда, 1913. № 591. 27 августа. 

Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вологда, 1914 - 17. Вып. 

1-4. 

Вып. 1. 1914: От ред. - Обзор деятельности Вологодского Общества изучения Север-

ного края. - Ильинский Н.В. Растительность по реке Сысоле. - Хименков В.Г. О юрских 

образованиях и месторождениях фосфоритов и серного колчедана в районе рек Сысолы и 

Б. Визинги Устьсысольского уезда. Вологодской губ. - О неизвестных промыслах, распо-

ложенных на левом берегу реки Сойвы. - Евдокимов И.В. О книжном и рукописном на-

следстве покойного библиографа П.А. Дилакторского. - Вологжане писатели. Материалы 

для словаря писателей уроженцев Вологодской губ. - Как образовалась деревня Митино. - 

От постоянной Природоохранительной Комиссии при имп. Русском Географическом об-

ществе. - Положение о постоянной Природоохранительной Комиссии при имп. РГО. - Из 

жизни Вологодского Общества изучения Северного края. - Разные известия. - Библиогра-

фия. 
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Вып. 2. 1915: От ред. - Евдокимов И. Старый быт. - Ильинский Н. Вологодская ти-

мофеевка в ее прошлом и настоящем. - Моляков А.И. Хозяйственно-экономическое зна-

чение Вологодской тимофеевки. - Золотарев Д. К статье П.Л. Лаврова. - Лавров П. К во-

просу об антропологических исследованиях Вологодской губ. - Витязев П. Ссылка П.Л. 

Лаврова в Вологодской губ. и его занятия антропологией. - Никуличев В. Причины гори-

мости лесов на Севере и меры борьбы с ними. - Перов С. Свинцовые месторождения на 

Илыче. - Трапезников В. Из Вологодской старины. - Перфильев И. Материалы по флоре 

мхов юго-западной части Вологодской губ. - Шустиков А.А. По деревням Олонецкого 

края. - Полуянов А. Частушка как живой отзвук народной жизни. - Евдокимов И. Старин-

ные Краснобарские печи. - И-ий Н. Отражение войны в Вологодских частушках. - Розанов 

К. Сообщение. Критика и библиография. - Из жизни Севера. - Из жизни Вологодского 

Общества изучения Северного края. 

Вып. 3. 1916: Хименков В.Г. Геологические исследования в бассейнах рек Сысолы и 

Лузы, Устьсысольского уезда. - Севернов Ив. Северо-Двинско-Уральский водный путь. - 

Трапезников В.Н. Первобытное население Севера России. - Виноградов А.А. Соли-

Тотемской. - А.П. Вкладные книги Михайло-Архангельского монастыря города В.-Устюга 

как показатель цен в В.-Устюге в XVI - XVII вв. - Непеин А. Деревянные церкви на Севе-

ре. - Дудина А.А. Тотемская земская библиотека за 35 лет существования. - В.Т. Подне-

вольный житель нашего края (памяти В.Н. Шелгунова). - Ильинский Н.В. Отражение вой-

ны в вологодских частушках. - Анкета по охране памятников природы, птиц, лесов и т. п. 

в России. - Материалы для изучения края. - Критика и библиография. - Из жизни Северно-

го края. Из жизни Вологодского Общества изучения Северного края. - Отзывы печати об 

"Известиях". - Непеин А. Библиографический указатель литературы о Вологодском крае 

за 1915 г. 

Вып. 4. 1917. 

Из жизни Вологодского общества изучения Северного края // Изв. ВОИСК. 1914. 

Вып. 1; 1915. Вып. 2; 1916. Вып. 3. 

Ильинский Н.В. Отчеты о деятельности Тотемского отделения Вологодского обще-

ства изучения Северного края за 1915 г. Вологда, 1916; за 1916, Тотьма, 1917; за 1917, 

Тотьма, 1918. 

И.М.Шемигонов // Вологодская жизнь. Вологда, 1909. № 250. 6 августа. 

"Исследователи" Северного края // Вологодский листок. Вологда, 1913. № 542. 5 мая. 

Прибавление. 

Каменецкая Р.В. Вологодское общество изучения Северного края и его этнографиче-

ские материалы // КСД ГНС ИЭ, 1970.  Л., 1971. С. 27–29. 

К объединению деятельности обществ по изучению северного края // Вологодский 

листок. Вологда, 1916. № 966. 31 января. 

Коваль С. Из прошлого. Фосфориты в Устьсысольском уезде. (Историческая справка) 

// Вологодский листок. Вологда, 1913. № 596. 8 сентября. 

Колычев Ал. О возникновении Вологодского общества изучения Северного края. 

(Страничка из прошлого) // Северный Край. 1922. Кн. 1. Январь–февраль. С. 38–39. 

Коновалов Ф.Я. Вологодское общество изучения Северного края в 1920-е годы // Ев-

ропейский Север в судьбе России: общее и особенное исторического процесса: материалы 

науч. конф. Вологда, 2005. С. 184–194. 

Мезиер А. "Общества изучения края" в роли библиографов. Местная библиография 

России // Библиографические известия. Спб., 1913. № 4. 
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Н-нъ А. Музей Вологодского общества изучения Северного края // Вологодский лис-

ток. 1914. № 794. 

Новое общество изучения Севера // Вологодская жизнь. Вологда, 1909.№ 126. 4 мар-

та.  

Новое просветительское общество // Вологодская жизнь. Вологда, 1909. №119. 24 

февраля. 

Обзор деятельности Вологодского общества изучения Северного края // Изв. 

ВОИСК. 1914. Вып.1. С. 3-6. 

Общее собрание членов Вологодского общества изучения Северного края 20 

декабря 1915 г,// Вологодский листок. Вологда, 1915. № 950.' 22 декабря.  

 Общее собрание членов общества изучения Северного края // Вологодский листок. 

Вологда, 1916. № 968. 4 февраля.  

 Общество изучения Северного края II, Вологодская жизнь. Вологда, 1909. № 106. 7 

февраля.  

 Объединение северных научных обществ // Архангельск. Архангельск, 1915. №277. 

12 декабря. 

О съезде северных научных обществ // Архангельск. Архангельск, 1915. №244.3 

ноября.  

Отказ в регистрации естественно-исторического общества // Вологодская жизнь. 

Вологда, 1909. № 131. 10 марта.  

Открытие Вологодского общества изучения Северного края // Вологодская жизнь. 

Вологда, 1909. № 156. 14 апреля. 

Отчет Вологодского Общества изучения Северного края за 1914 год. Вологда, 1915. 

22 с. 

Отчет Устьсысольского отдела Архангельского общества изучения русского севера 

за 1911 год  // Вологодский листок. Вологда, 1912. №.       360. 28 февраля.  

Панов Л.С. "Жизнь движется и в Вологде..." Питирим Сорокин в общественной и 

культурной жизни Вологды. 1911-1917. // Вологда., Краеведческий альманах. Вологда, 

1997. Вып. 2. 

Панов Л.С. Переписка Ф.И. Витязева и В.Н. Трапезникова (из истории Вологодского 

общества изучения Северного края) // Вологодская старина. Послужить Северу. Историко-

худож. и краевед, сб. Вологда, 1995. 

Панов Л.С.  Вологодское общество изучения Северного края в общественно-

политической жизни Вологодской губернии (1909–1918 годы) // Европейский Север в 

судьбе России: общее и особенное исторического процесса: материалы науч. конф. Воло-

гда, 2005. С. 176–184 

Панов Л.С.  Материалы общественного деятеля и краеведа В.Н. Трапезникова (1874–

1937) в архивах Вологды и Перми // Историческое краеведение и архивы: материалы меж-

регион. конф. 18 марта  2004 г. Вологда, 2004. Вып. 11. С. 121–129. 

Панов Л.С. Об издании путеводителя по Вологодской губернии: (материалы из исто-
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тут истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная конференция, 2009. 

М.: Анонс Медиа, 2009. С. 679-680. 

Папилова Л. Аллея имени академика Сукачева (В.Н.Сукачев) // Дым Отечества. 

2006-2007 годы. Сыктывкар, 2011. С. 651-652. То-же: Дым Отечества / Республика. 2007. 

20 января. 

Сочава В.Б. Творческий путь В.Н.Сукачева и его роль в развитии геоботаники и 

ландшафтоведения // Известия ВГО. 1955. Т.85. Вып.5. С. 485-492. 

Сочава В.Б. Деятельность В.Н.Сукачева в научных обществах // Труды Института 

леса АН СССР. 1958. Вып.37. С. 17-22.  

Сочава В.Б. Памяти Владимира Николаевича Сукачева // Известия ВГО. 1967. Т.99. 

Вып.4. С. 265-269. 

Уткин А.И. Основные научные направления в творчестве В.Н. Сукачева и их эволю-

ция // Идеи биогеоценологии в лесоведении и лесоразведении. М.: Наука, 2006. С. 5–18. 

Экспедиция на Северный Урал: [Проектируется научная экспедиция на Северный 

Урал на средства Н.Г. и Г.Г. Кузнецовых] // Сиб. торг. газета.  1909.  14 янв. 

Экспедиция на Урал: [Экспедиция на средства братьев Кузнецовых. Общие сведения 

о поездке] // Сиб. торг. газета.  1909.  18 сент. 

Экспедиция бр. Н.Г. и Г.Г. Кузнецовых на Северный Урал // Землеведение. 1909. Кн. 

4. С. 70-74. 

1909 г. 

 По инициативе Архангельского губернатора И.В.Сосновского на Новую Землю была 

послана экспедиция под рководством А.В.Русанова, вызванная главным образом слухами 

о существовании там постоянных самовольных поселений норвежцев.   В 1909 г. 
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И.В.Сосновский вместе с с тремя членами Губернского Совещания: исп. об. Губернского 

агронома И.И. Тулубьевым, Архангельским городским головою и членом распорядитель-

ного комитета Я.И. Лейцингером и лесным ревизором Э.Э. Мицкевичем (бывшим Печор-

ским ревизором). «Названным лицам удалось подняться на пароходе на 300 верст  по те-

чению р. Уссы  и ознакомиться  с общим характером данной  местности  и с хозяйствен-

ным бытом расположенных здесь поселков». 

                                   
И.В.Сосновский                                     И.В.Сосновский 

 

 

        
 

 

 

Сосновский //  Архангельск. 1907. № 258. 30 ноября. С. 4.  

Сосновский И.В. О мерах развития колонизации Мурмана. Архангельск, 1910.  

Сосновский Иван  Васильевич // Архангельск, 1917. № 15. 19 января. С. 2.  

Докладная записка Архангельского губернатора, камергера Высочайшего двора 

И.Сосновского «О введении в Архангельской губернии земских учреждений». Архан-

гельск, 1910. 

Беляев Д.П. К вопросу о колонизации Новой Земли в конце XIX - первой трети ХХ 

века (в свете русско-норвежских отношений) //  Ученые записки МГПУ. Исторические 

науки. Вып.5. Мурманск, 2005. С. 157-164.  

Бибиков С.Д. Архангельская губерния, ее богатства и нужды. Архангельск, 1912. 

Быков А.А. За полярным кругом // Изв. АОИРС. 1910. Вып.16. С. 29-45; Вып.18. С. 

23-33; Вып. 19. С. 18-28; Вып. 20. С. 36-48; Вып. 22. С. 47-61. 

Вехов Н. Подробнее об архангельском губернаторе А. П. Энгельгардте // Москов-

ский журнал. 2003. № 5. С. 2-8; Там-же, 2006. №6. 

Вехов Н. В. «Последний реформатор русского севера» // Московский журнал.  2006.  

№ 6. 
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Журнал заседаний от 9 марта 1910 года // Изв. РГО. 1910. Т. 46. Вып. 8-10. С. 30. 

Лезликова:Н.В. Силин В.И.  Экспедиции по изучению Архангельской губернии в на-

чале ХХ века // Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском ре-

гионе. Сыктывкар: Геопринт, 2013. Т.16. С.5-8. 

Материалы по вопросу об исследовании колонизационной пригодности Печорского 

уезда. Архангельск, 1910. 133 с.  

Садовский Б.И. Русская колонизация Новой Земли // Материалы по исследованию 

Новой Земли. СПб., 1910. Вып.1. С. 91-110.  

Садовский Б.И. Очерк колонизации Новой Земли за 1910 год // Известия АОИРС. 

1912. Вып.1. С. 17-26; Вып.2. С. 65-73; Вып.3. С. 117-125; Вып.4. С. 171-174.    

Северный край. Иллюстрированный альбом Архангельской губернии: посвящается 

бывшему архангельскому губернатору Ивану Васильевичу Сосновскому.  Санкт-Петебург: 

[т-во Р. Голике и А. Вильборн], 1914.  8 с., 77 л. ил.  

Сообщение о выступлении В.А.Русанова // Изв. АОИРС. 1910. Вып. 20. С. 63. 

Сорокажердьев В. Бибиков Сергей дмитриевич (Архангельский губернатор) // Ве-

черний мурманск. 2004. 28 февраля.  

Тулубьев И.И. О колонизации Печорского уезда: Записка исп. об. Архангельского 

Губернского Агронома И.И. Тулубьева.  Архангельск: Губернская  типография,1910. 65c. 

Экспедиция В.А.Русанова на Новую Землю // Изв. АОИРС. 1910. Вып. 19. С. 9394. 

Сосновский В.И. (отец?) // Альманах современных русских государственных деяте-

лей // СПб, 1897.  

Сосновский. Архангельск // Архангельск. Архангельск. 1907. № 258.30 ноября. С. 4. 

Сосновский Ив. Вас. //Архангельск. Архангельск, 1917. № 15. 19 января. С. 2. 

1909 г. 

В верховьях Вычегды и на Печоре проводил этнодемографические работы 

Л.В.Корвин-Пиотровский. Эти исследования были проведены как продолжение исследо-

ваний А.Н.Хвостова. 

Труды экспедиции 1909 г. земского начальника Корвин-Круковского Л.В. по обсле-

дованию 5-го участка Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии и по предваритель-

ному исследованию вопроса о возможности соединения водным, через Урал путем бас-

сейнов Оби и Печоры. СПб., 1910. 

Корвин-Пиотровский Л. В. «Домострой сельской жизни» : [о законах, относящихся к 

крестьянскому сословию]. Вологда : Тип. А. В. Иванова, 1913.  40 с. 

Титков О.Н. Этнодемографическое свообразие населенных пунктов верхней Выче-

гды и верхней Печоры по материалам экспедиции Л.В.Корвин-Пиотровского // Историче-

ская демография. Москва-Сыктывкар, 2008. №2. С. 44-49. 

Титков О. Н. Материалы экспедиции 1909 г. земского начальника Л. В. Корвин-

Пиотровского как источник по исследованию нравственных аспектов повседневной жизни 

крестьянства Печорского края // Известия Общества изучения Коми края.  Сыктывкар, 

2007.  С. 17-24; 

1909 г. 

 В Печорском уезде проводил подворно-экономические исследования 

Н.Н.Мамадышский.  
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Мамадышский Н. Н.  Уссинский край : Подворно-экон. исслед. поселений р. Уссы 

Печор. уезда в 1909 г.    Архангельск: Губ. тип. 1910. 73 с.  

Конаков Н.Д. Традиционное природопользование коми населения бассейна Верхней 

Усы // Европейский север: локальные группы и этнические границы. Сыктывкар, 2012. С. 

183-204. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып.71).  

1909 г.  

На Ухту путешествовал писатель А.С.Панкратов. С своей книге привел очень много 

данных по истории освоения Ухтинских промыслов в начале ХХ века. 

 Панкратов А.С. Миллионы в земле. Поездка на р.Ухту. М.: Изд. Валентин 

Португалов, 1914. 128 с.  

 
 

 

1909-1910 гг.  

 

Замятин А.Н. - горный инженер. Проводил геологические исследования на Ухте, им 

составлена геологическая карта нефтяных месторождений. Кроме того, Замятин впослед-

ствии составил сводку о полезных ископаемых края. 

                     
 А.Н. Замятин              И.М.Губкин 

Замятин А.Н. Обьяснительная записка к карте нефтеносного Ухтинского района с 

его геологическим разрезом // Изв. Геолкома. 1910. Т.29. Вып.1. С. 6-10. 

Замятин А.Н., Яковлев Н.Н. О результатах исследований в Южном Тимане // Изв. 

Геолкома. 1910. Т.29. Вып.2. С. 158-162 

Замятин А.Н. Lamellibranchiata доманикового горизонта Южного Тимана. СПб.: тип. 

М.М. Стасюлевича, 1911.  33 с. : ил. (Тр. Геол. ком. Нов.сер. Вып. 67). 

Замятин А.Н. Ухтинский нефтеносный район: Предварительный отчет // Изв. 

Геолкома. 1911. Т. 30. Вып. 6. С. 505-582. 
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Замятин, А. Н. Ухтинский нефтеносный район (С 1 картой).  Санкт-Петербург, 

1911.  584 с.  

Нечаев А.В., Замятин А.Н. Геологические исследования северной части Самарской 

губернии. СПб.: Геол. ком., 1913. IV. 208 с. (Тр. Геол. ком. Нов. сер. Вып. 84). 

Замятин А.Н. О глубине залегания нефтеносных пород на некоторых участках Ух-

тинского района // Изв. геолкома. 1914. Т. 33. Вып. 5. С. 146-149. 

Замятин А.Н. О заложении разведочных на нефть скважин на берегу р.Чути в Ухтин-

ском нефтеносном районе // Изв. Геолкома. 1914. Т. 33. Вып. 5. С. 146-149. 

Замятин А. Н. По Уральской области.  Спб.: Изд. Воронова, 1914.  88 с. 32 рис., карта. 

(Лето 1912 и 1913. Путевые заметки. Весенняя ярмарка в Темире. Поездка из Темира по 

долинам рек Темира и Эмбы. Экскурсия на реку Терсекан. Поездка по землям Уральского 

Казачьего войска. Сведения о населенных пунктах. Кочевые киргизы: быт, занятия).  

Замятин А.Н., Василевский П.М. Отчет о геологическом исследовании фосфоритов в 

северной части Темирского уезда Уральской области в 1914 году // Отчет по геологиче-

скому исследованию фосфоритовых залежей / Под ред. Я. Самойлова. М., 1915. С. 333-

372 : Прил.: Карта геологического исследования фосфоритов в северной части Темирского 

уезда Уральской области. Масштаб 1:420 000. (Комиссии Моск. с.-х. ин-та по исследова-

нию фосфоритов: Сер. 1. Т. 7. 1915. С. 333-372. 

Замятин А.Н. Очерк полезных ископаемых Севера Европейской России и Урала // 

Поверхность и недра. 1916. Вып. 6, 7, 9. Отд. изд. Пг.: тип. «Сев. печ.», 1916. 40 с. 

Замятин А.Н. Пермские медистые песчаники // Материалы Комиссии по изуч. ес-

теств. производит. сил России: Т. 4. Полезные ископаемые. Вып.7: Медь. Пг.: КЕПС, 1917. 

C. 40-45. 

Замятин А.Н. Ответ об ухтинских нефтяных месторождениях // Изв. Геолкома. 1918. 

Т. 37. Вып. 2. С. 28-32. 

Замятин А.Н. Ухтинская нефть (Печорская, Тиманская) // Естественно-

производительные силы России. 1919. Т. 4. Вып. 22. 

Замятин А.Н. Приволжский район. Самарское, Сюкеевское и Стерлитамакское ме-

сторождения // Материалы Комиссии по изуч. естеств. производит. сил России: Т. 4. По-

лезные ископаемые: Вып. 22. Нефть и озокерит. Пг.: КЕПС, 1919. С.144-148. 

         Замятин А.Н. Ухтинская нефть (Печорская, Тиманская) // Материалы Комиссии по 

изуч. естеств. производит. сил России: Т. 4. Полезные ископаемые: Вып. 22. Нефть и озо-

керит. Пг.: КЕПС, 1919.  С. 148-152.  

Замятин Александр Николаевич: Некролог. (Приложен список трудов) // Изв. Геол-

кома. 1919. Т. 38. Вып. 4-7. С. 377-383. 

Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности.  М., 2010. Вып. 

23. 

Галкин А.И. Один из лучших геологов комитета: к 130-летию со дня рождения А.Н. 

Замятина // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная 

конференция, 2009. М.: Анонс Медиа, 2009. С. 416-418. 

История становления и развития нефтегазового комплекса Коми края (к истории ос-

воения нефти европейского севера-востока России).  Ухта, 2004. 

Тихонович Н., Замятин А. Нефтеносный район Уральской области // Изв. Геол. ком. 

1912. Т. 31. № 9. С. 547-589. 

Миронов С.И. Александр Николаевич Замятин: [Некролог] // Изв. Геол. ком. 1919. Т. 

38. № 4/7. С. 377-383. 
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Предыстория промышленного освоения Тимано-Печоры. IX век – 1917 год // Боль-

шая нефть Тимано-Печоры.  Сыктывкар, 2009. 

Список лиц, окончивших курс в Горном Институте с 1773–1923 гг. // Горный жур-

нал.  1923. № 11. 

Холопова Л.А. Книги горного инженера А.Н. Замятина из коллекции фонда редкой 

книги Национальной библиотеки Республики Коми (краеведческий аспект)  // География 

Республики Коми: прошлое, настоящее, будущее. Материалы III Республиканской научно-

практической конференции 10 -11 декабря 2015 г. г. Сыктывкар. Сыктывкар: Коми РО 

РГО, 2016. (Электронное издание).  С. 153-158.  

Юрченко, В.В. История освоения и изучения Печорского края (с древнейших времён 

до 1928 года). Учеб. пособие. Ухта: УГТУ, 2008.  124 с. 

1909-1910 гг.  

Работала изыскательская партия под руководством Б.А.Перлова. Экспедиция состоя-

ла из 4 рекогносцировочных партий под руководством техников: Павлова, Крысенко, 

Старкова-Думченко, Огаркова. 

Железнодорожные пути // Изв. АОИРС. 1910. Вып.8. С. 45-46. 

1909-1913 гг.  

В.И.Стукачев проводил исследования на Ухтинских промыслах. Возглавлял экспе-

дицию Горного департамента. Все скважины дали приток нефти, а одна - и газ. 

В 1911-1913 гг. для «окончательного решения ухтинского вопроса» Горный депар-

тамент на казённые средства направляет в Ухту экспедицию под руководством инженера 

В. И. Стукачёва. К имеющимся в этом районе двадцати четырём нефтяным частным сква-

жинам экспедицией В.И. Стукачева были пробурены  ещё четыре, государственные, в том 

числе самая глубокая (410 м) на реке Чуть. 

В своей работе «Ухтинский нефтеносный район. Казенные разведочные работы 

1911-1913 гг.», вышедшей в 1915 г. В.И. Стукачев  описывает геологические результаты 

экспедиции и приводит свои выводы о развитии нефтепромышленности на р. Ухта. 

  

 

                                 
                                         В.И.Стукачев 

 

Сообщение о месте и условиях работ В.И.Стукачева // Изв. АОИРС. 1910. Вып. 18. С. 

67. 

Сообщение в Изв. АОИРС. 1910. Вып. 13. С. 63-64. 

Стукачев В.И. Ухтинский нефтеносный район // Горный журнал. 1914. Т. 3. Кн.9. С. 

205-244. 
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Стукачев В.И. Ухтинский нефтеносный район. Казенные разведочные работы 1911 - 

1913 годов. Пгр., 1915. 34 с. 

Стукачев В.И. Письмо в ВСНХ / Центральный гос. архив Октябрьской революции, 

1918. - Ф. 6880. Оп.1. Д.5. Л.348. 

Историко-культурный атлас г. Ухты: научно-популярная литература / ред.-сост. 

И. Д. Воронцова.  Ухта, 2009.  507 с. 

Ухтинский нефтеносный район / Вологод. Губерн. Земство.  Вологда : Тип. А. В. 

Гудкова-Белякова, 1909.  13 с. 

http://atlas.ukhta-lib.ru 

1911 и 1913 гг.  

Венгерский доктор Д.Фокош-Фукс посетил г.Усть-Сысольск. В 1911 и 1913 гг. 

Д.Фокош-Фукс совершил две научные экспедиции в Коми край. Во время первой поездки 

он изучал присыктывкарский и среднесысольский диалекты. Во время второй экспедиции 

исследовал нижневычегодский и удорский диалекты. 

Самым известным трудом является «Syrjanisches Worterbuch» (Коми-зырянский сло-

варь), изданный в Будапеште в 1959 года.  

 

                                     
Д.Фокош-Фукс              Игушев Е.А.           Цыпанов Е.А. 

 

Библиография напечатана в указателе: Зарубежные лингвисты – исследователи коми 

языка: Биобиблиограф.указатель / Нац. Библ. Республики Коми. Сост. Л.И.Лыткина, 

Л.В.Давыдова. Сыктывкар: СГУ, 2003. 240 с.  
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1910 г. 

 И.М.Шемигонов - нач. управ. земледел. и гос. имуществ. Волог. губ., А.А.Акимов - 

инженер, Б.В.Бессонов, К.П.Щанов участвовали в экспедиции к Уралу, которая была  

предпринята для исследования возможности осуществления проекта соединения водным 

путем Петербурга и Архангельска с Сибирью, разработанного инженером Мочульским,  

Зубов Ю.М. Поездка по Вологодской губернии / Изд. ВОИСК. Вологда, 1911. 28 с. 

Шемигонов И.М. Из дневника И.М.Шемигонова // Тр. Комисс. Вологод. губ. земства 

по обслед. в 1910 г. экономич. положения местностей, прилегающих к водным путям гу-

бернии. Вологда, 1913. С. 149-157. 

Силин В.И. Исследования чиновников на Урале в 1910 г. // Очерки  по истории гео-

графических исследований на территории Коми края. Ч.4. Сыктывкар, 2003. С. 86-89. 

1910 г.  

А.К.Старицкий исследовал долину р.Вычегды и составил карту для судоходства. 

Старицкий А. Отчет по исследованию в 1910 г. нижней части р.Вычегды / Изд. 

Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог. СПб., 1912. 103 с. 

Старицкий А.К. Судоходная карта реки Вычегды от с. Усть-Выма до г.Котласа / Изд. 

Бюро изыскан. Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог. СПб., 1912. 11 

с. 



 688 

Мацук М.А. Работы по улучшению судоходного состояния рек системы Вычегды в 

начале ХХ века // Археолого-этнографические аспекты изучения Северного Приуралья. 

Сыктывкар, 1984. С. 41-49. То-же: Вопросы истории и культуры северных стран и терри-

торий. 2017. №2. С. 53-65.  

 

1910 г. 

Георгий Яковлевич Седов в 1910 г. возглавлял экспедицию по изучению условий для 

безопасного плавания в Крестовой губе Новой Земли. Автор проекта экспедиции к Север-

ному полюсу (1912). Не получив госсударственных субсидий, Седов организовал сбор 

общественных средств в штабе экспедиций. 27 августа (14 - по ст. ст.) 1912 вышел в пла-

вание из Архангельска на судне "Святой мученик Фока". Значительная часть команды со-

стояла из моряков-северян. Перезимовав на Новой Земле, Седов взял курс на Землю 

Франца-Иосифа, где провел 2-ю зимовку в Арктике. В начале февраля 1914 года в сопро-

вождении матросов-архангелогородцев Г. В. Линника и А.М. Пустошного отправился на 

собачьих упряжках к Северному полюсу. Во время перехода Седов тяжело заболел и 

скончался. Был порохонен на острове Рудольфа Земли Франца-Иосифа. 

Брейтфус Л. Л. Северные полярные экспедиции 1912 года и их поиски : обзор дея-

тельности экспедиций: старшего лейтенанта Седова, лейтенанта Брусилова, геолога Руса-

нова и лейтенанта Шредер-Штранца.  Петроград : Тип. Морского М-ва, в Гл. Адмиралтей-

стве, 1915.  44 c. 

Куратов А.А. Седов Георгий Яковлевич // Поморская энциклопедия. Архангельск, 

2001.  Т. 1: История Архангельского Севера.  С. 366. 

Кушаков П. Г. Два года во льдах на пути к Северному полюсу с экспедицией стар-

шего лейтенанта Г. Я. Седова / П. Г. Кушаков ; Гл. гидрограф. упр.  Петроград, 1920.  Ч. 1 

/ со вступ. ст. Л. Л. Брейтфуса.  1920. 247 c. 

Наливайко Г.Я. Подвиг Георгия Седова : к 80-летию со дня рождения // Правда Се-

вера.  1957.  4 мая.  С. 4. 

Памяти Г.Я. Седова / Архангельск.  1917. №45 (26 февр.).  С. 4. 

Русские путешественники в полярные страны и к Северному полюсу . Снаряжаемая 

экспедиция старшего лейтенанта Седова : С картою / конс. Г. Я. Седов.  Санкт-Петербург : 

Тип. А. С. Суворина, 1912.  16 с. 

Симановский, Вл. А. Экспедиция Г. Я. Седова к Северному полюсу. Архангельск : 

Изд. Веры Андреевой, 1919. 

1911 г. 

 Учреждена Печорская сельскохозяйственная станция. Начальником станции ут-

вержден А.В.Журавский. До этого станция называлась естественно-исторической (см. 1903 

г.). 
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Помещение Печорской сельскохозяйственной опытной станции,  

построенное при Андрее Владимировиче Журавском 

 

Андреев В.Н. Александр Павлович Тюрденев // Летопись Севера. М., 1985. Т.11. С. 

208-210.  

Малкова Т.А. Новые данные об истории развития Печорской  сельскохозяйственной 

станции // Архивы в XXI веке: проблемы и перспективы (Тез. конф.). Сыктывкар, 2002. С. 

45-49. 

Канев В. Опытная станция была форпостом науки и передовой практики. К 115-й го-

довщине со дня рождения А.В.Журавского // Красная Печора. 1997. 18 сентября. 

Канев В.Ф. Печорская сельскохозяйственная опытная станция (1911-1957 гг.) / Ист.-

мемор. музей им. А.В.Журавского. Сыктывкар, 1999. 46 с. 

 Опытная станция в Усть-Цильме (сообщение) // Изв. АОИРС. 1911. Вып. 4. С. 311-

312. 

Примак Ю.Я. Печорская сельскохозяйственная опытная станция // Северное хозяй-

ство. 1925. Вып. 6. С.16. 

Сельскохозяйственной науке Республики Коми 100 лет (1911-2011 гг.).  Сыктывкар, 

2011.  151 с. 

Шморгунов Г. А.В.Журавский – основатель сельскохозяйственной науки на евро-

пейском Севере России // Научные основы рационального землепользования сельскохо-

зяйственных территорий Северо-Востока европейской части России. Мат-лы конф. Сык-

тывкар, 2002. 

1911-1914 гг. 

 

                                                                                                       

                                         
Лингвист и фольклорист Тойво Лехтисало в Нялине. Фото сделаны финским путе-

шественником Каем Доннером.  

 В северных районах (Усть-Цильма) исследовал ненецкий язык финский ученый 

Т.Лехтисало. В 1911 г. Т. Лехтисало на средства фонда Финно-угорского общества от-

правляется в Сибирь для изучения ненцев. Лето 1911 г. провел путешествуя на рыболов-

ной шхуне вдоль берегов р. Обь. В мае 1912 г. Т.Лехтисало путешествовал через Ураль-

ские горы, изучая жизнь и язык самоедов, живущих в европейской части России. Осенью 

возвратился в устье Печоры, а в конце 1912 г. уехал в Финляндию. Изучал систему глас-

ных финно-угорских языков, мифологию, этнографию. В 1932 г. Т.Лехтисало был назна-

чен доцентом самодийских языков и этнографии.  
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Itkonen E. Tjivo Vilho Lehtisalo  (Тойво Вилхо Лехтисало: Биографический очерк) //  

Esitelmat ja poytakirjat | Suomalainen tiedeakatemia. Helsinki. 1963. S. 87-93.  

Sola S. Veroffentlichungen von T.Lehtisalo 1909-1962. ( Библиогр. список работ 

Т.Дехтисало, опубликованных в 1909-1962 гг. // FUF. Helsinki. 1962. 34. S. 166-170.  

Лехтисало Т. Мифология юрако-самоедов (ненцев) / Пер. с нем. и публикация Н.В. 

Лукиной. Томск, 1998. 

Lehtisalo T. Saren «syrjaani» nimen alkuperasta (О происхождении названия «зырянин» 

//  Vir. Helsinki. 1933. S.  385-386. 

Lehtisalo T. Uber die primaren ururalischen Ableitungssuffixe (О первичных словообра-

зовательных суффиксах в древнепермских языках) // SUST. Helsinki. 1936.  №72. S. 399.  

Лехтисало Тойво Вилхо (1887-1962) // Зарубежные ученые – исследователи коми 

языка. Биобиблиографический указатель. Сыктывкар, 2003. С. 141-142. Приводится лите-

ратура  о жизни и деятельности Лехтисало на иностр. языках. Фото. 

История возникновения народного фольклора // https://megaobuchalka.ru/9/20420.html 

Сигл Ф., Ялва Л. К столетию экспедиции Кая Доннера на Таймыр 1912 года // Чтения 

Таймырского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина: сборник статей региональной науч.–практ. 

конф. / М–во образования и науки РФ, Таймыр. фил. АОВПО «Ленингр. гос. ун–т. им. А. 

С. Пушкина». Норильск: НИИ, 2011. С. 100. 

Туркин А.И. Роль финно-угорского общества в исследовании Коми края // Научные 

экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. С., 1993. Ч. 2. С. 57-58. 

Шаманизм и архаические техники экстаза : монография / Мирча Элиаде ; отв. ред. Е. 

С. Новик ; [пер. с фр. А. А. Васильевой, Н. Л. Сухачева].  Москва : Ладомир, 2015.  551 с. 

1914. Сибирские экспедиции Кая Доннера. Часть 13. Последняя экспедиция. Вып 2 // 

https://www.liveinternet.ru/community/lj_humus/post423872453/ 

1911 г.  

С.Покровский проехал по Южной Кельтме, каналу и Северной Кельтме и в своих  

описаниях путешествия привел краткое описание долинных лесов. Покровский Сергей 

Викторович (1874 - 1945), биолог, преподаватель ряда московских учебных заведений. 

Покровский С. От Камы до Вычегды // Природа. 1913. Июль-август. С. 922-938. 

1911 г. 

 В Харькове вышла книга А.А.Брянчанинова «Старины и былины Печорского края».  

                                           
А.А.Брянчанинов 

 

 

1911 г.  

 

https://www.liveinternet.ru/community/lj_humus/post423872453/
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По Вычегде в Ульяновский монастырь совершал свою инспекционную поездку Во-

логодский епископ Никон.  

Архиепи скоп Ни кон (в миру — Никола й Ива нович Рожде ственский; 4 апреля 1851, 

село Чашниково, Верейский уезд, Российская империя — 12 января 1919, Троице-

Сергиева лавра) — епископ Православной Российской церкви, с апреля 1906 года Воло-

годский и Тотемский (впоследствии на покое); богослов, публицист; политический и го-

сударственный деятель Российской империи. 

Архиепископ Никон. Православие и грядущие судьбы России. / Сост. священник 

Ярослав Шипов. М.: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. «Новая книга». 1994. 

Архиепископ Никон. Где же наше христианство? Сергиев Посад, 1910. 

Архиепископ Никон. Смерть графа Л. Н. Толстого. Сергиев Посад, 1911. 

Архиепископ Никон. Мои дневники. Вып. 1-7. Сергиев Посад, 1914—1916. 

Никон (Рождественский) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890-1907. 

Кононович А.А., Силин В.И. Путевые записки епископа Никона // Геолого-

археологические исследования в Тимано-Североуральском региона. Сыктывкар, 2015.  

Т.18.  С. 76-84.  

Марченко В.И. Архиепескоп Никон (Рождественский) /  

https://azbyka.ru/otechnik/Nikon_Rozhdestvenskij/arhiepiskop-nikon-rozhdestvenskij/ 

Подробный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. 

М., 1906. 

Сборник Съезда Русских Людей в Москве. 27 сент. – 4 окт. 1909. М., 1910. 

Силин В.И. Сквозь «хвойные рамы» // Дым Отечества. 2016. №2. С. 196-198. (Здесь 

же приведено полностью описание путешествия епископа Никона).  

Силин В.И. Путешествия вологодского епископа Никона по Вычегде в 1907 и 

1911 годах // Межкультурные связи народов России на Европейском Севере. Мат-лы 

конференции (Яренск, 2018). Сыктывкар, 2018. С. 107-116.  

Стрижев А. Никон Рождественский - великий святитель XX века // Благодатный 

огонь. 2000. №5. http://www.turism.de/rodnik/nikon.shtml  

Суворов Е.С. История Кылтовского Крестовоздвиженского монастыря и его влияние 

на духовную жизнь европейского Севера // Христианизация Коми края и ее роль в разви-

тии государственности и культуры. Сыктывкар, 1996. Т.1. С. 247-263. 

1911 г.  

Оглоблин Н.Н. (р. 1852), историк и археограф.  

   Май - июнь 1911. "Северное пароходное общество". Плавание на пароходе по Ма-

лой Двине и Вычегде от Великого Устюга до села Усть - Кулом УстьСысольского уезда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Вологодской губернии. Река Вычегда (берега, русло, размеры, притоки, значение ее как 

водного пути). Прибрежные города и пристани. Их облик, промышленность. Занятия коми 

(зырян). Полезные ископаемые и лесные богатства Вычегодского края. Рыбные промыслы. 

Типы сплавных судов. Заработки сплавщиков. Значение Старого Екатерининского канала.  

 

Оглоблин Н.Н. Обозрение историко-географических материалов XVII и начала  

XVIII, заключающихся в книгах Разрядного приказа. М., 1884. 369 с.   

Оглоблин Н. Н. Киевский стол Разрядного приказа. Киев, 1886. 

Оглоблин Н. Н. Провинциальные архивы в XVII веке: Очерк из истории арх. дела в 

России.  Санкт-Петербург, 1886. 

Оглоблин Н.Н. Книжный рынок в Енисейске в XVII в. // Библиограф. 1888. №78. 

С.281-284. 

Оглоблин Н. Н. Бунт и побег на Амур «воровского полка» М. Сорокина. (Очерк из 
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чала  XVIII  века //  Известия Самарского Научного центра Российской Академии Наук. 

2014. Т.16. №3-2. С. 562-565. 

Силаева И.А. Н.Н.Оглоблин о первых сибирских библиотеках // Омский научный 

вестник. 2014. №3 (129). С. 10-13.  

Силаева И.А.   Основы классификации документов в «Обозрении столбцов книг 

Сибирского приказа (1592-1768 гг. )» Н. Н. Оглоблина // Омский научный вестник 2015. 

№3 (139). С. 24-26. 

Силаева И.А. Оглоблин Н.Н. как исследователь состава Тобольской администрации 

XVII в. // Известия Алтайского государственного университета. 2015. Т.1. №4 (88). С. 236-

239.   

Силаева И.А. Документы по истории воеводской администрации Тюмени, Тары, ом-

ска и Кузнецка в исследованиях Н. Н. Оглоблина // Научное мнение. 2015 г. № 5-3. С. 17-

21. 

Силаева И.А. Проблемы истории Сибирской церкви в работах Н.Н.Оглоблина  // 

Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 2 (69). С. 

7–21. 

Силаева Н.Н. И.А. Оглоблин как исследователь мореплавания и географических от-

крытий в Сибири XVII–XVIII вв. // История. С. 203-209.   
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Силин В.И., Рябинина Л.Э. Н.Н.Оглоблин – историко-географ и путешественник // 

Стратегическое развитие музея как центра науки, культуры, образования: сборник науч-

ных трудов / отв. редактор М.И.Бурлыкина.  Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Соро-

кина, 2017. С. 187-193.  

Силин В.И., Рябинина Л.Э. Труды, жизнь и путешествия Николая Николаевича Ог-

лоблина // Дым Отечества. 2017. №. 5-6. С. 178-182. 

 Толкачева Н. В. Российские историки о Владимире Атласове // "Камчатка разными 

народами обитаема.": Материалы ХХIV Крашенинник. чтений: / Упр. Культуры 

Администрации Камч. обл., Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова.  

Петропавловск-Камча тский: Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова, 2007.  С. 

174 - 179. 

Чешихин-Ветринский В. Е. Люди Нижегородского Поволжья. Н. Новгород, 1915.  

Вып. 1.  С. 31 

Чистякова Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII века (30–40-е 

годы). Воронеж, 1975. 

Чупров А. С. Историография городских восстаний и волнений в Сибири XVII в. // 

Историография городов Сибири конца XVI — начала XX вв.  Новосибирск, 1984. 

Цветаев Д.В. Новые издания МАМЮ // Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1-2. 

О  

Шохин Л.И. Описание документов в Московском архиве Министерства юстиции во 

второй половине XIX – начале ХХ в. // Советские архивы. 1987. №2.  С. 53-58.  

Шохин Л. О работе Н. Н. Оглоблина над «Обозрением столбцов и книг Сибирского 

Приказа» // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. 

Шейнфельд М. Историография Сибири (конец XIX — начало XX в.). Красноярск, 

1973. 

 

1911 г.  

 

     
 

На Южном полюсе. Слева направо: Амундсен, Хельмер Хансен, Сверре Хассель, 

Оскар Вистинг. Фотограф: Олаф Бьоланд, декабрь 1911 года 

Руал Амундсен достиг Южного полюса. Впоследствии Амундсен предпринимал сно-

гочисленные исследования в Арктике.  

Амундсен Р. К Северному магнитному полюсу и через Северо-Западный проход.  М.: 

Типография М. М. Стасюлевича, 1908.  34 с. 

Амундсен Р. Завоевание Южного полюса: Норвежская экспедиция на «Фраме» 

1910—1912. М.: Новая Москва, 1924.  450 с. 
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Амундсен Р. На крыльях в страну безмолвия: Путешествие к Северному полюсу на 

аэроплане. — М.; Л.: Госиздат, 1926.  62 с. 

Амундсен Р. По воздуху до 88° северной широты: Перелет через Ледовитый океан.  

М.; Л.: Госиздат, 1927.  204 с. 

Амундсен Р. Завоевание полюсов. 2-е изд.  М.: Госиздат, 1928.  232 с. 

Амундсен Р. То, что сохранилось в памяти.  М.: Госиздат, 1929.  44 с. 

Амундсен Р. На корабле «Мод»: Экспедиция вдоль северного побережья Азии.  М.; 

Л.: Госиздат, 1929.  310 с. 

Амундсен Р. Моя жизнь.  Л.: Прибой, 1930.  166 с. 

Амундсен Р. То, что сохранилось в памяти.  Сталинабад: Таджикгосиздат, 1935.  48 с. 

Амундсен Р. Плавание Северо-Западным проходом на судне «Йоа».  Л.: Главсевмор-

путь, 1935.  468 с. 

Амундсен Р. Северо-Восточный проход: Экспедиция на «Мод» вдоль северного по-

бережья Азии // Собрание сочинений: в 5 т. Л.: Главсевморпуть, 1936.  Т. 3.  450 с. 

Амундсен Р. Полет до 88° северной широты: Первый полет над Северным Ледови-

тым океаном // Собрание сочинений: в 5 т.  Л.: Главсевморпуть, 1936. Т. 4.  386 с. 

Амундсен Р. Южный полюс: Плавание «Фрама» в Антарктике 1910—1912 // Собра-

ние сочинений: в 5 т.  Л.: Главсевморпуть, 1937.  Т. 2.  424 с. 

Амундсен Р. Моя жизнь // Собрание сочинений: в 5 т.  Л.: Главсевморпуть, 1937.  Т. 

5. 228 с. 

Амундсен Р. Южный полюс / Под ред. М. А. Дьяконова; Предисловие В. Ю. Визе; 

Переплет Ю.Скалдина.  М.: Молодая гвардия, 1937.  434 с. 

Амундсен Р. Южный полюс. Плавание «Фрама» в Антарктике 1910—1912.  Л.: 

Воениздат, 1937. 424 с. 

Амундсен Р. Северо-Западный проход: Плавание на судне «Йоа» 1903—1907 // Соб-

рание сочинений: в 5 т. Л.: Главсевморпуть, 1939. Т. 1.  436 с. 

Амундсен Р. Моя жизнь. Серия: Путешествия. Приключения. Фантастика.  М.: Гео-

графгиз, 1959.  167 с. 

Пири Р. Северный полюс. Амундсен Р. Южный полюс. Серия: XX век: Путешествия. 

Открытия. Исследования. М.: Мысль, 1972.  550 с. (Это обильно иллюстрированное изда-

ние было повторено тем же издательством в 1981 году; перепечатано издательством «Дро 

Амундсен Р. фа» в 2007 году). Южный полюс. Серия: Зелёная серия  М.: Армада-Пресс, 

2002.  384 с. 

Амундсен Р. Плавание Северо-Западным проходом на судне «Йоа». Серия: Сквозь 

белое безмолвие / Пер. с норвежского М. Дьяконовой.  М.: Терра-Книжный клуб, 2004. 

352 с. 

Амундсен Р. Южный полюс. Серия: Путешествия вокруг света.  М.: Мир книги, 2009. 

384 с. 

Амундсен Р. Южный полюс / Пер. с норв. М. Дьяконовой; Вступ. ст. В. Визе. М.: 

Мир книги, Литература, 2009.  384 с. 

Александер К. Южный полюс: Амундсен против Скотта // National Geographic Рос-

сия.  № 9.  2011. 

Пири Р., Амундсен Р. Северный полюс. Южный полюс. Серия: Великие путешествия 

/ Пер. с англ. В. А. Смирнова; Пер. с норвежск. Л. Л. Жданова.  М.: ЭКСМО, 2010.  480 с. 

(Большеформатное, обильно иллюстрированное издание) 
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Амундсен Ф. Моя жизнь. Южный полюс. Серия: Великие путешествия.  М.: Эксмо, 

2012.  480 с. (Большеформатное, обильно иллюстрированное издание) 

Амундсен Ф. Собр. соч.: В 5 т.  Л., 1936–1939. 

Амундсен Ф. Саннес Т. Б. «Фрам»: приключения полярных экспедиций.  Л.: Судо-

строение, 1991. 

Амундсен Ф. Амундсен Ф. Александер К. Южный полюс: Амундсен против Скотта 

// National Geographic Россия. № 9.  2011. 

Амундсен Р. Плавание Северо-Западным проходом на судне «Йоа».  М.: ТЕРРА  

Книжный клуб, 2004. 

Буманн Ларсен Т. Амундсен.  М., 2005. (ЖЗЛ). 

Дементьев Н.И. Роальд Амундсен. М.: ОГИЗ Молодая гвардия, 1931.  28 с. 

Дьяконов М. Амундсен.  М.: Журнально-газетное объединение, 1937. 

Енеке Г. Руаль Амундсен // GEO.  № 5.  2001. 

Ладлэм Г. Капитан Скотт. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

Нансен-Хейер Л. Книга об отце.  Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 

Нобиле У. Крылья над полюсом / Пер. А. А. Чернова, Э. А. Черновой.  М.: Мысль, 

1984. 

Пасецкий В.М., Блинов С.А. Руал Амундсен. 1872 – 1928. Москва. Наука. 1997.  203 

с. 

Саннес Т. Б. «Фрам»: приключения полярных экспедиций.  Л.: Судостроение, 1991. 

Трёшников А. Ф. Руал Амундсен.  Л., 1976. 

Тур Буманн-Ларсен. Амундсен. М.: Молодая гвардия, 2005.  520 с. 

Центкевич Чеслав и Алина. Человек, которого позвало море. — Л.: Гидрометеоиздат, 

1971. 

Черри-Гаррард Э. Самое ужасное путешествие. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 

Яковлев А.С. Амундсен Руал. М.: Молодая гвардия, 1957.  224 с.: ил. (Жизнь замеча-

тельных людей, вып. 232). 

Яковлев А.С. Сквозь льды (Амундсен). Изд. 3-е.  М.: Молодая гвардия, 1967.  192 с. 

(Пионер — значит первый Вып.2). 

Яковлев Олександр. Життя і пригоди Роальда Амундсена. Харків; Одеса: Дитвидав 

ЦК ЛКСМУ, 1937.  211 с. 

Crane D. Scott of the Antarctic. L.: Harper-Collins, 2002. 

Huntford R. The Last Place on Earth. Scott and Amundsen's Race to the South Pole. — N. 

Y.: The Modern Library, 1999. 

 

1911-1913 гг.  
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В 1911-13 гг. изучал рыболовство на Севере В.Р.Алеев.  

Поездка В.Р. Алеева в феврале - мае 1911 года на пароходе-ледоколе «Николай» в 

горле Белого моря. Поездка В.Р. Алеева летом 1911 г. на Зимний берег Белого моря 

Летом 1912 года специалист по рыболовству Архангельского управления земледелия 

и государственных имуществ Василий Рафаилович Алеев совершил поездку на реки По-

ной и Варзугу для обследования промысла и хода семги и сбора сведений о торосовом 

промысле морского зверя. Поездка В. Р. Алеева в ноябре 1912 г. на Онежский и Кемский 

берега Белого моря. 

Домашняя овца, ее строение и внутренние органы в картинах: Объясн. текст к карти-

нам с прил. глав: "Породы овец", "Уход за овцами" и "Болезни овец" / Сост. В. Р. Алеевым; 

Под ред. В. В. Станчинского.  М.: И. Кнебель, 1910.  76 с. 

Отчет о поездке на Летний и Онежский берег Белого моря в 1910 г. и описание мор-

ских рыболовных угодий / В. Алеев; ГУЗ и З. Деп. земледелия.  Спб.: Тип. Б. Ф. Кир-

шбаума (отд-ние), 1913. 135 с. Отт. из "Материалов к познанию рус. рыболовства". 1913. Т. 

II. Вып. 2 

Отчет о поездке на зимний берег Белого моря в 1911 г.: Стат.-экон. обследование по-

бережья и рыболовных угодий / В. Алеев; Г. У. З. и З. Деп. земледелия.  Спб.: Тип. В. Ф. 

Киршбаума, 1913.  45 с. Отт. из "Материалов к познанию рус. рыболовства". 1913. Т. 2. 

Вып. 2. 

Отчет о поездке на морской звериный промысел в горле Белого моря в 1911 г.: Сна-

ряжение и орг. промысла на "Николае" / В. Алеев; Г. У. З. и З. Деп. земледелия. Спб.: Тип. 

В. Ф. Киршбаума (отд-ние), 1913.  32 с. Отт. из "Материалов к познанию рус. рыболовст-

ва". 1913. Т. 2. Вып. 2. 

Алеев В.Р. Поездки на реки Мезень и Кулой с Сояной в 1913 г. / В. Р. Алеев.  Пг.: 

Тип. Киршбаума (отд-ние), 1916.  51 с. (Материалы к познанию рус. рыболовства": М. З. 

Деп. Земледелия; 1916. Т. 5, вып. 5). 

Промысел наваги и сельди по Онежскому и Кемскому берегам Белого моря зимой 

1912 г.: Поездка на р. Поной и Варзугу летом 1912 г. / В. Алеев.  Пг.: Тип. В. Ф. Киршбау-

ма (отд-ние), 1914.  53 с.  (Материалы к познанию рус. рыболовства 1914 г.: Г. У. З. и З. 

Деп. земледелия; Т. 3, вып. 9). 

1912 г.  

 

                 
С.Д.Бибиков                       С.Д.Бибиков     

В должность Архангельского губернатора заступил действительный статский совет-

ник  Бибиков Сергей Дмитриевич (13.01.1860-1920)   и совершил инспекционную поездку 

по губернии.  Отдельная глава данной книги посвящена Печорскому уезду: Пустозерью с 

Усть-Цилемской волостью и Ижемскому району с волостями Красноборская, Усть-

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2363
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2363
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2364
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2276
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2276
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Усинская и Усть-Кожвинская. Участвовал в открытии 21.09.1916 (4 октября) г. Романов-

на-Мурмане (Мурманск). 

Бибиков С. Д. Архангельская губерния, ее богатства и нужды: По обзору 1912 г. Ар-

хангельск: Губернская  Типография,  1912. 199 с. 

Бибиков С. Д. Опровержение: [С.Д. Бибиков опровергает заявление автора материа-

ла "Жена солдата", опубликованного в газете "Архангельск", о недостаточной заботе в гу-

бернии о семьях воюющих солдат, приводит статистические и иные сведения] / Губерна-

тор Бибиков // Архангельск.  1914.  12 дек. (№ 278).  С. 3. 

Губернаторы Архангельского Севера: пособие для подготовки к практической рабо-

те по "Культурологии" / сост. и отв. ред.: Шумилов Валерий Вячеславович, Сметанин 

Альберт Васильевич.  Архангельск, 2011 (Пресс-Принт).  90 с. 

Копица М. Попавшие в переделку: архангельские губернаторы 1905 - 1917 гг. // Ла 

плюс.  2014.  № 3 (апр.).  С. 22-24, 26: фото.  (История одного города). 

Поморская Д. Их превосходительства: архангельские губернаторы: от персоны до 

вклада в развитие области  // Правда Северо-Запада.  2013.  13 февр. (№ 5).  С. 14. 

Попов Г.П. Роль архангельских губернаторов в закреплении за Россией западного 

сектора Арктики.  Архангельск: Правда Севера, 2012.  142 с. 

Попов Г. П. Ногою твердой стать при море: Штрихи к портрету Архангельского пор-

та.  Архангельск, 1992; Поморская энциклопедия. Т. 1.  Архангельск, 2001. 

Правители Русского Севера. Взгляд через века / сост.: Н. А. Шумилов (отв. сост.) и 

др.  Архангельск: ГААО, 2014.  271 с. 

Сорокажердьев В. Губернатор Бибиков // Вечерний Мурманск. 2004. 28 февраля. 

Трошина Т.И. Бибиков Сергей Дмитриевич  // Поморская энциклопедия.  Архан-

гельск, 2001. Т. 1: История Архангельского Севера.  С. 77. 

Участь бывших губернаторов // Архангельск.  1917.  20 июля (№ 158). С. 3.  (Хрони-

ка). 

1912 г.  

 

 
Александр Васильевич Иванов 

По инициативе Архангельского губернатора С.Д.Бибикова на полуостров Канин бы-

ла организована экспедиция под руководством инженера А.В.Иванова. В состав экспеди-

ции входили ученый лесовод  А.А. Гром, Г.И. Оппоков,  Дмитрий Дмитриевич Иевлев 

(Оба к моменту начала Канинской экспедиции уже участвовали в подобных исследова-

тельских мероприятиях в 1911 году: Г.И. Оппоков изучал флору и фауну Новой Земли, а 

Д.Д. Иевлев был членом  экспедиции по обследованию холмогорского скотоводства)и су-

доводитель А.А. Шляпин. Позднее к ним присоединил ись заведующий рыбными и мор-

скими звериными промыслами Архангельской губернии Михаил Тимофеевич Талалаев и 

механик И.Ф. Корельский. В задачу экспедиции входило изучение возможности колони-

зации полуострова, изучение местного хозяйства, проведение метеорологических (устрой-

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/arh_278_12-12-1914/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/arh_278_12-12-1914/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/arh_278_12-12-1914/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/arh_278_12-12-1914/
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ство двух метеостанций) и геологических исследований, провести анкетное обследование 

местных промыслов. . Таким образом, возвратившаяся 2 октября в Архангельск экспеди-
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Ильинский Н.В. Сенокосные угодья по берегам Кубенского озера : (Вологодский и 

Кадниковский уезды) .  Вологда : Гос. тип., 1921.  82 с. 

Ильинский Н.В. Целебные источники Вологодской губернии.  Вологда : Тип. «Севе-

росоюза», 1921.  10 с. 
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Ильинский Н.В. К флоре Кадниковского уезда Вологодской губернии. (Список       

растений, собранных на берегах р. Кубины) // Мат. по из. и исп. пр. сил Сев. края. Вып. 3. 

1922. С. 88-109.  

Ильинский Н.В. Задачи исследования лугов в Вологодской губернии вообще и в       

частности исследование лугов Присухонской низменности в 1919-1920 г. // Мат. по из. и 

исп. пр. сил Сев. кр. Вып. 3 1922. С.  155-161.  

Ильинский Н.В. Об экскурсионно-биологической станции на Кубинском озере //    

Мат. по из. и исп. пр. сил Сев. края. Вып. 3. 1922. С. 162-164.  

Ильинский Н.В.  Агр. К. Т. Зимин. Табаководство на Севере. Вологда, 1920. Рец. Мат. 

по из. и исп. пр. сил Сев. кр. Вып. 3. 1922. С. 194-195.  

Ильинский Н.В.  Родиноведение на Севере. На грани. Вып. 2. 1922. С. 53-61.  

 Ильинский Н.В.  О сборе лек. Растений летом 1922 г. и обработке их в       Вологод-

ской губернии // Кооп. Сев. 1922. № 7.   

Ильинский Н.В. Леденгские солеварницы. Сев. пром. Изд. ВГСНХ. 1922. № 1. С. 10-

12.  

Ильинский Н.В. Вологодские луга и меры к увеличению их площади. Изд. «Кр. сев.». 

1922 г.  

Ильинский Н.В. Краеведение в Вол. педаг. ин-те и программа «Северный край» // 

Записки краеведческого кружка при Вол. пед. ин-те. Т. 1. № 1.  1922. С. 14-17.  

Ильинский Н.В. Присухонская низина и ее хозяйственное значение. Газ. «Северя-

нин». 1922. № 1 и 4.   

Ильинский Н.В. О перелете птиц и методе кольцевания // Журнал «Ох. и рыб.». 1922. 

№ 6.   

 Ильинский Н.В. Краеведение и экскурсии по Северу. 1923 г. // Север. Т. 1. С. 148-

154.  

Ильинский Н.В.  Н. И. «Лесное хозяйство», Производительные силы Севера. Вып. 2. 

Изв. «Северолеса». М., 1922 г. Рец. Север.  Кн. 1.  1923.  С. 207-210. 

Ильинский Н.В. О сборе лекарственных растений предстоящим летом 1922 и обра-

ботке их в Вологодской губернии.  Вологда : Тип. Северосоюза, 1922.  7 с. 

Ильинский Н.В. Вологодский край: (Естественно-геогр. очерк Вологод. губ.).  Воло-

гда: Тип. Северосоюза, 1923.  46 с. 

Ильинский Н.В. Вологодская губерния (природа, богатства и история края).  Очерк. 

Изд. Кружка краев. При ВПИНО. Вологда, 1923. 17 с.  

Ильинский Н.В. Значение и работа Научно-технического комитета ВГСНХ.  за 1919-

1922 г. // Северная промышленность. № 4, февр. 1923 г.  С. 10-13. Вологда  Изд. ВГСНХ.  

Ильинский Н.В. Вологодский край. Ест.-геогр. Очерк Вол. губернии. I - IV главы   

(из 8). Прилож. к ж. «Кооперация Севера». № 5-6, 8, 9. 40 с. В., 1923 г.  

Ильинский Н.В. Леденгский курорт, его состояние и областное значение. Вологда : 

Обл. отд-ние Госиздательства, 1923. 16 с. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/natural/ledkurort/index.htm 

Ильинский Николай Васильевич. Методика краеведческих исследований. Комель-

ское озеро и его район. Ч. 1. Природные условия района. Вологда: Северный Печатник, 

1927. 120 с. 

Ильинский Н.В. Вологодский край : Естественные произв.силы . - Вологда : 

Изд.Вологод.Губоно, 1928. 163с. / https://www.booksite.ru/fulltext/vologkrai/index.htm 
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Бобровский Р. В. К истории ботанических исследований Вологодской области // Уч. 

зап. Вологодского гос. педагогического института. Т.  XXIV - естественно-

географический, 1959. 

Бурдин П. Луга Ю.-З. Части Волог. губ. //. Изв. ВОИСК. Вып. IV. Вологда, 1917. С. 

132-133. (Рец. из «Землед газ.»). 

Липшиц С. Ю. Николай Васильевич Ильинский // Советские ботаники. М., 1947. Т.1. 

1. 

Н.В.Ильинский / https://www.booksite.ru/fulltext/ime/nav/olo/gzh/an/6.htm 

Русские ботаники (ботаники России СССР) биографо-библиографический словарь. 

Отв. Ред. акад. В. Н. Сукачев, III, 1950. 

Силин В.И. Н.В.Ильинский и его концепция краеведения // Очерки по истории гео-

графических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1998. Ч. 3. С. 73-82.  

Тарутин А. О «Вологодском Севере». Рец. Кр. сев. 1920. № 235. 

1912 г.  

А.А.Можайский, председатель Вологодского общества изучения Северного края, 

проводил осмотр мест изысканий залежей фосфоритов. 

Известия АОИРС. 1912. Вып.13. С.661. 

1912 г.  

По Коми краю путешествовал И.А.Шергин.  

                    
И.А.Шергин 

 

Шергин И.А. Богатства Севера. (Зырянский край). Путевые заметки, очерки, расска-

зы. СПб., 1908. 

Шергин Н. А. "Богатства Севера": Путевые заметки, очерки и рассказы: На севере; 

Зырянский край; Ухтенская нефть; Удорский край. - 2-е изд., заново перед. и доп. СПб.: 

Тип. Первой Трудовой Артели, 1909. -136 с. 

Шергин И.А. В дебрях Севера. На Севере. Архангельск. Зырянский край. Вымский 

уголок. Ухтинская нефть. СПб., 1910. 

 Шергин И.А. На Севере. СПб., 1911. 

Шергин И.А.  Жизнь на Севере. СПб., 1912. 

Шергин И.А. Поездка на Север. 2-е изд., перераб. СПб., 1912. 46 с. / 

https://www.booksite.ru/reise/shergin/index.htm 

 Шергин И.А. В северных захолустьях. Пг., 1916.  

Шергин И.А. В северных трущобах. 2-е изд., перераб. Пг., 1916. 

Шергин И.А. Полезные ископаемые в Ухтинском крае // Северное хозяйство. 1923. 

№ 6. С. 48. 

Шергин И.А.  Жизнь живая: из дневников разных лет. М., 1992. 

Шергин Иван Алексеевич // Литераторы Земли Коми. Сыктывкар, 2000. С. 214-215. 
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Шергин Александр Васильевич // Литераторы Земли Коми. Сыктывкар, 2000. С. 214. 

 

Дьяконова В. «Я помню Ивана Шергина…»: Воспоминания о писателе // Княжпого-

стские вести. 1996. 25 сент. 

Ельсова М. Право на память: О репрессированных писателях, уроженцах Княжпого-

стского района // Княжпогостские вести. 1991. 21 нояб. С.3. 

Ельсова М. Право на память // Вестник культуры Республики Коми. 1993. №3.  

Коняев Н. И.А. Шергин // Север. 1990. № 10. С. 158–160.  

Коняев Н. Иван Шергин // Молодежь Севера. 1990. 25 марта. 

Коняев Н.А. Иван Шергин: Судьба писателя и журналиста // Мол.Севера. 1990. 25 

марта. С.3. 

Коняев Н. Найти себя. // Вера – Эском. 1995. №163-164. 

Коняев Н.М. Потеряна Родина: Семейная хроника. Ч.1. // Север. 1996.  №5-6. С.34-72. 

Коняев Н. Не дали жить // Вера-Эском. 1998. №321. 

Костромина И. Шергин Александр Васильевич // Коми язык. Энциклопедия. 1998.  

Панюков А. По следам Ивана Шергина и его родных: Записки краеведа // Княжпого-

стские вести. 1997. 18 ноября. .  

Полещиков В.М. Сереговса гижысь: Писатель из Серегово И.А.Шергин // Войвыв 

кодзув. 1991.  №12. С. 59-74. 

Полещиков В. Ему судьба готовила путь славный, имя громкое // Вестник культуры 

Респ.Коми. 1994. №2. С.49-53. 

Полещиков В. Иван Шергин // За семью печатями. Сыктывкар, 1995. 

Полещиков В. М. Вспомним поимённо: Иван Шергин // Полещиков В.М. За семью 

печатями Из архива КГБ. Сыктывкар,1995. С.118-127. 

Полещиков В. С чистой совестью // Вера–Эскöм. 1996. № 214–215. 

Попов А.А. Вернуть из забвенья: (О писателе И.А. Шергине) // Проблемы истории 

репрессивной политики на Европейском Севере России (1917–1956). Тез. докл. Сыктыв-

кар, 1993. С. 68–70. 

Потапов Л. Он не умел «выгибаться…» (К 130-летию И.Шергина)   // Красное знамя. 

1996. 17 сентября. 

Потапов Л. Он обличал любую несправедливую власть: К 130-летию рождения писа-

теля // Княжпогостские вести. 1996. 10,11 сент. 

Сорокин П.А. И.А. Шергин. Богатство Севера // Изв. АОИРС. 1910. № 12. С. 43–46. 

1912 г.  

Матафтин П.П., Сорвачев И.Н. исследовали месторождения угля в бассейне 

р.Печоры. 

Волков М.С. Ископаемые угли бассейна р. Печоры // Тр. Главного геологоразведоч-

ного управления ВСНХ СССР / Угольный Институт. М., 1931 Вып.18. 31 с. 

Козулин А. Тогда в тайге Печорской. Сыктывкар, 1974. 96 с. 

Малофеевская Л.Н. Иван Николаевич Сорвачев – первооткрыватель интинских углей 

// От краеведения к науке. Матер. конф. Сыктывкар, 2003. С. 65-69. 

 

Шуреков Н.А. К вопросу об открытии Интинского угленосного района // Матер. по 

геологии и полезным ископаемым Северо-Востока европейской части СССР. Сыктывкар, 

1970. Сб. 6. С. 269-271. 
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Чернов Г.А. Из истории открытия Печорского угольного бассейна. Сыктывкар, 1968. 

119 с. 

1912 -1914 гг. 

Экспедиция предпринята Георгием Львовичем Брусиловым на паровой шхуне «Свя-

тая Анна» с целью впервые в истории пройти Северным морским путём под российским 

флагом. В апреле 1914 года после полутора лет дрейфа, когда шхуна находилась севернее 

архипелага Земля Франца-Иосифа, отряд из 11 человек во главе со штурманом Валериа-

ном Альбановым отправился в южном направлении. 9 человек из этого отряда по пути по-

гибли или пропали без вести, лишь Альбанов и матрос Конрад были спасены экспедицией 

Георгия Седова, возвращавшейся на материк после зимовки на острове Гукера. Судьба 13 

членов экспедиции, оставшихся на борту «Святой Анны», после апреля 1914 года неиз-

вестна. 

 

            
 

Г.Л.Брусилов                     Валериан Иванович Альбанов   «Св. Анна» 

 

 

Аккуратов В. И. Очерк-гипотезу «Как погибла «Святая Анна»?..» комментирует из-

вестный полярный штурман В. И. Аккуратов // Вокруг Света. 1978.  № 8 (2634). 

Альбанов В. Экспедиция Г. Л. Брусилова // Архангельск.  1914.  № 187, 188, 190, 191. 

Альбанов В. И. На юг, к Земле Франца-Иосифа!  М.: Европейские издания, 2007. 272 

с. 

Альбанов В. И. Затерянные во льдах.  Уфа: Башкирское книжное издательство, 1978.  

208 с. 

Valerian Albanov. In the land of white death: an epic story of survival in the Siberian Arc-

tic.  Modern Library, 2000.  240 p. 

Алексеев Д. А. Неизвестные письма участников русской полярной экспедиции 1912 г. 

на шхуне «Св. Анна» // Летопись Севера.  М.: Мысль, 1985.  Т. 11.  С. 181—192. 

Алексеев Д., Новокшонов П. Как погибла «Святая Анна»?.. // Вокруг света.  1978.  № 

8. 

Алексеев Дмитрий, Новокшонов Павел. Загадка исчезнувшей почты // Уральский 

следопыт.  1983.  Т. 11. 

Алексеев Д. А., Новокшонов П. А. По следам «таинственных путешествий».  М.: 

Мысль, 1988.  206 с. 
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Брызгалов В. В. Валериан Иванович Альбанов : к 100-летию со дня рождения / В.В. 

Брызгалов // Памятные даты Архангельской области, 1981 год.  Архангельск, 1981.  С. 35-

37. 

Визе В. Ю. Валериан Иванович Альбанов : к 30-й годовщине со дня смерти  // Лето-

пись Севера.  М.; Л., 1949.  Вып.1.  С. 279-281 : портр. 

«Выписка из судового журнала», которая была составлена Брусиловым, доставлена в 

1914 году Альбановым и в этом же году издана: Брусилов Г. Л. Выписка изъ судового 

журнала шхуны «Св. Анна».  Известiя Императорского Русскаго Географического Обще-

ства.  1914.  Т. L, вып. III и IV. 

Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне «Св. 

Анна» / Под ред. Н. В. Пинегина.  Л.: Всесоюзный Арктический Институт, 1934. (Поляр-

ная библиотека). 

Коган Е. Е. Плавание экспедиционного судна "Герта" для поисков лейтенанта Бру-

силова и его спутников в 1915 г. Петроград: тип. Мор. м-ва, 1916.  С. 42.  (Полярная биб-

лиотека). 

Кузьмина В. Прошедший сквозь лед и огонь // Мурманский вестник.  2007.  5 мая (№ 

083). 

Пинегин Н.В. Записки полярника.  М.: Географгиз, 1952.  С. 286-294.  496 с. 

Подвиг штурмана В. И. Альбанова / Под ред. Н. Я. Болотникова. М.: Географгиз, 

1954.  207 с. 

Полярная экспедиция лейтенанта Г. Л. Брусилова на шхуне "Св. Анна" : приложение 

к 4-ому выпуску 38-го т. Записок по гидрографии : [сборник статей].  Петроград : Тип. 

Мор. М-ва, в Гл. Адмиралтействе, 1914.  76 с. 

Непомнящий Н. Н., Низовский А. Ю. Загадки пропавших экспедиций.  М.: Вече, 

2003.  384 с. (Великие тайны). 

Семьдесят дней борьбы за жизнь: По дневнику участника экспедиции Брусилова 

штурмана В. Альбанова. Н. В. Пинегин, 1934 г. 

Троицкий В. Подвиг штурмана Альбанова.  Красноярск: Красноярское книжное из-

дательство, 1989. 

Чванов М. А. Загадка штурмана Альбанова.  М.: Мысль, 1981.  132 с. 

Чванов, М. А. Загадка гибели шхуны "Святая Анна" : по следам пропавшей экспеди-

ции / Михаил Чванов. - Москва : Вече, 2009 (Рыбинск : ОАО "Рыбин. Дом печати").  459 с. 

Чванов, М. А. Загадка штурмана Альбанова. Сенсационные находки в Арктике / Ми-

хаил Чванов. - Москва : Вече, печ. 2012.  397 с. 

Неразгаданные тайны полярной экспедиции Г.Л. Брусилова на шхуне «Святая Анна» 

(Часть1) // https://flot.com/blog/piton56/44078.php 

 

1912-1913 гг.  

Нат С.Г. - лесничий. Им были проведены многочисленные ботанические и гидроло-

гические исследования в бассейне р.Печоры. Первым предложил инициатитвы создания 

заповедных территорий в верховьях р.Печоры. 

Нат С. Лес, его изучение и использование. Материалы по изучению производитель-

ных сил России. Вып.3. СПб., 1914.  

Нат С. Леса и воды Печорского края. Вологодской губернии // Лесной журнал. 1915. 

Вып. 4. Ч.1. С. 531-564; 1915. Вып. 5. Ч. 2. С. 787-816. 
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Нат С. Почему чердынцы нуждаются в Печорской железной дороге.  Архангельск, 

1913. 7 с. 

Нат С. Список полезных ископаемых, находящихся в пределах области Коми и Се-

веро-Двинской губерний // За работу. 1922. Вып.1. С. 15-20. 

Нат С.Г. Очерк промысловой охоты в Печорском крае Вологодской губернии // Лес, 

его изучение и использование. Пг, 1922. С. 92-127. 

Нат С. По вопросу об организации экспедиции для обследования месторождений по-

лезных ископаемых некоторых районов Северной области // За работу. В.Устюг, 1922. 

Вып.1(3). С. 4-20. 

Нат С. Лесное хозяйство Северо-Двинской губ. в свете новой экономической поли-

тики // За работу.  В.Устюг, 1922. Вып. 7(9).  1-15 июня; Вып. 8(10). 16-30 июня. 

Нат С.Г. Охота в Печорском крае // Лес. М.: КЕПС. 1923. 

Нат Станислав Генрихович (лесовод, работавший в Северном крае) // Лесное хозяй-

ство и лесная промышленность. 1929. Вып.11(92). 

1913 г.  

Вышла книга Эмилия Францевича Лесгафта  «Льды Северного Ледовитого океана и 

морской путь из Европы в Сибирь», посвященная западной части Северо-Восточного про-

хода (так до начала XX века называли Северный морской путь), двум морям, Баренцеву и 

Карскому. В книге рассматривается состояние льдов Баренцева моря, как результат раз-

личных физико-географических условий. Издание иллюстрируют карты распределения 

льдов; графики широты границы льдов, температур воды и воздуха в разные месяцы года. 

Э.Ф.Лесгафт  (1870-1922), географ и педагог. Работал в Главной геофизической об-

серватории по морской гидрологии и метеорологии, читал лекции по географии в высших 

учебных заведениях Петербурга и преподавал в гимназиях. Им написано около 50 учебни-

ков по всем разделам школь-ного курса географии, многократно переиздававшихся с 1903 

по 1927 гг.  

1913 г. 

18 апреля 1913 г. в г. Петрозаводске было организовано Общество изучения Олонец-

кой губернии. Инициатор создания, председатель правления общества – вице-губернатор 

Олонецкой губернии, краевед и библиограф Александр Федорович Шидловский (1863-

1942). Секретарь – С. А. Левитский. Членами правления Общества были избраны также - 

И. И. Благовещенский, Н. К. Чуков, Б.   Н. Михайлов, В. В. Ушаков. Общество объединяло 

всех местных краеведов. К концу 1914 г. в Обществе состояло 500 человек, в основном 

это были служащие губернских и уездных учреждений, а также учителя. Активными уча-

стниками в деятельности «Общества» были известные ученые и краеведы (К. А. Докуча-

ев-Басков, Д. В. Островский, А. А.Бернацкий, В. И. Крылов, В. П. Мегорский, Н. С. Шай-

жин и др.). 
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Результаты научно-краеведческой работы Общества отражались в издававшемся 

журнале «Известия Общества изучения Олонецкой губернии» (1913-1917), выходивший 

до 8 раз в год (всего вышло 20 выпусков). 

Осенью 1914 г. в ведение Общества был передан губернский краеведческий музей. 

К 1918 г. состав членов Общества достиг 600 человек. 

Общество изучения Олонецкой губернии прекратило свою работу в апреле 1918 г. 

Его преемником стало Общество изучения Карелии, созданное 16 июня 1923 г. 

Библиотека и музей Общества изучения Олонецкой губернии были переданы в рас-

поряжение Губернскому комиссариату по народному обра 

Библиография. "Известия общества изучения Олонецкой губернии // Правительст-

венный вестник. Спб., 1913. № 141. 29 июня (12 июля). 

В Об-ве Изучения Олонецкой губернии // Олонецкое эхо. Петрозаводск, 1916. № 131. 

17 марта.  

 В О-ве изучения Олйнецкой губернии У/ Олонецкое эхо. Петрозаводск, 1916. №49. 

30 апреля. 

Дингельштедт Ф.Н. Материалы для ботанико-географического изучения Петроза-

водского уезда // Известия ОИОГ. 1915. № 5-8. Приложение.  

  Дингельштедт Ф.Н. Луга бассейна реки Свири (исследования лета 1913 го-

да)//Известия ОИОГ. 1916. №3-4; № 5-8; 1917.№ 1-3;№4-8. Приложение. 

Дурылин С.Н. Описание коллекций музея Общества изучения Олонецкой губернии 

(предметы церковно-археологические) // Известия ОИОГ. 1917. №4-8. 

Из литературы и периодической печати. "Известия Общества изучения Олонецкой 

губернии". № 5-6 // Олонецкая неделя. Петрозаводск, 1913. №47. 17 ноября.  

Из русской жизни. Открытие Общества изучения Олонецкого края. Заметка. От соб-

ственного корреспондента // Сельский вестник. Спб., 1913. №112. 25 мая.  

"Известия ОИОГ". 1913. № 1 // Исторический вестник. Спб., 1914. № 1. 

Карелия : энциклопедия : в 3 т., Т. 2, К - П / [ред. совет: С. Л. Катанандов и др. ; ред-

кол.: А. Ф. Титов (гл. ред.) и др.].  Петрозаводск: ПетроПресс, 2009.  462 с.  С. 293. 

К открытию общества изучения Олонецкой губернии // Олонецкая неделя. Петроза-

водск, 1913. № 17. 21 апреля. 

Кузнецов Д. Н. Старейший музей Карелии (Очерк истории Карельского государст-

венного краеведческого музея) // Режим доступа: http://kgkm.karelia.ru/site/section/312 

Наш край. Открытие Общества изучения Олонецкой губернии // Костромская жизнь. 

Кострома, 1913. № 88. 25 апреля. 

Неёлова М.Е. Общество изучения Олонецкой губернии //  

rkna.ru/index.php/component/content/article/362-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost/stati-

publikatsii/2013/obshchestvo-izucheniya-olonetskoj-gubernii/620-obshchestvo-izucheniya-

olonetskoj-gubernii 
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Об открытии Общества изучения Олонецкой губернии // Санкт-Петербургские ведо-

мости. Спб., 1913. № 89. 23 апреля.  

Об открытии Общества изучения Олонецкой губернии. Письмо из Петрозавод-

ска//Уральская жизнь. Екатеринбург, 1913. №93.27 апреля. 

Олонецкий губернатор А.Ф. Щидловский // Олонецкое утро., Петрозаводск, 1916. 

№380. 29 декабря.  

 Олонецкий край в прошлом и его возрождение в настоящем //Московские ведомо-

сти. М., 1913. № 183. 9 (22) августа. 

Открытие Общества изучения Олонецкого края // Голос. Ярославль, . 1913. №93. 24 

апреля (7 мая).  

Открытие Общества изучения Олонецкого края // Поволжский вестник. Кострома, 

1913. № 2011. 25 апреля.  

От Правления Об-ва изучения Олонецкой губернии // Олонецкая неделя. Петроза-

водск, 1915. № 1.6 января. 

По России. Открытие Общества изучения Олонецкого края // Правительственный 

вестник. Спб., 1913. № 86. 19 апреля (2 мая). 

Текущая хроника. 8 собрание членов Общества изучения Олонецкой губернии 14 

февраля 1917г.// Известия ОИОГ. 1917. Т. 9. № 4-8. 

Унин Л. Общество изучения Олонецкой губернии. Критика и библиография // Извес-

тия АОИРС. 1913. № 20. 

Устав Общества изучения Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1913. 

Филимончик, С. Н. История Петрозаводска : учебное пособие / С. Н. Филимончик, М. 

Л. Гольденберг.  Петрозаводск: Карелия, 2003.  279 с.  С. 119. 

Цель учреждения и ближайшие задачи Общества изучения Олонецкой губернии. 

Речь А.Ф. Шидловского в общем собрании 18 апреля с.г. // Олонецкие губернские ведомо-

сти. Петрозаводск, 1913. № 75. 20 апреля; 1913. № 76. 21 апреля; 1913. № 77. 23 апреля; 

1913. № 78. 24 апреля.  

Цель учреждения и ближайшие задачи Олонецкого общества изучения губернии. 

Речь А.Ф. Шидловского в общем собрании 18 апреля с.г. // Олонецкая неделя. Петроза-

водск, 1913. № 18. 28 апреля. 

Ягодкина, В. А. Общество изучения Олонецкой губернии : (к 90-летию со дня орга-

низации)  // Календарь памятных дат Карелии, 2003 г.  Петрозаводск, 2002.  С. 49–50. 

1913 г. 

 Работали изыскательские партии по исследованию Печоры и ее притоков под руко-

водством Е.Г.Иогансона. 

Краткий очерк Печорского края / Под ред. Иогансона; Министерство путей сообще-

ния. СПб., 1913. 40 с. 

Отчет о работах партии по исследованию реки Печоры и ее притоков в 1913 г. // Ма-

тер. для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. СПб., 1914. 

Вып. 56. С. 228-253. 

1913 г.  

Д.Д.Иевлев, Н.А.Кулик, А.А.Логвинович, В.В.Аполлонов были командированы в бас-

сейн р. Усы на средства Н.А.Шахова. Экспедиция провела топографические и геологиче-

ские работы. 
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Иевлев Д.Д. Жизнь Верхнеусинского края и древний торговый путь через Северный 

Урал в низовья реки Оби / Изд. Общества содействия успехам опытных наук и их практи-

ческих применений имени Х.С.Леденцова. М., 1914. 30 с. 

Иевлев Д.Д. Отчет о работах Печоро-Обской экспедиции в районе верховьев р.Усы и 

Северного Урала // Ежегодник геологии и минералогии России. 1914. Вып. 6. Вып. 1. С. 31. 

Иевлев Д.Д. Оленеводство в Архангельской губернии. Архангельск, 1918. 16 с. 

Иевлев Д.Д. Оленеводство в Ижмо-Печорском уезде и торговля в Большеземельской 

тундре // Коми му. 1925. Вып. 2. 

Батаев В. Из жизни Верхне-Усинского края // Геолог Севера. 1991. 7 ноября. 

Журавлев В. На древнем пути в Сибирь (Об отчете Печорско-Обдорской экспедиции 

1913 года Д.Д.Иевлева) // Красное знамя. 1972. 1 июня. 

Исследование Печоры (сообщение) // Изв. АОИРС. 1913. Вып. 9 С. 430. 

Колпаков Ф. И немного удачливых // Вайлунова О.Б. Зайцева О.В., Колпаков Ф.Н. 

Воркута – город сильных. Воркута: «Перо», 2018.  С. 5-9. 

Крочик Н. Затерянные следы (Обдорско-Печорская экспедиция 1913 г) // Заполярье. 

1965. 13 июля. 

Описание доклада Д.Д.Иевлева в АОИРС // Изв. АОИРС. 1913. Вып. 24. С. 1070-

1071. 

Силин В. Жизнь на Усе 80 лет назад // Усинская новь. 1994. 30 июня. 

Силин В.И.  Усинский край 80 лет назад // Очерки по истории географических ис-

следований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 106-110. 

1913 г.  

По Архангельской губернии путешествовал Николай Дмитриевич Козмин.  

Козмин, Н. Д.  Архангельские самоеды: (Очерк их быта и верований). Архангельск. 

48 с. 

Козмин, К. В.  Былое : (Из жизни Арханг. севера). Архангельск, 1913. 13 с. Перепеч. 

из № 24 "Изв. АОИРС" за 1913 г.  

Козмин, К. В. Варангерское море и его история : (Из жизни Арханг. севера) Архан-

гельская Губ. тип.1914.  14 с.  Перепеч. из № 19 и 20 "Изв. АОИРС" за 1914 г. 

Козмин, Н. Д.  Остров Колгуев и его обитатели : (К вопросу о необходимости откры-

тия на острове школы для самоедов) /  Санкт-Петербург, 1913. 

              
 

 

 

1913-1914 гг. 

 В.Г.Хименков - геолог, командирован Вологодским обществом изучения Северного 

края на р.р. Сысола и Визинга. Экспедиция была снаряжена на средства департамента зем-

леделия. В.Г.Хименков изучал юрские отложения, месторождения фосфоритов и серного 
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колчедана, пришел к заключению о том, что эти ископаемые не имеют промышленного 

значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хименков В.Г. О юрских отложениях и месторождениях фосфоритов и серного кол-

чедана в районе р.р. Сысолы и Визинги Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 

(Результаты исследований 1913 г. Предварительный отчет.) // Изв. ВОИСК. 1914. Вып.1. С. 

38-65. 

Хименков В.Г. Геологические исследования в 1914 г. в бассейнах р.р. Сысолы, Лузы 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии // Изв. ВОИСК. 1916. Вып.3. С. 1-28. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/izv_3/1.htm 

О фосфоритах в Устьсысольском уезде Вол. губ. (сообщение) // Изв. АОИРС. 1912. 

Вып.15. С. 702. 

Ассонов В.В., Еремеева А.И. В.Г. Хименков. 1881-1949. (Некролог) // Бюлл. МОИП. 

Отд. геолог. Т. 26. №.42. 1951. С. 79-81.  

Репрессированные геологи. М.- СПб: Изд. МПР РФ, ВСЕГЕИ, РосГео, 1999. 452 с.  

Стародубцева И.А. и др. Хименков Виктор Гаврилович (1881-1949)  Павловская гео-

логическая школа. М.:Наука. 2004. С. 91-94.  

http://.ru/encyclopedia/persons/himenkov 

1913-1914 гг.  

Р.П.Якобсон исследовал состояние рыбного хозяйства, привел много географических 

сведений о р.Вычегде, особенно много данных по ихтиофауне реки. 

Якобсон Р.П. Отчет по обследованию бассейна Северной Двины в 1913 - 1914 г.г. (с 

картой р. Вычегды) // Матер. к познанию русского рыболовства. Пгр., 1915. Т.4. Вып. 8. 

Якобсон Р.П. Рыболовство Печорского бассейна в пределах Пермской и Вологод-

ской губерний в 1914 г. // Матер. к познанию русского рыболовства. Пгр., 1916. С. 1-44. 

Мацук М.А. Работы по улучшению судоходного состояния рек системы Вычегды в 

начале XX века // Тр. ИЯЛИ. Вып. 33. Сыктывкар, 1984. С. 41-49. 

1913-1915 г.г.  

 Продолжалось сквозной плавание ледоколов "Таймыр" и "Вайгач" под руково-

дством Б.А.Вилькицкого положившее начало освоению Северного морского пути. 

                              
Б.А.Вилькицкий                             Андрей Ипполитович      Леонид Михайлович 
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                                                         Вилькицкий                      Старокадомский 

 

 

Вилькицкий  Б.А. Последнее плавание и открытие экспедиции Ледовитого океана // 

Армия и флот. 1914. № 10. 

Балабуха А. Д. Без страха и упрёка // Наш следопыт. 2000. № 14. 

Балабуха А. «Вечно верный» – последний Колумб Земли // Наука и жизнь. 2010. № 8. 

Богданов К. А. Российские военные гидрографы – «Колумбы» XX века (к 85-летию 

открытия Северной Земли). СПб., 2000. С. 5–11. 

Григорович И. К. Воспоминания бывшего морского министра. Кронштадт–Москва, 

2005. 

Долгова С. В. Б. А. Вилькицкий и результаты Гидрографической экспедиции Север-

ного Ледовитого океана // Полярный архив. Под общ. ред. П. В. Боярского. М., 2003. Т. 1. 

Евгенов Н. И. Гидрографическая экспедиция в Северном Ледовитом океане на судах 

«Таймыр» и «Вайгач» (1910–1915) // Изв. Всесоюзного географического общества. 1957. Т. 

89. Вып. 1. 

Евгенов Н. И., Купецкий В. Н. Русский полярный исследователь Б. А. Вилькицкий // 

Летопись Севера. 1964. Т. 4. 

Евгенов Н. И., Купецкий В. Н. Экспедиция века (Гидрографическая экспедиция Се-

верного Ледовитого океана на судах «Таймыр» и «Вайгач» в 1910–1915 годах). СПб., 2012. 

С. 194. 

Евгенов Н. И., Купецкий В. Н. Научные результаты полярной экспедиции на ледоко-

лах «Таймыр» и «Вайгач» в 1910–1915 гг.  Л., 1985. 

Евгенова Н. Н. Студёные вахты (воспоминания об исследователе Арктики). СПб., 

2006.  

История Гидрографической службы Российского флота. СПб., 1997. Т. 4.  

Каневский З. М. Загадки и трагедии Арктики. М., 1991. 

Кузнецов В. В. Колумб российский между льдами // Север. 1995. № 8. 

Кузнецов Н. А. Русский Колумб XX века.  М., 2014. 

Магидович В. И. Арктика — мой дом. История освоения Севера в биографиях зна-

менитых людей.  М., 2000. 

Мишин Г. Событий и судеб сплетенье (Леонид Михайлович Старокадомский). Сара-

тов, 1990. 

Мордовин К. П. Памяти Андрея Ипполитовича Вилькицкого. СПб., 1913. 

Пасецкий В. М. Звездные мгновения Арктики.  СПб., 1995. 

Попов С.В. Открыватель земель (к 105 летию со дня рождения Бориса Андреевича 

Вилькицкого) // Календарь знаменательных дат на 1990 год. Архангельск, 1990. С. 24-30. 

Попов Г. П., Давыдов Р. А. Морское судоходство на Русском Севере в XIX начале 

XX в.  Екатеринбург‑ Архангельск, 2003. 

Полярные чтения на ледоколе «Красин» 2013–2014. Материалы международных на-

учно-практических конференций (Санкт-Петербург, ледокол «Красин», 1 ноября 2013 г. и 

29–30 апреля 2014 г.). Москва: Издательство «Паулсен», 2015. – 304 c. Сборник посвящен 

100-летию открытия Северной Земли. В сборнике следующие статьи: Смирнов В.Г. От-

крытие Северной Земли: история, события люди – С. 9-19; Виноградов Ю.В. Научно-

практическая подготовка участников Гидрографической экспедиции Северного Ледовито-

го океана – С. 20-23; Тихомирова И.С. Борис Вилькитский. Памятные штрихи из жизни 
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великого человека – С. 24-39; Рыбин В.Г. Северная Земля или  / и Земля Николая II – C. 

40-46; Емелина М.А., Савиных М.А. Ледокол «Красин» в проектах изучения архипелага 

Северная Земля – С. 47-50.  

Путеводитель экспедиции на архипелаг Северная Земля. СПб., 2013. С. 11. 

Рыков В. Ещё раз о русском Колумбе // Московская правда. 2000. 18 апреля. 

Рыков В. Экспедиция Вилькицкого // Морской сборник. 1996. № 11. 

Словарь биографический морской / Авт.-сост. В. Д. Доценко. СПб., 2000. С. 368 

Солодков Н. П. Открытие неведомой земли // Часовой. Брюссель, 1963. 

Старокадомский, Л. М. Открытие новых земель в Северном Ледовитом океане : Пла-

вание гидрогр. экспедиции Сев. Ледовитого океана в 1913 г.; Гидрографическая экспеди-

ция Северного Ледовитого океана (1912.  Петроград : Изд. ред. "Мор. сб.", 1915 (Тип. Мор. 

М-ва).  72 с. 

Старокадомский Л.М. Через Ледовитый океан из Владивостока в Архангельск.  Пет-

роград: Типография Морского министерства, 1916. 86 с. 

Федотов П. П. Гидрографы в Арктике и Антарктике. Исторический очерк.  Архан-

гельск, 2004. 

Шеф К. Земля имени В. И. Ленина. История открытия и изучения «Северной Земли» 

– бывш. Земли Николая II-го; её значение и перспективы дальнейшего исследования. Л., 

1930: Фонды ААНИИ. Р–1413. Л. 408. 

1914 г.  

Иван Ильич Беневоленский  приступил к заведованию Архангельским болотно-

опытным полем (АБОП). С организации опытного поля на Севере начинаются системати-

ческие научные работы по осушению заболоченных земель, исследованию болот в естест-

венных условиях, испытанию различных способов их разработки. При АБОП была не-

большая лаборатория и пост метеорологических наблюдений. В 1925 году по инициативе 

И.И. Беневоленского был организован Архангельский торфяной пункт, задачей которого 

явились добыча и использование торфа в сельском хозяйстве. 

Беневоленский Иван Ильич, 1883, уроженец Вятской губернии, житель г. Архангель-

ска, преподаватель сельхозтехникума. Арестован 18.05.31. Коллегией ОГПУ Северного 

края 07.12.31 по ст. 58-11 УК РСФСР незаконно заключен в концлагерь. 07.04.32 освобо-

жден в связи с прекращением дела. Арестован 11.10.37. Тройкой УНКВД по Архангель-

ской области 04.01.38 за "участие в контрреволюционной деятельности" незаконно лишен 

свободы сроком на 10 лет. 11.01.38 срок сокращен до фактически отбытого, из-под стражи 

освобожден. Полностью реабилитирован 28.07.89. / https://www.stihi.ru/2012/05/11/2880   
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Иван Ильич руководил Архангельским болотным опытным полем по 1929 год и по 

совместительству преподавал в различных учебных заведениях. В 1919 году он привле-

кался в национальное ополчение белой армии в Архангельске, что послужило одним из 

поводов для репрессий. 

Беневоленский И.И. Архангельское Болотное Опытное поле: итоги первых работ.  

Архангельск, 1923.  14 c. 

Беневоленский И.И. Болота Архангельской губернии  // Северное хозяйство.  1923. 

№ 1.  С. 34-36. 

Беневоленский И.И. Деятельность Архангельского Болотного Опытного поля за ис-

текшее десятилетие и план предстоящих работ: доклад. Архангельск, 1925.  12 c. 

Беневоленский И.И. Известкованием повысим урожай.  Архангельск: ОГИЗ РСФСР, 

1931.  12 с. 

Беневоленский И.И. Обзор работ Архангельского болотного опытного поля за 1914-

1928 гг.  Архангельск: Окружное земельное управление, 1930. 48 с. 

Беневоленский И.И. Осушка и разработка болот.  Архангельск, 1927.  24 с. 

125 лет со дня рождения Ивана Ильича Беневоленского (1883 - ?), ученого-биолога, 

первого заведующего Архангельским опытным болотным поем // Памятные даты Архан-

гельской области, 2008 год: календарь.  Архангельск, 2007.  С. 26.  (Перечень историче-

ских событий). 

Архангельское Опытное Болотное Поле // Докукин, М. В. Очерк болотных опытных 

учреждений СССР.  Ленинград, 1928.  С. 15 – 19. 

Беневоленский Иван Ильич // Поморский мемориал: книга памяти жертв политиче-

ских репрессий. Т. 1: [А-К]. Архангельск, 1999.  121-122. 

Беневоленский Иван Ильич // За веру Христову. Духовенство, монашествующие и 

миряне Русской православной церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951): 

биографический справочник  Архангельск, 2006.  С. 52. 

Лагутина, Т. Б.,  Варфоломеев Л. А.  Пионеры мелиорации на Севере (В. Ф. Бейтнер, 

И. И. Беневоленский)  // Знаменитые люди Севера: от М. В. Ломоносова до наших дней.  

Архангельск, 2006.  С. 50-52. 

Научное обеспечение мелиорации земель (организация Архангельского болотного 

опытного поля) // Лагутина, Т. Б. История развития мелиоративной науки на Севере: (100 

лет Архангельской опытно-мелиоративной станции).  Архангельск, 2014. С. 8-19.  

1914 г.  

Была создана Полярная Комиссия. В организационном становлении и деятельности 

Полярной комиссии большую роль сыграли выдающиеся ученые и полярные исследова-

тели, прежде всего - ее бессменный председатель с 1916 г. академик А.П. Карпинский, 

геолог и палеонтолог И.П. Толмачев, гидрограф, генерал М.Е. Жданко, гидрограф и зоо-

лог Л.Л. Брейтфус, ботаник A.И. Толмачев, полярный исследователь Г.А. Ушаков, воен-

ный гидрограф B.В. Ахматов, гидрограф Д.Д. Руднев, картограф П.П. Померанцев, на-

чальник Северной научно-промысловой экспедиции, основатель и первый руководитель 

кафедры полярных стран ЛГУ (1934-1937) Р.Л. Самойлович и др. Главным действующим 

лицом в организации Полярной комиссии был И.П. Толмачев. Решение об официальном 

учреждении комиссии состоялось лишь в сентябре 1915 г.. Организационный процесс 

прошел достаточно успешно. Инициатива Толмачева была с энтузиазмом поддержана в 

научной среде. В первый состав Полярной комиссии вошли: академики О.А. Баклунд, И.П. 

Бородин, В.И. Вернадский, Б.Б. Голицын, А.П. Карпинский, Н.В. Насонов, М.А. Рыкачев; 
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ученые хранители музеев Академии - О.О. Баклунд, А.А. Бялыницкий-Бируля, П.В. Вит-

тенбург, В.Н. Сукачев, И.П. Толмачев; и те, кто по своему научному и общественному по-

ложению могли способствовать деятельности комиссии, - Н.И. Андрусов, К.И. Богдано-

вич, Л.Л. Брейтфус, A.М. Бухтеев, Б.А. Вилькицкий, Ф.Ф. Витрам, М.Е. Жданко, Н.М. 

Книпович, А.В. Колчак, И.И. Померанцев, Ю.М. Шокальский, О.Э. Штубендорф, B.Е. 

Фус. Вскоре к участию в работе комиссии были приглашены Э.В. Штеллинг, А.А. Бунге, 

К.И. Михайлов, Б.М. Житков и др.  Председателем комиссии стал великий князь Констан-

тин Константинович. Академик Б.Б. Голицын - избран заместителем председателя, а И.П. 

Толмачев - ученым секретарем комиссии. (Красникова, 2006). 

100 лет Комиссии по Северу (1919-1920) / https://goarctic.ru/work/100-let-komissii-po-

severu-1919-1920/ 

Анучин Д.Н. Наши северные экспедиции и Полярная комиссия Академии наук // 

Землеведение. 1915. Т. XXII. Кн. 1-2. С. 57-61. 

         

Кольцов А. В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР 

1926-1932. Л.: Наука, ЛО. 1982. С. 185. 

Кольцов А.В. Ленинградские учреждения Академии наук СССР в 1934-1945 гг. Л., 

1997. 

Кольцов А.В. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных произ-

водительных сил России, 1915-1930 гг. СПб., 1999. 

Красникова О. А. Картографические документы Полярной комиссии Академии наук 

(СССР) // Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и историче-

ской науки. Мат-лы юбилейной конференции, посвященной 70-летию исторического ф-та 

СПбГУ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 98-100. 

Красникова О.А. Новые документы о работе И. П. Толмачева в 1925-1927 гг. // Наука 

и техника. Вопросы истории и теории. Тезисы XXVI конференции Санкт-Петербургского 

отделения Национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (21-25 

ноября 2005 г.). Вып. XXI. СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2005. С. 63-65. 

          Красникова О.А. Академия наук и исследования в Арктике: деятельность Полярной 

комиссии в 1914-1936 гг. // Вопросы истории естествознания и техники . 2006. №4. / 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VIET/ARCTICA.HTM 

Красникова О.А. Академия наук и исследования в Арктике: научно-организационная 

деятельность Полярной комиссии в 1914-1936 гг: автореф. дис. ... канд. ист. наук / 

О.А.Красникова; Ин-т истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН.  М., 

2006.  26 с. / https://www.dissercat.com/content/akademiya-nauk-i-issledovaniya-v-arktike-

nauchno-organizatsionnaya-deyatelnost-polyarnoi-kom 

Красникова О.А. Исследования Академии наук в Арктике в XVIII - начале XX века / 

О.А.Красникова, К.М.Басангова // Эпоха Романовых и современные проблемы российско-

го общества: материалы Междунар. науч. конф. (24-25 окт. 2013 г.).  СПб., 2013.  С.8-22. 

Кузьмина В. На крыльях над Арктикой (Л.Л.Брейтфус) // Мурманский вестник. Вып. 

228. 3 декабря 2005. 

Лавров Б. В. Организационная проблема Крайнего Севера (в порядке обсуждения) // 

Советская Арктика. 1933. С. 13-16. 

Логинова Г.П., Селиханович В.Г. Иллиодор Иванович Померанцев: военный геоде-

зист, астроном, сейсмолог. М., 1963. 
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Н. И.Вавилов. Отзыв о П.П. Померанцеве как географе-картографе. 1937 г. //  Архив 

РГО. Ф. 112. Оп. 1. № 40. 1 Л.; Ю. М. Шокальский. Отзыв о П.П. Померанцеве как карто-

графе, географе и вообще ученом. 1937 // Там же. Ф. 112. Оп. 1. № 42. 1 Л. 

Полярная комиссия / http://spb.rgo.ru/otdeleniya-i-komissii/otdeleniya-i-

komissii/polyarnaya-komissiya/ 

Толмачева-Карпинская Е.А. Об экспедициях Полярной комиссии Академии наук 

СССР // Труды Второй Полярной конференции, Ленинград, 18-23 июня 1928 г. / Под ред. 

и с предисл. профессора П.В. Виттенбурга. Л., 1930. С. 136-138. 

Шрадер Т.А. Из истории библиотеки Полярной Комиссии Российской Академии на-

ук // Централизованная сеть петербургских академических библиотек: становление и раз-

витие: сб.ст. СПб., 1992. С. 110-119. 

Шрадер Т. А. Ленинградские газеты об исследовании Арктики в 1928 г. (по материа-

лам Полярной комиссии) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Мат-лы 5-й Еже-

год. науч. конф. 23-25 апреля 2004 г. СПб., 2004. С. 351. 

Архив Русского географического общества / Фонд 65. On. 1. Д. 35. Кривенко B.C. 

Материалы к биографии И.П. Толмачева. 

Архив Русского географического общества / Фонд 112. On. 1. № 1. П.П. Померанцев, 

Д.Д. Руднев. Карта Северного края. 

Научные фонды Арктического и Антарктического научно-исследовательского ин-

ститута Главного управления Северного морского пути Министерства морского флота 

Российской федерации (ААНИИ) / Р. 1730. Материалы о Постоянной Полярной комиссии 

и Комиссии по изучению Севера, 1920-1940 гг. 

1915-1916 гг. 

Ива н Я ковлевич Кривощёков (19 августа 1854 год — 28 сентября 1916 года) — гео-

граф и картограф Пермской губернии. В течение 25 лет лесничий Пермского имения 

Строгановых. Главным делом жизни И. Я. Кривощекова было составление географиче-

ских карт Пермской губернии. Ему принадлежит составление карт Соликамского (1895), 

Пермского (1909), Чердынского (1915-1916) и других уездов. Особый интерес представля-

ет «Карта Пермской губернии» (1887), над которой И. Я. Кривощеков трудился около 10 

лет. 

 

 
 

 

Кривощеков И.Я. С. Кудымкар, Соликамского уезда // Пермские губернские ведомо-

сти. 1893. № 103. 

Кривощеков И.Я. Материалы для истории с. Кудымкара Соликамского у, Пермской 

губ. Пермь. 1893. 

Кривощеков И.Я. Указатель к карте Соликамского у. Пермской губ. С картой // Зап. 

УОЛЕ. 1895.Т. 17. Вып. 2. С. 157–304. 
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Кривощеков И. Я. Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии, со-

ставленный по сведениям Соликамской земской управы, литературным источникам и 

личным наблюдениям на местах. Екатеринбург: Типография В. Н. Алексеева и П. Н. Га-

лина, 1897. 150 с.  

         Кривощеков И.Я. Справка о прошлом Иньвеньского края // Зап. УОЛЕ. 1904. Т. 

15. Вып. 1. С. 69.  

Кривощеков И.Я. К вопросу об исчезновении камской чуди // Тр. ПУАК. Пермь. 

1904.  Вып. 7. С. 49–56. 

Кривощёков И.Я. Географический очерк Пермской губернии. Пермь, 1904. 

Кривощеков И.Я. Географический очерк Пермской губернии. Екатеринбург. 1905. 

Кривощёков И.Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. Пермь, 1910. 

Кривощеков И.Я. Пермь Великая, ее живая старина и вещественные памятники (Ар-

хеологическо-этнографические заметки по Чердынскому у. с картой) Под ред. и с прим. 

А.Ф. Теплоухова // Материалы по изучению Пермского края. Пермь. 1911. Вып. 4. С. 90–

115. 

Кривощеков И. Я. Описание примечательных пунктов на реке Каме // Кама: иллюст-

рир. путеводитель по реке Каме и Вишере с Колвой. Пермь, 1911. Ч. III. С. 61-72.  

Кривощёков И.Я. Прикамье и значение для него высшей школы. Пермь, 1911. 

Кривощёков И.Я. Река Кама как водный путь. Пермь, 1914. 

Кривощеков, И. Я. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда 

Пермской губернии. Пермь, 1914. 850 с.  

Кривощёков И.Я. Древние Пермь, Югра, Печора в их историческом прошлом до 

эпохи великих реформ императора Александра П: (Краткий хронолог. перечень событий) 

// Известия Пермского епархиального церковно-археологического общества. Пермь, 1917. 

Вып. 2. 

Кривощеков И.Я. Древняя Пермь, Югра, Печора в их историческом прошлом до эпо-

хи великих реформ императора Александра II // Пермские епархиальные ведомости. 1916. 

№ 28–30, 32–34. 

Кривощеков И.Я. Древняя Пермь, Югра, Печора в их историческом прошлом до эпо-

хи великих реформ императора Александра II // Пермские епархиальные ведомости. 1917.  

№ 4. 

Кривощеков, И. Я. Древние «Пермь, Югра и Печора» в их историческом прошлом до 

эпохи великих реформ императора Александра II-го: (крат. хронолог. перечень событий) // 

Известия Пермского епархиального церковно-археологического общества. Пермь, 1917. 

Вып. 2. С. 85.  

 Кривощеков И.Я. Иллюстрация к периоду перехода Прикамья от язычества к хри-

стианству // Изв. ПЕЦАО. 1917. Вып. 2. С. 19–24. 

Кривощеков И.Я. Список пунктов с церковными археологическими памятниками в 

Пермской епархии // Изв.  ПЕЦАО. 1917. Вып. 2. С. 25–29. 

Кривощёков И.Я.  Автобиография инородца-коми И. Я. К. // Наш край: (Материалы 

для изучения). Пермь, 1966. Вып. 2. 

И. Я. Кривощеков: Некролог // Адрес-календарь и памятная книжка Пермской гу-

бернии на 1917 г. Пермь, 1916.  

И. Я. Кривощеков: к 150-летию со дня рождения географа, историка-краеведа и об-

щественного деятеля Пермского края, автора «Летописи Кудымкара» и карт Пермской гу-

бернии [Электронный ресурс]: документы и материалы / Комитет по делам архивов адми-
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Богословский П. Памяти И. Я. Кривощекова // Адрес-календарь и памятная книжка 

Пермской губернии на 1917 г. Пермь, 1916.  

Богословский П. Памяти краеведа И. Я. Кривощекова // Звезда. 1926. 9 декабря. 

 Вишневский Б.Н. Картографический архив И.Я.Кривощекова // На Западном Урале. 

Молотов, 1956.  
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Всесоюз. географич. общ-ва. 1954. Т. 86. Вып. 3. С. 271–278. 
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 Ефимов Н. Ученый из крепостных // Звезда. 1970. 21 авг.  

 Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область: сб. 

М., 1978. 228 с.  

 Николаев С.Ф. Сын Иньвы географ И. Кривощеков // Позиция. 1989. № 6.  

 Бачев Г. Добрые следы // Звезда. 1992. 18 сент.  

 Иван Яковлевич Кривощеков (1854-1916): автобиография инородца-коми И. Я. К. // 

Город на Иньве. Пермь, 1997. С. 77-79.  
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2003. Ч.4. С. 67-69. 

Шарц А.К. Кривощеков Иван Яковлевич // Календарь-справочник Пермской области 

на 1964 г.  Пермь, 1963. С. 182-183. 

И. Я. Кривощеков: к 150-летию со дня рождения географа, историка-краеведа и об-

щественного деятеля Пермского края, автора «Летописи Кудымкара» и карт Пермской гу-

бернии [Электронный ресурс]: документы и материалы / Комитет по делам архивов адми-

нистрации Перм. обл., Гос. архив Перм. обл. Пермь, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

1914-1917 гг. 

 В.В.Гуман в бассейне р. Пал-ю, притока р. Илыча, изучал биологию сибирской пих-

ты.   Гуман Владимир Васильевич (1884--1939,†Москва,Ново-Девич.кл-ще,колумб.) Лесо-

вод, д-р с -х наук, проф. рук лаб механизации ВНИИ лес ного хоз ва. 

Гуман В.В. К биологии пихты сибирской // Изв. Петроградского лесного ин-та. 1917. 

Вып.31. 

Авдеева А.Н., Дыренков С.А. Гуман Владимир Васильевич (к 100-летию со дня рож-

дения) // Лесоведение. №5. 1985. 

Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь. Т.3. М., 1950. 

Сигорянина О.Н., Кондратьева Р.Н. Гуман Владимир Васильевич. Материалы к биб-

лиографии ученых. СПб., 1991. 

1915 г. 

 Б.Н.Городков работал на Северном Урале: по р. Манье и по Сибиряковскому тракту 

до р.Волоковка. Дал характеристику почв и растительности восточного склона Северного 
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Урала. В дальнейшем проводил многочисленные географические работы в Арктике и в 

том числе в пределах Коми края. 

            
 

Городков Б.Н. Список растений, собранных на Салыме в 1911 году // Ежегодник То-

больского губернского музея. Вып.21. Тобольск, 1913. С.1.; Там-же: Поездка в Салымский 

край; Там-же: Шульц Л.Р. Краткое сообщение об экскурсии на р.Салым, Сургутского уез-

да.  

         Городков Б.Н. Полярный Урал в верхнем течении рек Соби и Войкара 

Известия Академии наук СССР. VI серия.  1926. С. 745–766 

Городков Б.Н. Краткий отчет о совершенной в 1915 г. поездке в Ляпинский край То-

больской губернии // Изв. Академии наук. 1916. Сер.6. Т.10. Ч.1. 

Городков Б.Н. Западно-Сибирская экспедиция Российской Академии наук и Русско-

го географического общества // Природа. 1924. №7-12. С. 3-32. 

Городков Б.Н. Краткий очерк населения Крайнего северо-востока Западной Сибири. 
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Дмитриев-Садовников Г. Река Надым // Ежегодник Тобольск. Губернского  Музея. 

Вып.28-29. Тобольск, 1977. С. 1-43. 

Дмитриев-Садовников Г. Версты и строки. Екатеринбург, 1998. 

Ивановский В. Список мхов, собранных Б.Н.Городковым в бассейне р.Северной 

Сосьвы Березовского уезда Тобольской губернии // Ежегодник Тобольского губернского 

музея. Вып.28. Тобольск, 1917.  

Коновалова Е.Н. Исследователи Березовского края // Семен Ремезов и русская куль-

тура второй половины XVII-XIX веков. Тобольск, 2005. С. 379-394. 

Коновалова Е.Н., Рощевская Л.П. Письма Б.Н.Городкова к В.Н.Пигнатти (1910-1914 

гг.) // Сибирский исторический журнал. 2004. №1. С. 174-183. 

Козин В.В. К верховьям неведомых рек. М.: Мысль, 1981. 120 с. 

Пигнатти В. Гербарий Тоболььского губернского музея // Ежегодник Тобольск. гу-

бернского музея. Вып.24. Тобольск, 1915. 

Пигнатти В. Отчет секретаря Тобольского губернского музея за 1912 г. // Ежегодник 

Тобольск. губернского музея. Вып.22. Тобольск, 1914. 

Сочава В.Б. Из истории идей в геоботанике и ландшафтоведении. К 75-летию со дня 

рождения Б.Н.Городкова // Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока. 

1965. Вып.10. С. 68-73.  

http://www.mathnet.ru/rus/im5584
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Тоболяков В.Л. Путешествие на полярный Урал. М.: Работник просвещения, 1930. 

66 с.. Книга повествует о третьем путешествии северо-уральской экспедиции. Составлено 

по дневникам Б. Н. Городкова, руководившего экспедициями Академии наук на Поляр-

ный Урал. 

http://big-archive.ru/geography/domestic_physical_geographers/105.php 

1915-1916 гг. 

 
 

Валериан Евгеньевич Ляхницкий 

В устье Северной Двины проводились изыскания под строительства порта под руко-

водством  инженера путей сообщения В.Е. Ляхницкого. В 1914-1918 годах В.Е.Ляхницкий 

работал начальником Управления портовых изысканий на Мурманском побережье Барен-

цева моря, на побережье Белого моря, а также в устье реки Северная Двина. 

Изыскания в устьях р. Северной Двины, произведенные в 1915‐ 1916 года для со-

ставления аванпорта у гор. Архангельска (составил инженер путей сообщения В.Е. Лях-

ницкий)  // Труды отдела торговых портов Министерства торговли и промышленности.  

Пг, 1916. Вып. ХL1Х. 

Кандиба Б.Н. Русское портостроительство в период войны 1914‐ 1917гг.  Л., 1924 

Ляхницкий В.Е. Изыскания на Мурманском побережье Северного Ледовитого океа-

на.  П., 1917. 

Биографический словарь деятелей естествознания. 1958.  Т.1  С. 548  

75-летие академика В. Е. Ляхницкого // Речной транспорт. 1960.  № 4.  С. 55 (с порт.)  

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии.  Пет-

розаводск: Карелия, 1973. С. 149.  269 с. 

1916 г.  

При Пермском университете был организован Кружок по изучению Северного края. 

Во время гражданской войны деятельность кружка прерывалась и вновь возобновилась с 

1923 г. В деятельности Кружка принимали участие видные пермские краеведы: председа-

тель проф. П.С.Богословский, секретарь В.Н.Серебрянников, А.А.Савич, А.А.Хребтов и 

др. 

Бояршинов М.К. Кружок по изучению Северного края при Пермском университете // 

Пермский краеведческий сборник. Пермь, 1926. Вып.2. С. 17 

1917-1918 г.г. 

 Чернов А.А., Варсанофьева В.А.,.А., Раузер Д.М., Емельянова Н, Сошкина Е.Д. Про-

вели геологические исследования на Среднем Тимане 
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                              Е.Д.Сошкина             Наливкин Д.В.  
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Максимова Л.А. Исследования нефтяной Ухты // Научные экспедиции и исследова-

ния Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 1993. Ч.1. С. 57-58. 

Мишунина З.А., Вебер В.В., Алферов Б.А., Акрамходжаев А.М., Бабаев А.Г. Труды 

К.П.Калицкого и их практическое и теоретическое значение / Методы изучения коллекто-

ров нефти и газа и их покрышек. Тр. ВНИГРИ. Вып.351. Л., 1954. С. 8-26. 

Работы нефтяной секции (Геолкома в 1919 г. в Ухтинском нефтеносном районе) // 

Изв. Геолкома. 1919. Т. 38. №1. С. 78-84. 

Саббатовский Г. К., Значение трудов К. П. Калицкого в познании геологических 

нефтяных месторождений Туркмении, «Тр. института геологии АН Туркменской ССР», 

1960, т. 3. 

http: К.П.Калицкий //library.ruslan.cc/authors 

http: Губкин // romanbook.ru/book/7675241/?page=35 

1918 г. 

Проводились работы по проектированию железнодорожной линии Усть-Сысольск – 

Усть-Ухта (как части линии Москва Ухта), в которых участвовал В.Н.Образцов. 

Рогачев М.Б. УСЕВЛОН и история «мертвой дороги» // Покаяние: Мартиролог. Т.3. 

Сыктывкар, 2000. С. 348. 

1918 г.  

17 июня 1918 года была образована Северо-Двинская губерния в которую входила и 

территория Усть-Сысольского уезда. 

Северо-Двинская губерния (Географический и культурно-экономический очерк). 

В.Устюг, 1924. Вып.1. 245 с. 

1919 г.  

 

                
А.И. Косыгин 

В феврале 1919 года геологоразведочный отдел Главнефти представил проект разве-

дочных работ на Ухте, а в мае был утверждён состав  экспедиции. Её руководителем стал 

инженер А.И. Косыгин, ответственным за геологические работы - геолог А.А. Стоянов. 
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Двумя отрядами 26 июня 1919 года из Петрограда и Москвы экспедиция выехала в Воло-

гду, а оттуда в Котлас и далее речным путем по Вычегде и Выми. Но добраться до реки 

Ухты экспедиция не смогла, т.к. этот район заняли белые войска. Зато в районе Усть-выма 

они открыли два месторождения сланцев.  

Подготовка к планомерному освоению (1918-1928 годы). Тимано-Печорская про-

винция – начало российской нефтяной промышленности // 

http://www.yaregaruda.ru/ru/book/export/html/31 

 Евдошенко Ю.В.,  Шайдуров В.В. А.И. Косыгин – у истоков российской горной ди-

настии Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности. М: ЗАО 

«Изд. «Нетяное хозяйство», 2014. 256 с. (подробный биографический очерк, в т.ч. фото с 

Вычегды).  

История становления и развития нефтегазового комплекса  Коми края (к истории ос-

воения нефти Европейского Северо-Востока). Ухта: УГТУ, 2004. 168 с.   

1919 г. 

 Н.А.Гостунский провел рекогносцировочные исследования на Екатерининском ка-

нале. Рекомендовал использовать канал во время большой воды для местных перевозок. 

Гостунский Н.А. Поездка по водной системе Вычегда - Кама (Екатерининский канал) 

// Богатство Севера. 1919. №4,5. С. 4-13. 

1919 г.  

Н.А.Кулик - руководитель, Д.Д.Руднев, В.Н.Козловский, Б.С.Лукаш, П.Г.Кушаков - 

Печорская экспедиция. Печорская экспедиция (была поддержана Комиссией по снабже-

нию Красной армии)  проводила комплексные исследования на Вычегде. 

Лукаш Б.С. Материалы к исследованию Вятского края в рыбопромысловом отноше-

нии // Известия Вятского научно-исследовательского института краеведения. 1922. С. 12.  

Лукаш Б.С. О нахождении тайменя Hucho taimen (Pallas)  в Вятской губернии // Вят-

ская жизнь. №3. С. 62.  

Лукаш Б.С. Рыбы реки Вычегды (Зырянский край) // Север. Вологда, 1923. Кн. 3-4.  

С. 163. 

Лукаш Б.С. Рыбы бассейна р.Вятки выше города Слободского // Труды Вят. Науч.-

исслед. Ин-т краеведения.  1925. №1.  

Лукаш Б. С. Состояние и перспективы исследовательской работы в Вятско-

Ветлужском крае //  Труды Вят. Науч.-исслед. Ин-т краеведения.  Вятка, 1927.  58 с. 

Лукаш Б.С. Рыбы верховьев р.Камы (по материалам Верхнекаской ихтиологической 

экспедиции 1926 г) // Труды Вятского научно-исследовательского института краеведения. 

1929. Т.5.  С. 6 – 39.  

http://elibrary.unatlib.org.ru/pdfpreview/bitstream/handle/123456789/24700/udm_book_2228.pd

f?sequence=1 

Лукаш Б.С. Рыбы Кировской области. Киров, 1940. 70 с. (Труды Кировского обл. 

НИИ Краеведения.  Вып.14).   

Руднев Д.Д. О стоянках доисторического человека на р. Вычегде // Северный край. 

Вологда, 1922. Кн.1 (январь - февраль). С. 21-25. 

Выдающиеся исследователи Кировской области: Указ. лит. Киров, 1973. 

Дервиз Т.Л. Д.Д.Руднев как географ и общественный деятель (1879-1932) // Изв. ВГО. 

1986. Т. 118. Вып. 2. С. 168-173. (библиография Д.Д.Руднева). 

Канев Г.П. Исследования Н.А.Кулика в Усинском крае // Научные экспедиции и ис-

следования Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 1993. Ч. 1. С. 64-66. 

http://www.yaregaruda.ru/ru/book/export/html/31
http://elibrary.unatlib.org.ru/pdfpreview/bitstream/handle/123456789/24700/udm_book_2228.pdf?sequence=1
http://elibrary.unatlib.org.ru/pdfpreview/bitstream/handle/123456789/24700/udm_book_2228.pdf?sequence=1
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Руднев Д.Д. Исследователь Севера. Некролог // Бюлл. Арктического института СССР. 

1932. Вып.8-10. С. 177-180. 

Силин В. Д.Д.Руднев - исследователь Печорского края // Парма гор. 1994. 

Силин В.И. Студенты исследователи (Д.Д.Руднев) // Очерки по истории географиче-

ских исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 145-147. 

Чудова Г., Скальная Г. Зоологи // Вятка: Краевед, сб. Вып. 6. Киров, 1983. 

http://www.herzenlib.ru/regionovedenie/marks/detail.php?ID=16834 

1919 г.  

Д.Ф.Котельников, В.В.Сапожников, Е.В.Никитина проводили гидрографические ис-

следования в устье р.Оби. В.В.Сапожников описал растительность тундры. 

 
В.В.Сапожников 

Сапожников В.В., Никитин Е.В., Нижняя Обь и Обская губа (Дневник путешествия 

1919 года) // Изв. РГО. 1923. Т.55. Вып.1. С. 125-179. 

Айдарова Р. А. К 75-летию заслуженного деятеля науки Киргизской ССР Еннафы 

Васильевны Никитиной // Известия Академии наук Киргизской ССР. — 1967. — С. 94. 

Комаров В. Л. Василий Васильевич Сапожников. [Некролог] // Избр. соч.  М.Л., 1948.  

Т. 11. 

Кульбюбю Бектурганова. «Дочери земли кыргызской» Бишкек: Турар. 2014. 160 с. 

Меркулов С.А. Профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников.  

Томск: ТГУ, 2012.  С. 128 с. 

Некрылов С.А. Томский университет - первый научный центр в Азиатской части 

России. Т. 1-2.  Томск:Томский университет, 2011. 

Обручев В. В. Василий Васильевич Сапожников // Отечественные физико-географы и 

путешественники.  М., 1959. 

Чествование 25-летнего юбилея В. В. Сапожникова.  Томск, 1910. 

1919 г.  

Основана "Комиссия по изучению Севера" при Научно-техническом управлении 

ВСНХ СССР. 

«3 февраля 1919 г. состоялось первое организационное заседание новой организации 

органа. На нём было решено включить в его состав по одному представителю от Наркома-

та торговли и промышленности (им стал Ю.В. Пятигорский), Высшего совета народного 

хозяйства, Наркомата земледелия, Полярной комиссии (ПК) (И.П. Толмачёв) и Комиссии 

по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС) (А.Е. Ферсман) Акаде-

мии наук (АН), Северного отдела Наркомата путей сообщения (Д.Д. Руднев). Несколько 

научных деятелей, известных своими работами по Русскому Северу, получили персональ-

ное предложение войти в коллегию (Р.Л. Самойлович – бывший начальник горно-

разведочных экспедиций на Шпицбергене и Севере России, Н.А. Кулик – представитель 

Геологического комитета и геолог Музея Академии наук, горный инженер Н.А. Тихонов, 

инженер путей сообщения Б.П. Жерве – председатель Бюро по постройке гужевых дорог 

на Севере). Также было сказано о том, что состав в дальнейшем мог расширяться за счёт 

http://www.herzenlib.ru/regionovedenie/marks/detail.php?ID=16834
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включения в него представителей иных ведомств, не предусмотренных ранее. Решено бы-

ло просить Наркомат просвещения о делегировании своего представителя. Таким образом, 

в составе Комиссии были как представители различных наркоматов, чья сфера деятельно-

сти распространялась на северные районы государства, так и учёные-эксперты. Появилась 

возможность обеспечения координации различных ведомств «в стенах» Комиссии по Се-

веру. И, действительно, состав её членов увеличивался – к работам привлекли «сведую-

щих лиц, известных своими работами на Севере» – М.Е. Жданко, П.А. Новопашенного, 

В.Е. Ляхницкого и Б.В. Сабанин.( Емелина М.А.)». 

Бровина А.А. Полярная комиссия АН СССР: к истории изучения европейского Севе-

ра России в начале XX века //  http://www.sa.komisc.ru/index.php/2011-05-17-16-11-

38/view.download/51.html 

Емелина М.А. 100 лет Комиссии по Северу (1919-1920) / https://goarctic.ru/work/100-

let-komissii-po-severu-1919-1920/ 

Белов М.И. Советское арктическое мореплавание 1917–1923 гг. // История открытия 

и освоения Северного морского пути. Л., 1959. Т. 3. С. 46 

Комиссия по Северу // Известия ВЦИК. 1919. 14 февраля. С. 6. 

Самойлович Р.Л. Всесоюзный Арктический институт // Бюлл. Арктического инсти-

тута СССР. 1931. Вып.1-2. С. 1-4. 

Филин П.А., Емелина М.А., Савинов М.А. Арктика за гранью фантастики. М., 2018. 

С. 58–62. 

1920 г. 

 Созванное в Вологде, по инициативе Печорской экспедиции Главснабарма, между-

ведомственное совещание при Особой продовольственной комиссии Северного фронта 

приняло постановление о необходимости создания "Северного научно-промыслового ко-

митета" для централизованного руководства всей работой по изучению и освоению 

Крайнего Севера. 

Белов М.И. Советское арктическое мореплаван ие 1917-1932 г.г. История открытия и 

освоения Северного морского пути.  Л.,  1959.  Т.3. 510 с. 
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1920 г. (4 марта)  

При Высшем совете народного хозяйства была организована Северная научно-

промысловая экспедиция (СН-ПЭ). В 1925 году она была переименована в Институт по 

изучению Севера (18 марта 1925 г.), на базе которого впоследствии был создан 

Всесоюзный Арктический научно-исследовательский институт (22 ноября 1930 г.). 

Сейчас это "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" 

 
Руководители Арктического института (справа налево): В. Ю. Визе, Р. Л. Самойло-

вич, О. Ю. Шмидт  

 

 

 

                                
Р.Самойлович            Г.Д.Рихтер 

 

В 1920-1924 годах Алексей Александрович Жилинский заведовал Архангельским 

отделом Северной научно-промысловой экспедиции. Затем руководил морским зверобой-

ным промыслом Внешторга в северных водах. 

 

Работы первых исследователе  экспедиции: 

 

125 лет со дня рождения Р. Л. Самойловича, исследователя Арктики (1881) // Тай-

мыр-2006. Календарь памятных дат. Красноярск, 2006. С. 54.  

130 лет со дня рождения Р. Л. Самойловича (1881—1940), исследователя Арктики // 

Таймыр-2011. Календарь памятных дат. Красноярск, 2010.  С. 81-82. 

Абрамов Л. С., Доскач А. Г. Теоретик физической географии // Вестник АН СССР. 

1984. № 2. 

Абрамов Л. С. Академик А. А. Григорьев – теоретик и организатор советской физи-

ческой географии // Известия АН СССР. Серия географическая. 1993. № 3. 

Абрамов Л. С. Андрей Александрович Григорьев (1883–1968) // Творцы отечествен-

ной науки. Географы. М., 1996. С. 439–454. 

Адров Н. М. Очерки истории изучения и освоения Баренцева моря: Ч. 3.  Мурманск, 

2001. 
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Академик Андрей Александрович Григорьев. Жизнь и научное творчество (1883-

1968) / Авт.-сост. Т.Д. Александрова. М.: КМК, 2011. 461 с.  

Александрова Т.Д. Академик А.А.Григорьев. Становление географа // Известия РАН 

(серия географическая). 2010. №2. С. 120-126.  

Александрова Т.Д. К 130-летию со дня рождения А.А.Григорьева и А.Е.Ферсмана // 

Известия РАН. 2013. №5. С. 151-156. 

Александрова Т.Д., Котляков В.М. Основоположник отечественного снеговедения К 

110-летию со дня рождения Гавриила Дмитриевича Рихтера // Снег и лед. 2009.  

Андрей Александрович Григорьев. Материалы к библиографии учёных СССР. М. – 

Л., 1947. 

Андреев А.И.  Шестидесятилетие акад. А. А. Григорьева и акад. А. Е. Ферсмана // 

Изв. ВГО.  1943.  Вып. 6.  С. 55–56. 

Библиография трудов А. А. Григорьева // Развитие и преобразование географической 

среды. М., 1964; 

Биографические даты и научная деятельность Г.Д.Рихтера // Роль снежного покрова 

в природных процессах. М., 1961. С. 265-271. 

Богатства нашего Севера // Трудовой Север. Архангельск, 1922. Вып. 53. 8 марта. 

Богораз В.Г. Новые задачи Российской этнографии в полярных областях // Тр. Се-

верной научно-промысловой экспедиции. Пгр., 1921. С. 3-30. 

Боярский П. В., Волков В. А. В. Ю. Визе: автобиография (1937) // Полярный архив: 

Труды Морской арктической комплексной экспедиции. 2003. Т. 1. 

Будыко М. И. Исследования А. А. Григорьева и пути развития физической географии 

// Известия АН СССР. Серия географическая. 1964. № 2. 

Буйницкий В. Х. Владимир Юльевич Визе. Л., 1969. 

В "Большеземельской тундре": Доклад Д.Д.Руднева (20 апреля в зале Вологодской 

публичной библиотеке) // Красный Север (Вологда). 1922. 25 апреля. 

Визе В.Ю. История исследования Советской Арктики: Баренцево и Карское моря. 

Архангельск, 1932. 

Визе В.Ю. На «Сибирякове» и «Литке» через Ледовитые моря: Два исторических 

плавания 1932 и 1934 гг.  М.‑ Л., 1946. 

Визе В.Ю. Моря Советской Арктики: Очерки по истории исследования.  М., 1948. 

Викторов С.В., Чикишев А.Г. Выдающийся советский географ и снеговед // Землеве-

дение. Нов. серия. Т.8 (48). 1969. С. 272-278. 

Владимиров И. Его выбрало дело: 100 лет со дня рождения В. Ю. Визе // Вымпел. 

1986. № 6. 

Воленс Н.В. Промыслы и сельское хозяйство Печорского края (Отчет рекогносциро-

вочного экономического исследования за 1921 г.) // Тр. Северной научно-практической 

экспедиции. 1924. Вып. 21. С.124. 

Воленс Нина Васильевна. Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Книга Памяти 

жертв политических репрессий. 1937 / ред. тома Разумов А. Я.  СПб: РНБ, 2007.  Т. 6.  С. 

71. 

Волков В.А., Куликова М.В. Московские профессора XVIII – начало ХХ веков. Есте-

ственные и технические науки (Зернов Сергей Алексеевич). М., 2013. С. 94-95. 

Гавриил Дмитриевич Рихтер: К 110-летию со дня рождения // Известия РАН. 

Сер.географ. 2009. С. 104-112. Личный фонд Г.Д.Рихтера // Архив РАН. Ф.1991. 
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Гаккель Я.Я. Научные результаты работ экспедиции на «Челюскине» и в лагере 

Шмидта: Т. 1–2.  Л., 1938 (соавт. и редактор); Наука и освоение Арктики (К 40‑ летию со-

ветских исследований).  Л., 1957. 

Г.Д. Рихтер. Библиография 1926-1985. М., 1988. 77 с. 
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Иван Илларионович Месяцев  Николай Михайлович Книпович  Леонид Львович Брейтфус 

 

 

 
 

Константин Михайлович Дерюгин (1878–1938) 

 

Был организован ПЛАВМОРНИН (Плавучий морской научный институт), декрет об 

образовании которого подписал 10.03.1921 В. И. Ленин. В разработке декрета принимали 

участие И. И. Месяцев, Н. Н. Зубов, В. К. Солдатов и др. 

Научная база института находилась в Москве, экспедиционная — в Архангельске. 

Возглавил ПЛАВМОРНИН видный ученый-зоолог, океанолог, профессор И. И. Месяцев. 

В 1921 ПЛАВМОРНИН организовал первую научную экспедицию в Баренцево море на 

ледокольном пароходе «Малыгин». В состав научной группы вошли такие видные ученые 

как И. И. Месяцев, Л. А. Зенкевич, В. К. Солдатов, А. И. Россолимо, Б. К. Флёров и др. 

В 1929 в целях организации круглогодичных, системных наблюдений в Баренцевом 

море в г. Александровск (ныне Полярный) был создан Государственный океанографиче-

ский институт (ГОИН) путем объединения ПЛАВМОРНИНа и находящейся здесь Мур-

манской биологической станции. Первый директор ГОИНа — И. И. Месяцев. 

В октябре 1933 ГОИН и Центральный научно-исследовательский институт морского 

рыбного хозяйства (ЦНИИРХ, Москва) преобразованы в СНИРО (Северный научно-

исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии). В феврале 

1934 СНИРО объединен с Северной сельдяной экспедицией и переименован в ПИНРО. 

Директором назначен Г. И. Хлыновский, необоснованно репрессированный в 1937. С 1933 

институт находится в Мурманске; в 1935 ему присвоено имя академика Н. М. Книповича. 

Боч Г. Н. Экскурсия на Север.  М., 1926. 
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Овсянкин Е.И. Из истории деятельности треста "Северолес" (1921-1925 гг.) // Исто-

рико-краеведческий сборник. Вологда, 1973. 

1921 г. (январь)  
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А.Н.Грен              А.С.Сидоров  А.А.Чеусов          В.А.Молодцов 

 

Многие ссылки о биографии краеведов см. «1922 г. – образование ОИКК».   
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большинство её участников признало необходимость латинизации письма в перспективе, 
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зу прекратилась. В 1921–1926 гг. В.А. Молодцов – преподаватель и ректор Практического 

института народного образования.  
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Барченко Александр Васильевич, (25.03.1881–25.04.1938), ученый, писатель-фантаст. 
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манском губземуправлении — заведовал научно-исследовательской (испытательной) 
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чению о существовании в далеком прошлом на Кольском Севере высокоразвитой цивили-
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Андреев А.И. Время Шамбалы.  СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.  384 с. 
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 Было образовано "Общество изучения Коми края" (ОИКК). ОИКК издавало свой 
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коми культуры].  Сыктывкар, 1995.  272 с.  

Полещиков В.М. Зов к покаянию. Ч. I.  Кослан, 1996.  78 с. 

Рогачев М.Б. Забытое имя // Они любили край родной.  Сыктывкар, 1993.  С. 243–

254.  

Терюков А.И. Г.А. Старцев в Ленинграде // Арт.  1999.  № 2.  С. 136–142. 

Старцев Георгий Афанасьевич // Ямал: энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  Т. 3.  Салехард–Тюмень, 2004.  С. 121. 

Содержание некоторых выпусков журнала « оми му»  

№ 3.Ма  1924 года. 

Содержание: Батиев Д. К трехлетию Автономной области Коми; Мартюшев А. К 

Вопросу о земледелии и землеустройстве в Коми области; Рудаков А. Неразрешенный во-

прос. (О размежевании земель. Лесной кодекс); Суворов П. Отвод лесов местного значе-

ния; Рудаков А. Лесное хозяйство Коми; Соснин Н. Внеземледельческие промыслы и за-

нятия населения Коми; Налимов В. К энтологии Коми; Грен А. К вопросу о применении 

латинского алфавита к языкам Коми и Удмурт; Шекин П. К материалам о полезных иско-

паемых края.  

№ 4 - 6. Июн  - Август 1924 года.  
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Содержание: Батиев Д. К вопросу об объединению всего народа Коми; Эспе. Эконо-

мический баланс Области Коми. Краткий очерк; Лодыгин А. Регулирование торговли и 

перспективы ее развития в Коми области; Минин Ф. Финансовое бессилие низовых коо-

перативов Области; Рудаков А. Лесное хозяйство Автономной области Коми и его оче-

редные задачи. Краткий очерк (продолжение);  Соснин Н. Внеземледельческие промыслы 

и занятия населения Коми области. Краткий очерк (продолжение); Г.С.Лыткин. (К 88 го-

довщине рождения); Чеусов А. К воспоминаниям о Георгии Степановиче Лыткине; Грен 

А. Зырянская мифология; Анисимов А. Кажимские горные заводы (К материалам по исто-

рии горно-заводской жизни в Коми области; Ладыгин Н. Былое потребкооперации на тер-

ритории Коми области; Сидоров А. Памятники древности в пределах Коми края (по ар-

хеологическим разведкам); Лыткин В. Некоторые следы взаимоотношений древнерусско-

го и коми языков; Молодцов В. Об употреблении тире в литературе Коми. К материалам 

по истории Революции в Коми крае, г. Устьсысольск в 1918 г. Об изучении Пермского 

края в лингвистическом и этнографическом отношениях (Обзор печати). О взаимных от-

ношениях членов крестьянского двора.  

 № 7-10. Сентябр  - Декабр  1924 года. 

Сдвоенный номер.  В дополнении напечатан Отчет Областного Экономического Со-

вещания за апрель-октябрь 1923 года. Варыш. На 8 год революции; Потапов Г. К эконо-

мике Устьвымского уезда; Соснин Н. Внеземледельческие промыслы и занятия населения 

Коми области. Краткий очерк (окончание);  Пасютин А. и Шахов Н. Пермяцкий край; 

Грен А. Зырянская мифология (Продолжение); Анисимов А. Кажимские горные заводы 

(Продолжение); Ползунов П. К вопросу ,,О подземном ходе со двора бывшего дома Суха-

нова в гор. Устьсысольске,,; Забоева Ф. Первые шаги женского образования в гор. Усть-

сысольске; Сидоров А. Памятники древности в пределах Коми области. По архео-

лог.разведкам.(Продолжение); Лыткин В. Коми числительные; Варыш. Из легенд Коми 

народа. Коми литература; Маегов А. Коми комсомол в гражданской войне (Воспомина-

ния); Цембер А. К материалам истории Революции в Коми крае. Г. Устьсысольск в 1918 г.  

(Продолжение). Лит.  отдел. статьи на коми языке.  

 № 2 (12). Феврал  1925 года. 

Содержание: Мишарин Е. Наши пути сообщения; Иевлев Д. Оленеводство в Ижмо-

Печорском уезде и торговля в Большеземельской тундре;  Соколов Н.В. О мелиорирова-

нии болот в Коми Области; Налимов В. К материалам по истории материальной культуры 

Коми; Мишев П. К истории землепользования у зырян; Сидоров А. Памятники древности 

в пределах Коми края. По археологическим разведкам (Продолжение). О народной поэзии 

вотяков; Цембер А. К материалам по истории революции в Коми крае. Город Устьсы-

сольск в 1918 году. (Продолжение).  Стихи на коми языке. Сообщения с мест;  Синцов В. 

Новое о звероводстве. Краеведческая хроника. Вне области. Критика и билиография; Грен 

А. Что знает Архангельский Обплан о северо-восточных инородцах?; С.А.-Н.А.Дьячков. 

Зыряне. Статья из Сб. Северо-Вост. Область. Материалы по районированию Обл.  плано-

вой комиссии. (Ответ на клевету в отношении быта народа Коми-Зырян). 

№ 3-4 (13-14). Март-Апрел  1925 года. 

Содержание: Автономная область Коми в вопросе районирования Севера.  

1.Территория. 2.Население. 3.Национальные условия. 4.Экономические условия. Перспек-

тивы Коми края; Мишарин Е. Об удешевлении стоимости доставки товаров на Печору; 

Куратов А. К вопросу о землеустройстве в тундрах Европейской России в связи с общим 

положением инородцев на Севере; Карский Н. Ижмо-Печорский край. Краткий экономи-
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ческий очерк; Налимов В. К материалам по истории материальной культуры Коми. (Про-

должение). Путешествия:  Борисов Д. От Устьсысольска до Ижмы. (Путевые наброски); 

Цивилев Н. Психология в свете современного естествознания; Иван Лыткин. Стихи на 

Коми языке. Обзор печати. О присоединении Вотской области к Уралу. 

№ 8 (18). Август 1925 года. 

Содержание: А. Неволин. Труд и быт лесорубов Коми области в сезон 1924-25 года. 

(Предварительные замечания. Наем рабочей силы. Работа Профсоюза. Типовой договор. 

Расценка работ. Заработок лесоруба и шпалотеса. Зарплата и конфликты на этой почве. 

Оплата подсобных работ. Срок выплаты зарплаты. Снабжение рабочих продовольствием 

и инструментами. Несчастные случаи и компенсации их.  Конфликты. Лечебная помощь и 

предварительный осмотр рабочих. Условия быта лесорубов). Выводы:  А. Мартюшев. К 

вопросу о восстановлении разработок точильных изделий на Печоре; П. Мишев. Сельско-

хоз. кооперация. Беседа.(Окончание);  Ф. Чукичев. О Сев.-Ектеринском канале ( по докла-

дам бывш. Яренского уездного Земства); А. Неволин. К Учащимся. Лит.отдел. Поэзия 

Коми. Об Анисиме Петровиче Тимушеве. Сообщения с мест - В. Кунгин. О заготовке леса 

(акцион. общ. Руссанглолес).  

 № 9  (19). Сентябр  1925 года. 

Содержание: А. Мартюшев. Коми область в районировании Севера; А. Неволин. Ус-

ловия труда коми дроворубов на Урале в сезон 1924-25 г.(Общее положение.Договор ме-

жду дроворубами и Комбинатом. Расчет за выполнение норм по договору. Вербовка и от-

правка рабочих осенью 1924 г. Вторичное медиц. свидетельствование. Отказ от выездов. 

Снабжение инструментом и продовольствием. Распределение дроворубов по участкам и 

жилищные условия. Недовольство отведенными участками. Охрана труда дроворубов. 

Оплата временной нетрудоспособности и мед. помощь. Профсоюзное членство. Культра-

бота. Выводы); А. Щетинин. Новые налог. льготы сельским кустарям и ремесленникам; В. 

Попов. Перспективы земледельческого и промышленного развития Коми области. Часть 1. 

Земледельческие перспективы; А. Теплоухов. Фамилии и геогр. названия Пермяцкого 

края в этнографическом и историко-географическом отношениях. 

 № 10- 11 (20-21). Октябр -Ноябр  1925 года.  

Содержание: Минин М. Наши достижения. Экономический отдел: Коньюктурное 

Бюро Обплана. Коньюктура хозяйства Коми Автономной области за второе полугодие 

1923-1924 года и за первые 3 квартала 1924-1925 года. Сельское хозяйство. Земледелие. 

Скотоводство. Лесное хозяйство. Промышленность. Труд. Торговля. Биржа. Оптовая тор-

говля. Розничная торговля. Ввоз товаров в Область.  Заготовки. Движение цен. Кредит. 

Кредитные учреждения. Сберегательные кассы. Финансы. Денежное обращение Выводы; 

Бабушкин А. Экономический контур Печоры. Население. Хозяйственные районы Печоры. 

Луговодство. Животноводство. Рогатый скот. Лошади. Овцы. Оленеводство; Попов В.Ф. 

Перспективы земледельческого и промышленного развития Коми Области (Продолжение);  

Чернов А. О результатах геологических исследований в 1925 г. в Печорском крае в 1925 г.; 

Добролюбова Т. Результаты работ в Печорском крае в 1925 г.; Варсанофьева В. О резуль-

татах геолог. исследований, произв. летом 1925 года в бассейне реки Илыча. Теплоухов 

А.Ф. Фамилии и географические названия Пермяцкого края в энтографическом и истори-

ко-географическом отношениях (продолжение). Культурная жизнь края; Шахов Н. Зыря-

низация. Национальный состав служащих.  

№ 1-2 (23-24). Январ  - Феврал  1926 года.   
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Содержание: Янович Д. Каллистрат Фалалеевич Жаков. Некролог; Вопросы плано-

вого строительства; Минин М. К итогам годовой работы потребкооперации; Мартюшев А. 

Исполнение местного бюджета Коми области за 1924-25 год; Никитин Н. О путях разви-

тия сельского хозяйства Коми области; Мартюшев А. Несколько слов о методах работы 

Северо-Восточного Облплана по вопросу о районировании СВО; Савин В. Пробуждение 

Аркая; Старцев Г. О Зауральских зырянах; Худяев И. О значении торфяников; Борисов. 

Коми сельское учительство в связи с переходом на новые программы и проблемой всеоб-

щего обучения; Чеусов Н. Начало и ход работы на Вильгорстрое; Кононов В. Результаты 

последних двух лет работы Нювчимского завода и перспективы на будущее; Чукичев Ф. 

Из народных преданий. (В селе Вездине - о проповеди Стефана Пермского. В селе Шежа-

ме - О Балине); Ширяев А. О первоочередных железнодорожных линиях Камского При-

уралья. Уральский торгово-промышленный справочник на 1925 г. Экономическая хроника. 

Промышленность и промыслы (Нювчимский завод. Кажимский завод. Сереговский соле-

варенный завод). О печорском каменном угле. Лесное хозяйство. Итоги работы Североле-

са за 1924-25 г. Сельское хозяйство. Меры борьбы с переселением. О восстановлении и 

развитии маслоделия в Печорском крае. Организация опорного оленеводческого пункта в 

Ижме. Организация на р. Печоре самостоятельного пароходства. Участие населения в до-

рожном строительстве на селе. Всесоюзная краеведческая конференция. Терентьев Н. 

Указатель литературы по оленеводству. 

№ 4 (25). Апрел  1926 года.  

Содержание: Новаченко В.А. Водные пути Коми области. Река Вычегда. Река Печо-

ра;  Никитин В. Опыт исследования семян хлебных и масляничных растений Коми облас-

ти; Варсанофьева В. На Ылыче (очерк природы и быта) (окончание); Пантелеев Д.А. Пе-

чорский край в отношении рыболовного и охотничьего промысла (окончание); Мосшег И. 

Коми народ, как участник в мировой торговле в прошлом; Сидоров А.С. Из отзывов печа-

ти о журнале ,,Коми-Му,,. Пантеллев Д.А. Положение и очередные нужды охотничьего 

хозяйства в Области Коми (доклад); Терентьев Н. Указатель литературы по оленеводству. 

№ 5 (27). Ма  1926 года.  

Содержание: Булыжников. Хозяйство Большеземельской тундре; Бабушкин А. К 

железнодорожному строительству в Коми крае;  Новаченко В.А. Водные пути Коми об-

ласти (окончание); Давыдов. Об организации опытов по подсочному хозяйству; Мосшег И. 

Судьба Коми, живших по берегам Камы и ее притоков на север от Усолья; Сидоров А. 

Пережитки культа промысловых животных у охотников Коми; Чукичев Ф. О Сереговском 

курорте; Чеусов А. К вопросу о популяризации антропологии среди Коми-зырян и Само-

едов; Мосшег И. Пера (Из народных преданий); Подоров Т.С. Сельско-хозяйственные 

приметы Коми народа (с предисловием А.Сидорова.);  Обзор печати. ,,Краеведение,, № 3-

4 1925 г. О пуске домны Нювчимского завода. Субвенция на восстановление промышлен-

ности; К.Ф.Жаков (биография); В Коми областном музее. Об организации краеведческой 

библиотеки при областном музее; Сидоров А. Новая литература о Печоре; Терентьев Н. 

Указатель литературы по оленеводству. 

№ 6 (28). Июн  1926 года. 

Содержание: Чернов А. Каменный уголь; Худяев П. О месторождениях железистых 

красок в окрестностях с. Гам, Устьвымского уезда, области Коми; Ляпунов М. Торговля в 

Коми области в первом полугодии 1925-1926 года;  Сидоров А. Памятники древности в 

пределах Коми края (продолжение); Мосшег И. Пермь-Великая в теории А.Ф. Теплоухова 

и по историческим данным; Милованович. Об экспедициях в Коми области; Худяев И. 
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Зачатки дюнных образований ок. дер. Даньдор, Палевицкой области; Бончковский В. 

Магнитные исследования по реке Печоре; Чеусов Н. Тяжелая пора (Воспоминания из вре-

мен экзекуции коми-крестьян); О геологических исследованиях в Коми области в 1926 г.; 

Местный бюджет 1926-27 г.; Лесопильный завод в устье реки Печоры; В Московском от-

делении изучении Коми края. 

№ 7 (29). Июл  1926 года.  

Содержание: Мартюшев А.М. Наиболее характерные разногласия в вопросе желез-

нодорожного строительства на севере; Юркин В.П. К вопросу построения местного бюд-

жета на 1926-27 год и перспективы хозяйственного строительства в Коми области; Мар-

тюшев А.М. Небольшой ответ ,,обиженным,,; Говорухин В.С. Ботанико-географические 

исследования 1925 года в бассейне р. Ылыча (Северный Урал); Сидоров А.С. Памятники 

древности в пределах Коми края (продолжение); Мосшег И. Из прошлого финской народ-

ной литературы; Худяев И.Е. Белые и светлые глины по верх. течению р. Сысолы; Попова 

Е. К характеристике удойности крупного рогатого скота в Сысольском уезде. О работе 

финно-угорского Общества в Ленинграде.  

№ 8 (30). Август 1926 года.  

Содержание: Попов А.В. Сельско-хоз. кооперация в Коми области; Борисов Д.П. Не-

которые данные об экономическом состоянии Айкинской волости (Заметки инспектора по 

народному образованию); Мартюшев А.М. Порт Индиго; Худяев И.В. О некоторых по-

лезных ископаемых в районе р.Сысолы; Мосшег И. О судьбе Коми, живших на реке Обве; 

Свиньин Н.В. Численные данные метеорологических элементов 1925 г. по наблюдениям 

Устьсысольской опорной метеорологической станции Главной геофизической Обсервато-

рии. Канифолеваренное производство. Механизация транспорта на Кажимском заводе. 

№ 9 (31). Сентябр  1926 года.  

Содержание: Попов А.В. Сельскохоз. кооперация в Коми области (продолжение). 

Облстатбюро. Питание населения гор. Устьсысольска; Цембер А.А. Некоторые документы 

из жизни гор. Яренска в революционные годы; Савин В.А. Стихи на коми языке; Борисов 

Д.П. Вопросы всеобщего обучения в Коми области. 

№ 10 (32). Октябр  1926 года.  

Содержание: Чернов А. Разработки точильного камня на Печоре. (Краткий отчет по 

осмотру каменоломни точильного камня на р. Вое в 1926 г.); Юркин В.П. Капитальное 

строительство местной промышленности в 1926-27 хозяйственном году; Попов А.В. Сель-

ско-хоз. кооперация в Коми области (окончание); Попов В.Ф. Материалы к познанию на-

рода Коми; Борисов Д.П. Вопросы всеобуча в Коми области (окончание);  Савин В.А. 

Стихи на коми языке; Попов А. К изучению экономики Коми деревни; Борисов Д. К изу-

чению экономики Коми деревни (К статье тов. Попова); Сидоров А.С. Яфетическая тео-

рия и Коми язык. 

№11 (33). Ноябр  1926 года.  

Содержание: Торгово-кооперативная Секция Облплана. Емкость рынка и товарный 

баланс области Коми; Ляпунов М. Торговля в Коми Автономной области в 1925-1926 г. ; 

Попов В. Материалы к познанию народа Коми (Окончание); Старцев Г. Влияние Само-

едов на Ижемских зырян (язык и быт). Стихи на коми языке. В Ленинградском филиале 

Общества изучения Коми края. 

№ 12 (34). Декабр  1926 года. 

Содержание: Ляпунов М. Промышленность,лесозаготовки и труд Коми автономной 

области за 1925-26 год.; Вычегодский. Кредит и денежное обращение; Мосшег И. Свиде-
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тельства о древнем величии и культуре народа Коми; Цембер А. Некоторые документы из 

жизни города Яренска в революционные годы (Продолжение);  Цембер А. Две корреспон-

денции из гор. Устьсысольска; Тювин И. Некоторые данные о видовом составе раститель-

ности по Лоемскому агроучастку. Итоги лесозаготовительных операций 1925-26 операци-

онного года. В Коми областном музее. Московский филиал Общества Изучения Коми 

края. Библиографический указатель по Коми краю. Указатель статей в журнале ,,Коми-му,, 

за 1926 год. 

1921-1922 гг. 

 На Тимане в районе Оч-Пармы работала золотоискательская партия под руково-

дством проф. В.Д.Рязанова, в работах принимала участие  Е.Д.Сошкина. . 

         Иевлев А., Туркин В. Рядом с Черновым. Целое десятилетие Елизавета Сошкина от-

дала изучению Печорского края  // Красное знамя.  2013. 11 октября. / 

https://komikz.ru/news/history/11266 

Научная экспедиция // Югыд туй. 1922. 27 июля. 

Разведовательная экспедиция // Югыд туй. 1922. 26 августа. 

Сошкина Е.Д. На Оч-Парме // Бюлл. Северо-Вост. обл. краевед. Архангельск, 1925. 

Вып.1. С. 10-14. 

Хобта А.В. Изыскание пути вокруг Байкала // Земля Иркутская. 2004. 

Хобта А.В.  Рязанов Владимир Дмитриевич (1869 – 7 дек. 1925), горный инженер, 

педагог // Строительство Транссиба: Очерки истории (конец XIX – начало ХХ века). Ир-

кутск, 2009. 

Экспедиция на Ухту // Красная Печора. 1922. 13 августа.  

1922-1923 гг. 

 На основе исследований, проведенных К.П.Калицким, продолжается в печати дис-

куссия об Ухтинском месторождении нефти, его тектонике, запасах, возможностях ис-

пользования. 

Калицкий К.П. Ухтинский район // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1922. Вып.7-8. 

С. 417-420. 

Наливкин Д.В. О геологическом строении Ухтинского нефтеносного района // Неф-

тяное и сланцевое хозяйство. 1923. Вып.2. С. 232-235. 

Фролов В.И. Перспективы нефтяной промышленности в России // Топливное дело. 

1922. Вып. 5-6. С. 8-13. 

Язвинский Я. Ухтинская нефть // Экономика. 1923. Вып. 4. С. 54-56. 

1922 г. (22 октября).  

В Усть-Сысольске был создан государственный архив (Национальный архив Респуб-

лики Коми – НЦРК). (См. литературу про А.А.Цембера).  

Архивы – обществу. К роли архивных документов в культурной и научной жизни 

Республики Коми. Мат-лы конф. Сыктывкар, 2007. 240 с. (статьи: Гагиева А.К. Формиро-

вание и становление архивной государственной службы в России до 1918 года – С. 6-12; 

Лахтионова Т.И. Особенности формирования Архивного фонда Республики Коми в 30-60 

– е гг. ХХ века – С. 13-29; Рощевская Л.П. Источниковедческие проблемы изучения твор-

чества А.В.Журавского – С. 30-41; Аникина Е.П. Значение документов, образующихся в 

деятельности избирательных кампаний в Республике Коми и входящих в состав Архивно-

го фонда Российской Федерации, в культурной и научной жизни Республики Коми – С. 

42-47; Косыгина Л.Б. От Воркутинского городского архива к Архивному управлению – С. 

47-52; Кызъюров Л.А. Использование документов в ГУ РК «Национальный архив Респуб-
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лики Коми». Современное состояние и перспективы – С. 53-61; Кузиванова В.А. Попол-

нение документами фонда Государственного Совета Республики Коми, входящего в со-

став Архивного фонда Российской Федерации – С. 62-66; Моисеева И.Ю. Стенограммы 

заседаний Государственного Совета Республики Коми как исторический источник – С. 67-

71; Московкина Л.Н. Проблемы комплектования муниципального архива в условиях ре-

формы местного самоуправления – С. 72-78; Орехов В.Б. Постановка делопроизводства и 

архивного дела в Федерации профсоюзов Республике Коми – С. 79-83; Ортяков Е.Г. Про-

блемы в работе с общественно-политическими организациями в комплектовании ГУ РК 

«Нициональный архив Республики Коми – С. 84-91; Чупрова Э.Г. Архивное дело в Рес-

публике Коми в постсоветский период – С. 115-120; Фельде Л.В. Доступ к архивным до-

кументам – С. 121-138; Букина И.В. Сидоров Сидор Иванович – С. 139-147; Кочерган Л.И. 

Архитектор и художник А.В.Холопов: источники изучения творчества – С. 164-170; 

Кызъюров Л.А. Некоторые аспекты административной реформы 1929 года в Коми авто-

номной области – С. 171-181; Малыхина А.Г. По страницам Вологодских епархиальных 

ведомостей. Обзор. – С. 182-185; Мацук М.А. Документы Национального архива Респуб-

лики Коми как источник по изучению истории местного самоуправления в Яренском уез-

де XVII в. – С. 189-192; Сурков Н.И. Матросы Коми края – участники Чусимского сраже-

ния – 193-198; Суханов Н.В. Сухановы. Хронограф (1600-1700, 1701-1750) – С. 199-213; 

Турубанов А.Н. Обзор опубликованных источников по истории межнациональных отно-

шений в Республике Коми – С. 214-216; Худяева Г.В. Первые руководители партийного 

архива – С. 217-240; Чупров В.И. Архивные источники Национального архива Республики 

Коми по крестьянской общине северной деревни во второй половине XIX – нач. ХХ вв. – 

С. 241-248; Шарапова Н.А. Судебные чиновники Яренского уезда (конец XIX  - начало 

ХХ вв.) – С. 249- 

Белозеров А. Архивы - это память человечества // Вестник полит. информации. 1983. 

Вып.1. С. 24-26. 

Букина И.В. Использование архивных документов в конце ХХ – начале ХХI  века (на 

примере ГУ РК «Национальный архив РК»)  // Архивы Республики Коми в современных 

условиях: Мат-лы конф. Сыктывкар: КРАГСиУ. 2006. С. 113-114.  

Вестник культуры Коми АССР. 1990. Вып.1 (Выпуск посвящен истории архива).1922 

г.  

Захаров В.Д. Документальная память народа // Красное знамя. 1988. 31 мая. 

Кичигин В. Чтобы реликвии служили вечно // Молодежь Севера. 1988. 10 августа. 

Кызъюров Л.А., Лахтионова Т.И., Чупрова Э.Г. Национальный архив Республики 

Коми. 1922-2012. Сыктывкар, 2012. 90 с.  

На службе обществу. Хроника архивной отрасли Республики Коми. 1922-2017 гг. / 

Сост: Е.В. Гуляева, Л.А. Кызъюров, В.Э.Макеева. Сыктывкар, 2017. 152 с.  

Чупрова Э.Г. Архивы Коми АССР. Сыктывкар, 2007.  

Центральный государственный архив Республики Коми: Путеводитель. Сыктывкар: 

Коми кн. из-во, 1992. 336 с.  

1922 г.  

В 1922 году в г.Усть-Сысольске состоялось открытие сельскохозяйственного техни-

кума на базе Ульяновского монастыря. И уже в 1926 году совхозы и колхозы республики 

получали первых специалистов- агрономов (выпускников техникума). 

 



 788 

 
 

Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум / Сост. А.Смирнов. С., 1972. 8 с. 

На службе земли северной / Сост. А.И.Смирнов. С., 1971. 48 с. 

1923 г.  

Создан краеведческий кружок при Пермской университете под руководством 

П.С.Богословского.  

Богословский П.С. Жизнь зовёт. Рассказы, очерки и воспоминания. Сборник первый. 

Пермь, 1913. 

Богословский П.С. Архиерейская немилость. Пермь, 1914. 

Богословский П.С. Подземный ход и археологические раскопки в селе Пыскор Со-

ликамского уезда. Пермь, 1915. 

Богословский П. С. На путях к культурному и экономическому возрождению края. В 

кружке по изучению северного края при университете // Экономика. Пермь. 1923. № 2–3. 

Богословский П. С. "Кружок по изучению Северного края при Пермском универси-

тете" и его деятельность: крат. отчет янв. 1923 г. - март 1924 г. // Пермский краеведческий 

сборник. Вып. 1. Пермь, 1924. С. 97-100. 

Богословский П. С. Об изучении Пермского края в лингвистическом и этнографиче-

ском отношениях // Север. Вологда. 1924. № 1. 

Богословский П. С. Проблема историко-этнографического исследования Прикамско-

Уральского края // Экономика. Пермь. 1925. № 8–9. 

Богословский П.С. Соликамск на рубеже XVI и XVII вв. Пермь, 1925. Вып. 2. 

Богословский П. С. О собирании этнографических материалов // Экономика. Пермь. 

1925. № 10. 

Богословский П. С. Памяти краеведа И. Я. Кривощекова // Звезда. 9.12.1926. 

   Богословский П. С. О постановке историко-культурных изучений Урала // Ураль-

ское краеведение. Свердловск. 1927. Вып. 1. 

Богословский П.С. Песня об усах из сборника Кирши Данилова и Камская вольница. 

Опыт анализа и локализации текста. Пермь, 1928. 

Богословский П.С. Научное этнографическое общество при Пермском университете. 

Пермь, 1930. 

Богословский П.С. Пермская этнография за 1917–1926 гг. // Этнография. 1927.№ 2. 

Богословский П. С. Архимандрит Иакинф; Замечательная надпись XVII века, высе-

ченная на каменной церкви Верх-Боровского села Чердынского уезда // Известия Перм-

ского епархиального церковно-археологического общества. 1915. Вып. 1. 

Богословский П. С. Из местных историко-литературных разысканий // Пермский 

краеведческий сборник. 1926. Вып. 2. 
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Богословский П. С. Из материалов по истории литературы и печати в Пермском крае 

// Пермский краеведческий сборник. 1926. Вып. 2. 

Богословский П. С. История правительственного обследования в XVIII веке Перм-

ского края в этнографическом отношении. Отдельный оттиск из издания «Известия обще-

ства археологии и этнографии» при Казанском университете. 1929. Том XXXIV. Вып. 3–4. 

Богословский П. С. Материалы по народному быту, фольклору и литературной ста-

рине // Пермский краеведческий сборник. 1924. Вып. 1. 

Богословский П. С. Памяти писателя-пермяка Д. Н. Мамина-Сибиряка. (к вопросу об 

изучении его творчества) // Научно-педагогический вестник. 1923. № 1. 

Богословский П. С. Пермский край в историко-литературном отношений // Эконо-

мика. Пермь. 1925. № 2–3. 

Богословский П. С. Сотрудница «Современника» и «Отечественных записок», перм-

ская писательница А. А. Кирпищикова // Пермский краеведческий сборник. 1926. Вып. 2. 

Богословский П. С. Сибирские путевые записки Радищева и их историко-культурное 

и литературное значение (Опыт изучения). С приложением материалов о Пермском крае. 

Б. м. и б. г. 28 с. 

Богословский П. С. Строгановский крест; Верхотурские царские грамоты (нач. XVII 

века). Рукопись на бересте // Материалы по изучению Пермского края. 1915. Вып. 5. 

Богословский П. С.  Задачи районной краеведческой работы // Экономика. 1924. № 7. 

Богословский П. С. Из записной книжки пермского историографа; О краеведческой 

работе в Перми // Север. Вологда. 1923. Кн. 3. 

Богословский П. С. "Кружок по изучению Северного края при Пермском универси-

тете" и его деятельность: крат. отчет янв. 1923 г. - март 1924 г. // Пермский краеведческий 

сборник. Вып. 1. Пермь, 1924. С. 97-100. 

Богословский П. С. К подготовке краеведов-этнологов в Пермском университете // 

Экономика. Пермь. 1926. № 4. 

Богословский П. С.  К этнологии Пермского края // Экономика. 1926. № 4. 

Богословский П. С. Краеведческая работа в г. Перми, её перспективы и областное 

значение // Экономика. Пермь. 1923. № 9. 

Богословский П. С. Краеведческая работа при Пермском университете // На третьем 

фронте. 1923. № 1. 

Шилов А. В. Из истории краеведческого движения в Прикамье в 1920-е – начале 

1930-х годов: Деятельность Пермского общества краеведения // Вестник Смышляевских 

чтений. Вып.3. Пермь, 1996. С. 8-14. 

Баньковский Л. В. Пермистика: заметки об истоках перм. региональной культуры. 

Пермь, 1991. С. 98–107. 

Богословская О. И. П. С. Богословский // Профессора Пермского университета: био-

библиограф. указ. Пермь, 1991. С. 13–14. 

Богословская О. И. Моя университетская семья // Пермский университет в воспоми-

наниях современников / Сост. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4.  

Живые голоса.  С. 138–149. 

Богословские: Павел Степанович – профессор, филолог, краевед.... Агентство по де-

лам архивов Пермского края. Проверено 11 апреля 2014. 

Иванова Т. Г. История русской фольклористики ХХ века: 1900 — первая половина 

1941 гг. СПб, 2009. 800 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Баньковский,_Лев_Владимирович
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/Zhivye_golosa.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/Zhivye_golosa.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Костицын,_Владимир_Ильич
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=1551
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Из истории пермского краеведения (Письма Е. Н. Косвинцева к П. С. Богословскому 

// Из истории русской фольклористики. Вып. 6. СПб, 2006. С. 126–157. 

Кашихин Л. С. Фольклорист, литературовед // Календарь-справочник Пермской об-

ласти на 1970. Пермь, 1969. С. 76–77. 

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. 

справ. В 2 т., Т. 2 / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь: Пушка, 2006. 448 с., С. 84-85. 

Краснопёров Д. А. Литературная память Перми. Краеведческие заметки. Пермь, 2010. 

С. 56–57. 

Пикулева С. В. Богословский Павел Степанович. Уральская Историческая Энцикло-

педия.  

Сидякина А. А. Богословский Павел Степанович. Энциклопедия "Пермский край".  

Сидякина А. А. Богословский П. С. // Краеведы и краеведческие организации Перми: 

биобиблиогр. справочник. Пермь, 2000. С. 83–85. 

Терюков А. И. История этнографического изучения народов коми. СПб: МАЭ РАН, 

2011. С. 217–261. 

Шарц А. К. Богословский Павел Степанович: (Библиогр. материалы). Пермь, 1969. 

18 с. 

1923 г. (29 апреля). 

 Основано Общество по изучению Пермяцкого края в с. Кудымкар. Возглавил Обще-

ство Ф.Г.Тараканов. 

Хроника. В Обществе изучения Пермяцкого края // Север. Вологда, 1923. Кн. 3-4. С. 

293. 

1923 г.  

Организовано Архангельское общество краеведения. 

Дойков Ю.В. А.А. Евдокимов. Судьба пророка в России. СПб., 1999. С. 99–101 

Евдокимов А. Архангельское общество краеведения // Север. Вологда, 1923. Кн.3-4. 

С. 267-268. 

Евдокимов А.А. К проблеме цветных металлов в Северном крае (Из материалов Об-

щества краеведения) // Хозяйство Севера. 1936. Вып.1. С. 71-72. 

Зверева О. Альгологические работы Архангельского водорослевого научно-

исследовательского института // Советская ботаника. 1937. Вып. 4. С. 129-130. 

Попов А. Систематический указатель материалов, напечатанных  в изданиях Архан-

гельского общества краеведения за 1923–1928 гг. // Краткий отчет о работе Второго крае-

ведческого съезда в Архангельске. Архангельск, 1928.  

1923  г. (сентябрь)   

В г. Великом-Устюге открылось Северо-Двинское общество изучения местного края. 

Под редакцией В.П.Шляпина вышли 6 выпусков «Записок» общества, в том числе и ис-

следование коми народа (1929). В декабре 1927 г. В.П. Шляпин был делегатом 3-й Все-

российской конференции по краеведению. 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 1.  Великий Устюг : [б. и.], 1925 ( Типография изда-

тельства "Сов. мысль" ).  64 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis1/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 2. Великий Устюг : [б. и.], 1926 ( Тип. изд-ва "Сов-

мысль" ). 114 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis2/index.htm 

http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaedia-2-250.html
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803701016
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Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 3.  Великий Устюг : [б. и.], 1926 ( Тип. изд-ва "Сов-

мысль" ).  61 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapiskisevdvin/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 4.  Великий Устюг : [б. и.], 1927 ( Тип. изд-ва "Сов-

мысль" ).  107 c. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis4/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 5.  Великий Устюг : [б. и.], 1928.  126 c. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/zapis5/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского об-

щества изучения местного края. Вып. 6.  Великий Устюг : [б. и.], 1929.  123 c. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/zapis6/index.htm 

В.К. Северо-Двинская губерния. Северо-Двинское общество изучения местного края 

// Север. Вологда, 1924. Вып.1. С. 173. 

Шляпин В.П. Удора. Из воспоминаний о путешествии на Удору в 1888 г. // Богатства 

Севера. 1920. № 6. С. 10–25; За работу. 1921. № 1. С. 76–83; № 2. С. 72–80; 1922. № l. C. 

71–76. 

Шляпин В.П. Житие праведного Прокопия Устюжского чудотворца и историческое 

описание Устюжского Прокопьевского собора. СПб., 1903. 

Шляпин В.П.  Акты Великоустюжского Михало-Архангельского монастыря. Вели-

кий Устюг, 1912–1913. Ч. 1–2. 

Шляпин В.П. Статистические сведения о составе волостей Вологодской губернии // 

Вологодские губернские ведомости. 1882. № 81–87, 89, 92, 94–99; 1883. № 1–5, 7; То же // 

Вологод. сб. Вологда, 1883. Т. 3. С. 48–213. 

Шляпин В.П. Яренско-Усть-Сысольское духовное училище (Несколько сведений, 

относящихся к истории училища) // Вологодские епархиальные ведомости. 1900. № 7, 8, 

11, 13, 15, 17; 1901. № 2, 3, 6, 9–12, 15. То же. Вологда, 1901. В работе  содержится ряд 

биографических данных учителей, подвизавшихся на ниве местного краеведения. 

Чебыкина Г.К. В.П. Шляпин: историк и краевед // Быть на Устюзе: ист.-краевед. сб. 

Вологда, 1993. С. 21–27. 

Список работ В.П. Шляпина // Веселовские Ал. и Ал-др. Вологжане-краеведы… С. 

160–167. 

Шляпин В.П. Яренск, бывший город, ныне село. (Исторический очерк) // Записки 

Северо-Двинского общества изучения местного края. Великий Устюг, 1929. Вып. 6. С. 82–

103. 

1923 г. 

 В бассейне р. Неча на средства Автономной области Коми была проведена разведка 

на уголь. 

Чернов А.А. Каменный уголь // Коми му. 1926. Вып.6. С. 3-12. 

1923 г. 

 В районе рек Луза и Юг работала экспедиция от геологического комитета 

(П.М.Замятин). 

Замятин П.М. Работы по раскопкам позвоночных из пестроцветных толщ в районе 

р.р. Лузы и Юга: Отчет о деятельности Геолкома в 1923 г.  Л., 1924. С. 100-102. 

1923 г. 
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 В 1923 г. на Ухте проводил геологические исследования А.А.Стоянов (см.1919 г). 

Он изучил геологические отложения на р.Улы-Кора-Иоле, работал на Яреге и Чути. 

1923 г. 

В Ижме была создана Ижмо-печорская научно-исследовательская ветеринарная 

станция (НИВС). 

Сельскохозяйственной науке Республики Коми 100 лет (1911-2011 гг.). Сыктывкар, 

2011.  151 с. 

Сивкова А. Наследники Журавского // Дым Отечества. 2012 год. Сыктывкар, 2017. С. 

478-482. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2012. 24 февраля.    

1924 г.  

10.05. приказом помощника Главнокомандующего Вооруженными силами СССР по 

морским делам для гидрографического изучения побережий Баренцева и Белого морей 

создана Северная гидрографическая экспедиция (СГЭ), военно-гидрографическое управ-

ление. Создана  Штаб располагался в р‑ не Соломбала г. Архангельск, с 1986 — в Мур-

манске. В 1925–1926 под руководством первого начальника СГЭ Н. Н. Матусевича изу-

чался режим течений в Горле Белого моря. На основании работ был издан Атлас течений, 

существенно облегчивший плавание судов в этом районе. 

История Гидрографической службы Российского флота: В 4 т. — СПб., 1997. Т. 2. С. 

25–28. 

Федотов П. П. Гидрографы в Арктике и Антарктике. Исторический очерк. — Архан-

гельск, 2004. 

Павлюченко В. Моряк, ученый, патриот (Н.Н.Матусевич)  // На страже Заполярья. 

1989. 9 апреля. 

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии 

(Н.Н.Матусевич).  Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 151.  269 с. 

1924 г.  

(20 июля).  При ВЦИК создается Комитет содействия народностям северных ок-

раин (Комитет Севера) во главе с заместителем председателя ВЦИК П.Г.Смидовичем. 

Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3 Советское 

Арктическое мореплавание 1917-1932 гг. Л. , 1959. 510 с. 

Дмитриков М.П. Местный комитет Севера при Коми облисполкоме // Первая Коми 

респ. науч.-практ. конф. по краевед: Тез. докл.  Сыктывкар, 1988. С. 93-95. 

Славин В.С. Советский Север. М.,  1972. 174 с. 

1924 г. 

 Печорским уисполкомом Архангельской губернии, при ближайшем участии Само-

едского исполкома и Самоедского кооператива - 15 апреля была направлена в Карскую и 

Большеземельскую тундры экспедиция по обследованию и учету кочующих там самоедов. 

Экспедиция в Карскую и Большеземельскую тундры // Коми му. 1924. Вып.4-6. С. 

129-130. 

1924 г. 

 Совнарком РСФСР принял постановление об организации в низовьях р.Печоры (в с. 

Ижма) Печорского ветеринарно-бактериологического института. 

Хатанзейский Н.К. Ветбакинститут в Ижме // Актуальные проблемы краеведения в 

Республике Коми: Тез. конф. С., 1997. С. 137-139. 

1924 г. 
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 Центральным ветеринарным управлением НКЗ была организована экспедиция для 

обследования состояния оленеводства и производства опытно-показательных противоси-

биреязвенных прививок на оленях в Больше- и Малоземельских тундрах. 

Куратов А. Состояние оленеводства в Большеземельской и Малоземельских тундрах 

и на Новой Земле // Коми му. 1925. Вып.1. С.5-9. 

1924 г. 

 ВЦИК была образована комиссия из представителей Коми области и Пермяцкого 

края для обследования последнего, с целью изучения возможности его присоединения к 

Автономной области Коми (см. 1921 г.) . 

Пасютин Я., Шахов Н. Пермяцкий край // Коми му. 1924. Вып.7-10. С. 12-30. 

Шахов Н. Дополнение к статье "Пермяцкий край" // Коми му. 1924. Вып.7-10. С. 164. 

1924 г. 

 Состоялось заседание Особой комиссии подотдела разведок Геологического коми-

тета ВСНХ (совместно с угольной и уральской секциями) по вопросу о постановке разве-

док на уголь в Печорском крае. 

В областной плановой комиссии. К Печорскому каменному углю // Коми му. 1925. 

Вып. 6-7. С. 49 

1924 г.  

 От Геологического комитета в Печорском крае работала экспедиция под руково-

дством А.А.Чернова (в экспедиции принимали участие 6 научных сотрудников). В после-

дующем эти геологи внесли неоценимый вклад в геологическое изучение Коми края. В 

1924 г. А.А.Черновым был сделан вывод о существовании Печорского каменноугольного 

бассейна. 

Варсанофьева В.А. О результатах геологических исследований, проведенных летом 

1925 г. в бассейне р.Илыч // Коми му. 1925.  Вып.10-11.  С. 78-79. 

Варсанофьва В.А. Геологические исследования летом 1926 г. в пределах 124-го лис-

та 10-верстной геологической карты // Отчет о состоянии и деятельности Геолкома за 

1925-1926 гг. 1927. С. 48-49. 

Варсанофьева В.А. О геологических исследованиях в районе 124-го листа в 1927 г. // 

Отчет о состоянии и деятельности Геолкома за 1926-1927 гг. 1928. С. 65-67. 

Варсанофьева В.А. На Ылыче (Очерк природы и быта) // Коми му. 1926. Вып. 3. С. 

13-26; Вып. 4. С. 14-28. 

Варсанофьева В.А. Открытие Печорского бассейна // Искра. 1968. 23 мая. 

Волков М.С. О результатах геологических исследований в 1925 г. в бассейне 

р.Кожим // Коми му. 1926. Вып. 3. С. 27-35. 

Высоких Н.В. История освоения угольных месторождений на территории Интинско-

го угленосного района (1909-1943) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1998. №8. С. 25. 

Говорухин С. Ботанико-географические исследования 1925-го года в бассейне 

р.Ылыч (Сев.Урал) // Коми му. 1926. Вып.7. С. 16-37. 

Горчаковский П.Л. Василий Сергеевич Говорухин ( к 60-летию со дня рождения) // 

Ботанический журнал.  М.-Л.: Наука.  1965. Т.50.  №2.  С. 277-280. 

Добролюбова Т.А. Результаты работ в Печорском крае в 1925 г. // Коми му. 1925. 

Вып.10-11. С.78-79. 

Добролюбова Т.А., Сошкина Е.Д. Геологические исследования на Северном Урале // 

Хозяйство Севера. 1930. Вып.9-10. С. 135-137. 
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Добролюбова Т.А., Сошкина Е.Д. Общая геологическая карта Европейской части 

СССР (Северный Урал). Лист 123.  Л.-М., 1935. 190 с. 

О геологических исследованиях в Коми области в 1926 году // Коми му. 1926. Вып.6. 

С. 48. 

Калашников Н.В. Геологические исследования Т.А.Добролюбовой в Печорском крае 

(1921-1931 гг,) / Ин-т геологии КНЦ УрО РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 103 с. 

Чернов А.А. Краткие предварительные сведения о работах Печорского геологиче-

ского отряда Северной научно-промысловой экспедиции летом 1924 г. // Коми му. 1924. 

№7-10. С. 105-106. 

Чернов А.А. О геологических исследованиях в Печорском угленосном бассейне в 

1925 г./ Отчет о сост. и деят. Геолкома в 1925 г.  Л., 1927. С. 30-31. 

Чернов А.А. Геологические исследования в Печорском крае // Югыд туй. 1925. 11 

октября. 

Чернов А.А. О результатах геологических исследований в 1925 г. в Печорском угле-

носном бассейне // Коми му. 1925. Вып.10-11. С. 76-78. 

Чернов А.А. Печорский край - новый угленосный бассейн // Правда (Москва). 1925. 

№74. 

Чернов А.А. Печорский каменноугольный бассейн // Югыд туй. 1926. Вып. 118. 

Чернов А.А. Каменный уголь // Коми му. 1926. Вып. 6. С. 3-12. 

Чернов А.А. О геологических исследованиях в 1926 г. в бассейне Б.Сыня и 

Вуньвожа, л.л. 122 и 123 // Отчет о сост. и деят. Геолкома в 1925/1926 гг. Л., 1927. С. 50-

51. 

Чернов А.А. Разработки точильного камня на Печоре // Коми му. 1926. Вып. 3. С. 3-

7. 

Чернов А.А. О точильном камне // Коми му. 1927. Вып. 10-11. С. 37-38. 

Чернов А.А. О геологических исследованиях в 1927 г. в бассейне р.р. Кожим и Инты 

// Отчет о состоянии и деятельности Геолкома в 1926/1927 г.  Л., 1927. С. 64-65. 

Чернов А.А. Геологическая съемка Печорского края и проблема его недр // Материа-

лы второй конференции по изучению производительных сил Северного края.  Архан-

гельск, 1933. Т.1. С. 16-36. 

Чернов А.А. Угли Печоры к началу 1933 г. // Хозяйство Севера. 1933. №2. С. 32-38.  

Чернов А.А. О Печорских углях // Известия ЦИК СССР. 1933. 23 марта.  

Работы, посвященные истории изучения Печорского угольного бассейна: 

Дьяков Ю.Л. Северная угольно-металлургическая база СССР: Возникновение и раз-

витие. М., 1973. 255 с. 

Калимов Ю.И., Баранец Н.П. Печорский бассейн - воплощение ленинских идей в ос-

воении Севера // Уголь. 1980. Вып.4. С. 32-34. 

Мардышев В. Печорский угольный бассейн (Из истории развития) // Вестник поли-

тической информации. 1982. Вып.13. С. 17-18. 

Морозов И.П. Этапы развития заполярной "кочегарки" // Уголь. 1982. Вып.12. С. 16-

18. 

Печорский угольный бассейн. 1934-1959 гг. Л., 1959. 587 с. 

Печорский угольный бассейн. Сыктывкар, 1957. 328 с. 

Печорский угольный бассейн: Состояние сырьевой базы и перспективы ее развития. 

Сыктывкар, 1982. 50 с. (Сер. препр. "Научные рекомендации - нар.хозяйству" Коми Фили-

ал АН СССР. Вып.35).  
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Печорскому угольному бассейну - 50 лет // Красное знамя. 1984. 25 августа. 

Угольная сокровищница Севера: Сб. док. и материалов (О Печорском угольном бас-

сейне: К 60-летию открытия и пром.эксплуатации) / Сост. В.Д.Захаров. Сыктывкар, 1984. 

312 с. 

Чернов А.А. Каменный уголь // Комi му — Зырянский край. 1926. №6. С. 3-12. 

Чернов А.А. Полезные ископаемые Печорского края. М.,1926. 50 с. (Тр. 

Института по изучению Севера. Вып. 35). 

Чернов А.А. Десять лет Печорского бассейна // Наука и жизнь. 1935. №7. С. 19-24. 

Чернов Г.А. Из истории открытия Печорского угольного бассейна. Сыктывкар, 1989.  

1924 г. 

 Открытие Интинского месторождения. В частности, работая в экспедиции под ру-

ководством А.А.Чернова, геолог Е.Д.Сошкина и коллектор Г.А.Чернов обнаружили в об-

рыве притока Б.Инты (сейчас река Угольная) два угольных пласта.  Первые сведения о на-

личии ископаемых углей по реке Большая Инта были получены академиком 

Ф.Н.Чернышевым от жителя деревни Петрунь Ивана Николаевича Сорвачева. 

 

                    
 

Е.Д.Сошкина                        И.Н.Сорвачев       

 

Анофриев И. Каменный уголь в Печорском крае // Северное хозяйство. 1924. Вып.12. 

Богданович Г. Так начинался интинский уголь ... // Искра. 1971. 20 июля. 

Богданович Г. Сколько угля в Инте? // Красное знамя. 1982. 20 января. 

Богданович Г. Это многих славный путь. История открытия и освоения Инт.мест-дия 

// Искра. 1981. 29 декабря. 

Бурсиан П.О. Моя Инта. Страницы истории Инты. (Из воспоминаний ветерана). Ин-

та. 1993. 119 с.  
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(1920-1930-е годы) // Вестник культуры Коми ССР. 1991. Вып.4. С. 9-12. 
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К открытию каменного угля на Печоре // Северное хозяйство. 1924. Вып.2. С. 108-

109. 
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Малофеевская Л.Н. Иван Николаевич Сорвачев – первооткрыватель Интинских уг-

лей // От краеведения к науке. Мат-лы конф. Сыктывкар, 2003. С. 65-69. 
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Тодрик В. Так начиналась Инта. История открытия // Искра. 1981. 12 декабря. 
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1970. Сб. 6. С. 269-271. 

1924 г. 

 Сидоровым А. была совершена краеведческая поездка в Ижмо-Печорский край по 

маршрутам Устьсысольск - Усть-Кулом - Троицко-Печорск - д. Каринская - Усть-Уса, за-

тем  Ижма - Усть-Ухта - Княж-Погост - Усть-Вымь - Усть-Сысольск,  (с 2.06. по 20.07.) 

членами экспедиции был собран большой этнографический, археологический и краевед-

ческий материал. 

Сидоров А. Ижмо-Печорский край (по данным краеведческой поездки) // Коми му. 

1924. Вып.7-10.  С. 118-124. 

Сидоров Алексей Семенович. 125 лет со дня рождения  // Этнокультурный календарь 

Республики Коми. Июнь 2016-2017. Сыктывкар, 2016. С. 202. (Фото). 

1924 г. 

 В этом году начала свою плодотворную работу Северо-Уральская  экспедиция Ака-

демии Наук и Уралплана под руководством Б.Н.Городкова.  Впоследствии эти исследова-

ния продолжил А.Н.Алешков. В результате были открыты высочайшие вершины Урала, 

ледники Урала.  

 

               
А.Н.Алешков                                                 Архипова Н.П 
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Флеров К.К.         Сочава В. Б. 
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Академик Виктор Борисович Сочава. Библиографический указатель трудов. Иркутск, 

1975. 

Алешков А.Н. Северо-Уральская экспедиция Уралплана и Академии Наук СССР: ( К 

работам 1927 г.) // Урал. краеведение.  1927.  Вып. 1.  С.95-96. 

Алешков А.Н. О летних работах Северо-Уральской экспедиции Уралплана и Акаде-

мии наук в 1927 г. // Урал. краеведение.  1928.  Вып. 2.  С.125-128. 

Алешков А.Н. По Северному Уралу (Предварительный отчет Северо-Уральской экс-

педиции Академии наук и Уралплана за 1928 г.) // Изв. РГО. 1928. Т.63. Вып.4. С. 265-292. 
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С. 363-374. 
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С. 293-295. 
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http://www.alexbelousov.boom.ru/lapin/lapin.htm
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Семёнов Ю. М., Снытко В. А. К 50-летию выхода в свет первой статьи В. Б. Сочавы 

о геосистеме // География и природные ресурсы. 2013. № 3. С. 5-8. 

Силин В.И. Работы экспедиций на Севере Урала в 1924-34 гг. // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Ч.2. С., 1997. С. 74-84. 

Снытко В.А. В память академика Виктора Борисовича Сочавы // Известия ВГО. 1982. 

Т.114. Вып.2. 

Снытко В.А.  Столетие академиков/географов И.П. Герасимова, К.К. Маркова, В.Б. 

Сочавы // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная науч-

ная конференция, 2006.   М.: Анонс Медиа, 2006. С. 462-464. 

Снытко В.А. Академик В.Б.Сочава как историк науки // История наук о Земле. Сбор-

ник статей. Вып.2. М.: ИИЕТ РАН, 2008. С. 319-323. 

Снытко В.А. О географии и экологии: из научного наследия академика Виктора Бо-

рисовича Сочавы //  Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Го-

дичная научная конференция, 2018.  М.: Янус-К, 2018. С. 489-491. 

Снытко В.А., Семенов Ю.М. К столетию академика Виктора Борисовича Сочавы 

(1905-1978) // География и природные ресурсы. 2005. №2. С. 5-11. 

Сочава В. Б. Ботанический очерк лесов Полярного Урала от р. Нельки до р. Хулги.  

М., 1927.  78 с. 
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Сочава В.Б. Теоретическая и прикладная география (Избранные труды). Новоси-

бирск: Наука, 2005. 288 с. 

Сочава Виктор Борисович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Пер-

сональный состав / Сост. Е. Г. Водичев и др.  Новосибирск: Наука, 2007.  С.244-245. 

Сочава В.Б. В.Н.Сочава // Природа. 1946. №10. С. 84-88.  

Сочава В.Б. В.В.Докучаев и русская геоботаника (К 100-летию со дня рождения) // 

Советская ботаника. 1946. Т.14. №2. С. 73-78.  

Сочава В.Б. Выдающийся русский ботаник, географ и путешественник В.Л.Комаров 

(1869-1945) // Ботанический журнал. 1956. Т. 41. №1. С. 121-127. 

Сочава В.Б. Работы В.Л.Комарова по ботанической географии Дальнего Востока и 

сопредельных территорий // Комаровские чтения. 1957. Вып.10. С. 57-69.  

С Уральского Севера вернулась экспедиция: [О результатах геологических поисков 

под руководством Алешкова] // Урал. рабочий.  1927.  21 окт. 

Тимонин Н.И. А.Н.Алешков – первооткрыватель высочайших горных вершин и лед-

ников Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №4. 

С.22-23. 

Тимонин Н.И. Ледники Урала (К 75-летию со дня открытия А.Н.Алешковым горных 

ледников на Приполярном Урале) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2003. №5. С.11-12. 

Тоболяков В. Путешествие на Полярный Урал / Составлено по дневникам 

Б.Н.Городкова.  М., 1930. 63 с. (Описание экспедиции 1927 г.) 

Что знаем нового о Северном Урале: [Итоги Северо-Уральской экспедиции под ру-

ководством Б.Н. Городкова] // Северянин. 1925.  4 окт.  Подпись: Остяк. 

Шерстюков Н.М. « Геологический термометр»: [О нахождении геологом А.Н. Алеш-

ковым на Приполярном Урале кристалла горного хрусталя весом в одну тонну] // Омск. 

правда. 1937. 16 апр. 

Экспедиция на Ляпин: [Об экспедиции Б.Н. Городкова ] // Сиб. торг. газета.  1915. 16 

июля. 

Экспедиция на Полярный Урал: [Работы Северо-Уральской экспедиции под руково-

дством Б.Н. Городкова ] // Урал. рабочий.  1929.  15 янв. 

1924-1925 гг. 

 В декабре 1924 г.- январе 1925 г. А.Лодыгин производил обследование по вопросу 

обустройства Якшинского пути (пути с Печоры на Каму). 

Лодыгин А. К вопросу о восстановлении Якшинского пути // Коми му. 1925. Вып.5. 

С. 15-22. 

К восстановлению Якшинского пути // Коми му. 1925. Вып.6-7. С. 48. 

1925 г.  

Территория области на 1925 год была заселена коми-зырянами (Вычегодско-

Прилузско-Мезенский край) и коми-ижемцами (Ижмо-Печорский край) с незначительным 

процентом (6%) русского и еще меньшим процентом (2%) самоедского населения. 

Автономная область Коми в вопросе о районировании Севера // Коми му. 1925. 

Вып.3-4. С. 1-30. 

1925 г.  

В бассейне рек Мезени и Вашки работала лесоэкономическая экспедиция Управления 

лесами Наркомзема РСФСР. В результате работ были проведены таксационные работы, 

составлена топографическая съемка. 
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Гулюшкин Г.Г., Павловский М.А., Поногайбо Н.Д., Тарановский А.Д. Мезенская 

экспедиция - Тр. лесоэкономических экспедиций Упр. лесами НКЗ РСФСР. 1929. Вып.1. 

676 с. 

Анучин Н. П., Синицын С. Г. Развитие лесоустройства в СССР. В кн. Лесное хозяй-

ство СССР. М., Лесная пром-сть, 1977. 

Будрин А. С. Лесная промышленность Коми края до революции. В кн. Леса и лесная 

промышленность Коми АССР. М.-Л., Гослесбумиздат, 1961. 

Козловский Б. А. Лесоустройство за годы Советской власти. В кн. Лесоустройство за 

годы Советской власти. М., 1959. 

Колданов В. Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М, Экология, 1992. 

Медведев Н. А. Леса Европейского Севера и их промышленная эксплуатация. М., 

Гослесбумиздат, 1962. 

Неволин О. А. Развитие отечественного лесоустройства на Европейском Севере. Л., 

1983. 

Нефедов Н. М., Тюрин Е. Г. К 100-летию вологодского лесоустройства. Лесное хо-

зяйство. 1983. № 12. 

Редько Г. И. Лесоустройство в корабельных лесах России // Развитие вологодского 

лесоустройства за период 1883-1983 гг. и перспективы его совершенствования на Евро-

пейском Севере. Вологда, 1983. 

Серый А.А. Развитие лесоустройства на европейском Севере России. Вологда, 1997.  

Тюрин Е. Г. Изучение и устройство лесов Коми АССР // Леса и лесное хозяйство 

Коми АССР. Сыктывкар. 1981. 

Шишкин Н.А. Вологодское лесоустройство за 50 лет Советской власти // Вопросы 

лесоустройства и таксации лесов Европейского Севера. Вологда. 1968. 

1925 г. 

 В этом году Д.Т.Янович совместно с В.П.Налимовым проводили этнографические 

исследования в Большеземельской тундре. Они совершили путешествие по маршруту: 

Усть-Сысольск - Ижма - Петрунь - Усть-Уса - Колва. 

                
Д.Т.Янович      Кафедра географии и этнографии Московского ун-та. В.Налимов 
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Д.Т.Янович                     Неждана (дочь) и Ярослав (сын) Янович 

 

Литературу р В.П.Налимове смотреть 1908 г. (путешествие Сирелиуса).  

Янович Д. Т. Доклад об отделе народного быта // Бюллетень всероссийского совеща-

ния. Приложение к № 5.Бюллетень Главного выставочного комитета. 1, 1923. 

Янович Д.Т. Каллистрат Фалалеевич Жаков. 1865-1926. // Коми му. 1926. №1-2. С. 5-

6.  

Янович Д.Т. По поводу наблюдений Варсанофьевой В.А. над вогулами // Северная 

Азия. 1930. № 5-6. 

Д.Т. Янович (1879-1940). Личность в истории музейного строительства в Коми крае. 

Сб. статей. Сыктывкар, 2018. (Статьи: От составителей. – С. 3-6; Пьянкова Т.А.  Этнограф 

– музеевед (Материалы к биографии Д.Т.Яновича) – С. 8-16;  Янович Д.Т. Воспоминие о 

моем отце Данииле Тимофеевиче Яновиче – С. 17-19; Янович О.Я. Из детства – С. 20-29; 

Поповцева Э.К. К истории первых художественных коллекций Коми края – С. 30-40; 

Плаксина Н.Е. К вопросу об источниках поступления произведений из коллекции 

Д.Т.Яновича – С. 41-50; Орлова О.В. Коллекция русской и западноевропейской скульпту-

ры в собрании Нициональной галереи Республики Коми – С. 51-61.  Беляева Н.Ж. Произ-

ведения русского исскуства 1910-1920-х гг. из коллекции Д.Т.Яновича – С. 62-77; Попов-

цева Э.К. Из опыта первых исследователей ряда русских портретов XVIII – первой поло-

вины     XIX века – С. 78-93; Плаксина Н.Е. Новое о картине В.А.Лобова «Старик с кни-

гой» - С. 94-104; Поповцева Э.К. «Озеро в снеговых горах» американского художника 

Альберта Бирштадта – С. 105-107; Орлова О.В.»Причудливый декадент заграничной фаб-

рикации» Боткин Федор Владимирович (1861-1905) – С. 108-121; Беляева Н.Ж. К вопросу 

об атрибуции произведения Алексеева «Обнаженный мальчик на желтом» - С. 125-131: 

Рощевская Л.П. «Об определении помощником хранителя музея императора Александра 

II  при училище – С. 132-140; Лахтионова Т.И. «… Портреты царствовавших в России им-

ператоров, как исторический материал – С. 141-143; Сова В.А. Документы научного архи-

ва Национального музея Республики Коми о приемо-передаче предметов из Государст-

венного музейного фонда в музей автономной области Коми – С. 144-165.   

В Коми Областном музее // Коми  му – Зырянский край. 1926. №4. С. 4.  

Бирюкова С.В. Из истории создания художественных музеев России: 1917-1941 // Из 

истории формирования художественных коллекций. Сб. ст. Вып.2. СПб.: ГРМ, 2003. С. 9-

10.   

Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. История этнографии удмуртов. Краткий исто-

риографический очерк с библиографией.   Ижевск, 1984. С. 4. 

Зеновская В., Сивкова А. Дар профессора Яновича // Дым Отечества. 1996-1997 

годы. Сыктывкар, 2006. С. 171-176. Фото. То-же: Республика / Дым Отечества. 1997. 31 

мая.  
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Игнатович Т.Н. О картинах из послереволюционных поступлений в собрания 

живописи Московского Румянцевского музея. Послереволюционные поступления в 

здания Румянцевского музея в старом Ваганькове // Доклад на международной научной 

конференции «Румянцевские чтения – 2006».  

Исаев П.Н. Строгановка (Императорское Центральное Строгановское 

художественно-промышленное училище). 1825-1918: Биографический словарь. Т.2. М., 

2007. С. 267.   

Котылева И. «… просто могло погибнуть…» (Из истории формирования коллекций 

по традиционной культуре народа коми Нациокального музея РК // Арт. 2001. №2. С. 154-

178.  

Маркова Е. Советская жена британского подданного : Надежда Уатхед, дочь коми 

ученого Василия Налимова не отреклась от мужа-англичанина даже в сталинских лагерях 

/ Елена Маркова // Республика.  2007.  10 февр. (Ист.-краевед. вып. «Дым Отечества»). 

Мурашко О.А., Кренке Н.А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX  веке. 

М., 2001. 155 с.  

Первые художественные коллекции Национальной галереи Республики Коми. 

Каталог. Под ред. Э.К.Поповцевой. Сыктывкар, 2009.  

Плаксина Н. Судьба дарителя неизвестна // Республика. 2003. 14 ноября. 

Поповцева Э.К. Русское искусство XVIII — начала XX века. Живопись, графика, 

скульптура: Каталог. Сыктывкар, 1991. С.4. 

Поповцева Э.К. История возникновения в Республике Коми первых художественных 

коллекций // Атлас Республики Коми. М., 2001. С. 472.  

Поповцева Э. К истории первых художественных коллекций Коми края // Арт. 2001. 

№2. С. 145-153. 

Поповцева Э.К. К истории первых художественных коллекций Коми края // Мате-

риалы и исследования. 1993–2003. Сыктывкар, 2003. С. 4–14. 

Потомки Яновича / Десятилетия спустя после отъезда московского ученого из Усть-

Сысольска удалось найти его родственников // Республика. Дым Отечества. 2008. 26 апре-

ля. 

Пьянкова Т.А. Даниил Тимофеевич Янович (27.07.1879-18.01.1940): Страницы био-

графии //   Музеи и краеведение. Сыктывкар, 2004.  С. 34-41. (Тр. НМ РК, вып. 5.) 

Пьянкова Т. Портрет Яновича // Дым Отечества. 2004-2005 годы. Сыктывкар, 2010. 

С. 73-77. Фото. Дым Отечества /  Республика. 2005. 4 июня. 

Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера: этно-

графические тетради.  СПб, 1994. Вып. 4. С. 200.  

Сивкова А. Потомки Яновича (Даниил Тимофеевич Янович) // Дым Отечества. 2008. 

Сыктывкар, 2012. С. 61-64. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2008. 26 апреля. 

Сивкова А., Щербинина М. Достояние Республики (Д.Т.Янович) // Дым Отечества. 

2008. Сыктывкар, 2012. С. 265-268. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2008. 5 де-

кабря. 

Сова В.А. История в событиях и лицах. Страницы истории Нацио-нального музея 

Республики Коми. Сыктывкар, 2011. 152 с. 

Условное разделение. Произведения, которые не вошли в каталог «Русское искусст-

во XVIII – начала ХХ века. Живопись, графика, скульптура. Авт-сост. Э.К.Поповцева. 

Сыктывкар, 1991.  
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Юлий Зыслин. Мир по-прежнему тесен. Континент. Чикаго. 2008. / 

http://club.berkovich-zametki.com/?p=11211 

Янович Н.Д. О моем отце // Дым Отечества. 2008. Сыктывкар, 2012. С. 64-65. Фото. 

То-же: Дым Отечества / Республика. 2008. 26 февраля. 

1925 г. 

 В Ленинграде было организовано Финно-угорское общество. 

Дмитрий Васильевич Бубрих // Исследователи Коми края: Рекоменд. указ. лит-ры. 

Сыктывкар, 1984. С. 14-15. 

1925-1926 гг. 

 Е.К.Суворов, М.М.Ермолаев работали в районе Чешской губы на р.Жемчужной. 

М.М.Ермолаев, работая в экспедиции СН-ПЭ, исследовал северное побережье в районе 

Тиманского кряжа. Впоследствии М.М.Ермолаев был репрессирован и отбывал срок на 

территории Республики Коми. 

Суворов Евгений Константинович [14(26). 1.1880, Петербург, — 30.12.1953], совет-

ский зоолог, специалист в области ихтиологии и рыбоводства. В 1903 окончил Петербург-

ский университет. В 1921—31 директор организованного по его инициативе Рыбохозяйст-

венного политехникума в Ленинграде, с 1931 профессор Ленинградского университета, в 

1949—52 заведующий кафедрой. С 1904 участвовал в экспедициях (позже был их руково-

дителем) по изучению биологии и промысла рыб и морского зверя Каспийского, Белого, 

Балтийского и дальневосточных морей, а также внутренних водоёмов; экспедициями бы-

ли выявлены новые промысловые районы, введены эффективные способы промысла и об-

работки рыбы и разработаны меры охраны морского зверя (морского котика, морского 

бобра) в Северной части Тихого океана Впервые в России применил для рыбопромысло-

вых исследований определение возрастного состава стада рыб и скорости роста рыб (1908) 

и положил начало искусственному разведению сёмги (1920). 

 

Экспедиция в Чешскую губу в 1925 г под начальством Е.К. Суворова // Тр. Институ-

та по изучению Севера. М., 1927. Вып. 34. С. 1-87; Вып. 43. 1929. С. 1-132. 

 

                                      
Е.К.Суворов            М.М.Ермолаев 

 

 

 

Экспедиция в Чешскую губу 1925-1926 гг. под начальством Е. К. Суворова. 2. - Мо-

сква : Издательство Научно-технического управления ВСНХ, 1929 (Ленинград: типогра-

фия "Красный печатник"). 132 с., 

Экспедиция в Чешскую губу 1925 г. под начальством Е. К. Суворова. 1. Москва: Из-

дательство Научно-технического управления ВСНХ, 1927 (Ленинград: типография "Крас-

ный печатник").  87 с. 

Суворов Е.К. Болезни рыб, М.— Л., 1931. 

http://club.berkovich-zametki.com/?p=11211
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Репрессированные геологи (Биографические материалы). СПб. 1992.152 с. 

Семидесятилетие Е. К. Суворова // Рыбное хозяйство. 1950. № 3. С. 41. 
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 На Печоре  работала зоологическая экспедиция. 

Чиркова А.Ф. О млекопитающих на Печоре // Коми му. 1927. Вып.3. С. 34-38. 

1925 г. 

 (21 марта). Летом 1925 года геологом М.Волковым были проведены разведочные ра-

боты на уголь в бассейне р.Кожим. 
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Геологические исследования в Сысольском районе начал аспирант ЛГУ, первый ко-

ми геолог И.Е.Худяев (уроженец с.Выльгорт), который в течение последующих несколь-

ких лет провел многочисленные исследования мезозойских отложений (Библиографию 

его работ см. Геологическая изученность СССР). Библиография его работ и работ о нем 

приведена в работе Канев Г.П. и др. 2002 г. Здесь библиография дублируется.  

 

         
И.Е.Худяев       07.04.1923            Ялта,1932 

 

 

Работы И.Е.Худяева (лит. псевд. Кос Кабыр) приведены по работе  Канев Г.П., Ху-

дяева С.М., Канев А.Г. (2002): 

Худяев И.Е. Комi Joз пыщса лiтература-jsksc // Парма Jоль. 1923.  №1. С. 5.  

Худяев И.Е. Кыморjас // Выль туйоd. Сыктывкардiн кар, 1922. С. 81. 

Худяев И.Е.  Ывлавыв тодмалом. Меd-воддза нига. М., 1925. 100 с. 

Худяев И.Е. Мы выв тодмалом. Моd нига. Арса уджъяс. М., 1926.  63 с. 

Худяев И.Е.  Оломлон потласом // Ордым. 1926.  

Худяев И.Е. О значении торфяников // Коми му. 1926. №1-2. (23-24). С. 50. 

Худяев И.Е. О месторождениях железистых красок в окрестностях с.Гам Устьвым-

ского уезда области Коми (Краткий отчет об экскурсиях 1926 г.) // Коми му. 1926. №6 (28). 

С. 12-15. 

Худяев И.Е.  Зачатки дюнных образования около дер. Дань-Дор Палевецкой волости 

// Коми му. 1926.  №6 (28). С. 44. 

Худяев И.Е. Белые и светлые глины по верхнему течению р.Сысолы // Коми му. 1926. 

№8 (30). С. 30-36. 

Худяев И.Е. Геологические исследования в Сысольском районе летом 1926 г. // 

Югыд Туй. 1926. 23-25 ноября. 
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Худяев И.Е. Симо-Jаапо-Jeпim-Iван (Кос Кабур) Кyjod – pydajac (Komi dadolы бурсiа) 

// Ордым. 1927. №3. С. 22-27. 

Худяев И.Е.  заметка о юрских отложениях Кологриевского уезда Костромской гу-

бернии // Тр. Ленинград. Об-ва естествоиспыт. 1927. Т. 57. Вып.1. С. 97-100. 

Худяев И.Е. Новые данные по стратиграфии верхнеюрских и неокомских образова-

ний в Сысольском районе // Тр. Ленинград. Об-ва естествоиспыт.  1927. Т. 57. Вып.4. С. 

21-39. 

Худяев И.Е. Среднеюрские аммониты Ягмана (Туркменская республика) // Тр. Ле-

нинград. Об-ва естествоиспыт.  1927. Т. 57. Вып.4. С. 133-151. 
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Известия Геолкома. 1927. Т.46. №5. С. 497-522. 

Худяев И.Е. О некоторых верхнемезозойских ископаемых из района р.Оби /\ Тр. Ле-

нинградск. Об-ва естествоиспыт. 1929. Т.59. Вып.1. С. 127-135. 

Худяев И.Е. Геологические и гидрогеологические исследования в северо-западной 

части 106 листа 10-верстной карты (по среднему течению Вычегды и ее притокам) // От-

чет о состоянии и деятельности Геологического комитета за 1926/1927 год. Л., 1929. С. 

359-360. 

Худяев И.Е. Бабаjc // Ордым. 1930. №5. С. 21-22. 

Худяев И.Е.  Сидор горо, Вит вожжа кодзувлы // Быродам пемыдлун. А. 

Худяев И.Е., Жданов Б.А. Коdмашина. М., 1930. 17 с.  

Худяев И.Е.  Отчет о геологических и гидрогеологических исследованиях в районе 

Сереговского солеваренного заводы летом 1928 г. // Тр. ГГРУ. Вып.31. М.-Л., 1931. 53 с. 

Худяев И.Е. О радиоляриях в фосфоритах Сысольского района // Тр. ГГРУ. Вып.46. 

М.-Л., 1931. 48 с. 

Худяев И.Е. Юрские морские отложения в Восточном Забайкалье // Изв. ГГРУ. 1931. 

Т.50. Вып.39. С. 621-640.  

Худяев И.Е. Заметка о юрских аммонитах в южном Памире (по коллекции 

Д.В.Наливкина) // Изв. ГГРУ. 1931. Т.50. Вып.60. С. 953-956. 

Худяев И.Е. Фауна верхнекимериджских отложений Тимана // Известия ВГРО. Т.51. 

Вып.42. С. 645-654. 

Худяев И.Е.  О верхнеюрских Cephalopoda Кавказа // Известия ВГРО. 1932. Т.51. 

Вып.57. С. 830-854. 

Худяев И.Е. Mitteilungen uber jurassische Ammoniten von Sudlichen Pamir // Abstract by 

Leuchs. Neues Jahrbuch fur Min. Geol. U. Pal. III. S. 789. 

Худяев И.Е. Jurassis marine deposits in Eastern Transbaikalia // Abstract by Leuchs. 

Neues Jahrbuch fur Min. Geol. U. Pal. III. S. 794-795. 

Худяев И.Е. Об определении возраста древних оползней Южного Крыма // Водные 

богатства недр земли на службу социалистического строительства: Первый Всесоюзный 

Гидрогеологический съезд. Сб. 3. Л.-М., 1933. С. 89-99. 

Худяев И.Е. Материалы по геоморфологии оползневых районов южного берега 

Крыма // Материалы ЦНИГРИ. Гидрогеология. Сб.4. 1934. С. 8-27. 

Худяев И.Е. О задачах гидрометрических наблюдений в оползневых районах Южно-

го берега Крыма // Материалы ЦНИГРИ. Гидрогеология. Сб.4. 1934. С. 44-52. 
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Худяев И.Е., Колотильщикова В.К. Заметка об опытах по изучению конденсации 

влаги в известковых наносах Южного берега Крыма // Материалы ЦНИГРИ. Гидрогеоло-

гия. Сб.4. 1934. С. 53-56. 

Худяев И.Е. Общая геологическая карта европейской части СССР. Лист 106, запад-

ная часть. Сыктывкар-Кажим-Подъельск // Тр. Ленингр. Геол. Треста. Вып.16.  Л.-М., 

1936. 126 с. 

Худяев И.Е. Helcion subrugosa Khudyaev // Тр. Ленингр. Об-ва естествоиспыт. 1938. 

Т.67. С. 275-276. 

Худяев И.Е. Modiola viluiensis Khudjaev // Атлас руководящих форм ископаемых фа-

ун СССР. Т.8. Нижний и средний отделы юрской системы. М.-Л., 1947. С. 139, 270. 

Худяев И.Е. tiloides oviformis Rhud. Modiola marchaensis Khud. // Тр. НИИГА. 1953. Т. 

45. С. 55, 62-64. 

Худяев И.Е. Коми uоз пытшса литература йылысь // Коми му. 1953. 7 мая. 

Худяев И.Е. Олан гаж // Войвыв кодзув. 1997. №5. С. 56-62. 

Худяев И.Е. Сидор горо, Вит вожжа кодзувлы // Коми му. 1997. 28 июня. 

Худяев Иван Ефимович // Литераторы Земли Коми. Сыктывкар, 2000. С. 199-200. 

Фото.  

Худяев Иван Ефимович. 115 лет со дня рождения (Фото И.Е.Худяева) // Этнокуль-

турный календарь Республики Коми. Июнь 2016-2017. Сыктывкар, 2016. С. 160. 

Беляев Г. Кос Кабыр – югыд юр // Коми му. 1995. 28 декабря. 

Беляев Г. Со кутшом волома // Коми му. 1996. 7 мая. 

Беляев Г. Кос Кабыр – сьылысь морт // Войвыв кодзув. 1997. №5. С. 58-62. 

Беляев Г. Петалiсь кодзув // Коми му. 1997. 28 июня. 

Беляев Г.В. Биографические данные Лева Анны – А.А.Заболоцкой, Оньо Аги – 

А.А.Сухановой, Кос Кабыра – И.Е.Худяева // Экология, коми народ и права человека. 

Сыктывкар, 2001. 

Беляев Г. Пел Кос Кабыр в прозе и науке // Родники пармы. Сыктывкар, 2001. Вып.6. 

С. 79-87. 

Беляев Г. Кос Кабыр // Мича ывла, коми вужвойтыр да морт инодъяс. Сыктывкар-

Москва, 2001. С. 161. 

Дорош М. Ученый из Выльгорта // За коммунизм. 1987. 11 июля. 

Ершова А. Петiс коми сиктысь (Вышел из коми села) // Югыд туй. 1962. 28 июня. 

Жеребцов И., Фишман М. Геолог и поэт // Связь времен. Фонд «Покаяние» Сыктыв-

кар, 2000. С. 232. 

Жизнь отданная науке // Буклет. Сыктывкар, 1988. С.4.  

Иван Ефимович Худяев (1902-1933) // Войвыв кодзув. 1962. Вып. 6. С. 60. 

Иван Ефимович Худяев (30 июня 1902 г. – 1933 г.) // Исследователи Коми края. Сык-

тывкар, 1984. С. 74-76. 

Иван Ефимович Худяев // Исследователи Коми края. Сыктывкар, 1984.  

Иван Ефимович Худяев (к столетию со дня рождения) // Геолог севера. 2002. №7 

(494). 7 марта. 

Калинин Е. Первый геолог коми народа // За коммунизм. 1968. 22 августа. 

Калинин Е. Медводдза коми геолог (Первый коми геолог) // Югыд туй 1968. 1 октяб-

ря; За коммунизм. 1968. 22 августа. 

Калинин Е. Ыджыд тодомлунъяса морт (Человек с большими знаниями) // Югыд туй. 

1978. 3 октября; За коммунизм. 1978. 29 августа. 
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Канев Г.П. Один из первых (К 70-летию научно-практической деятельности геолога 

И.Е.Худяева в Коми крае) // Геолог Севера. 1996. 5 апреля. 

Канев Г.П. Вклад И.Е.Худяева в познание геологии Коми края // Геология и мине-

ральные ресурсы южных районов Республики Коми: Информационные материалы. С., 

1996. С. 140-141. 

Канев Г.П. Геологические изыскания И.В.Худяева в Коми крае (К 70-летию научно-

практической деятельности) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №4. 

С.8-9. 

Канев Г.П. Иван Ефимович Худяев // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2002. №6. С.26. (Приведено много фотографий И.Е.Худяева).  

Канев Г.П. Экспедиции И.Е.Худяева на юге Коми края и их результаты // Южные 

районы Республики Коми: геологияч, минеральные ресурсы, проблемы освоения: Мат-лы 

конф. Сыктывкар, 2002. С. 31-33. 

Канев Г.П., Худяева С.М., Канев А.Г. Иван Ефимович Худяев (страницы биографии 

и научно-производственной деятельности). Сыктывкар, 2002. 32 с. 

Кузькокова Н. Медводдза коми геолог (Первый коми геолог) // Югыд туй. 1972. 25 

июня. 

Кузькокова Н. Медводдза коми геолог (Первый коми геолог) // Югыд туй. 1977. 28 

июня. 

Кузькокова Н. Учитель, геолог, писатель // Красное знамя. 1984. 5 апреля. 

Мартынов В.И. Худяев Иван Ефимович (Кос-Кабыр, Симо Яро Епим Иван) // Лите-

раторы земли коми. Словарь – справочник. Сыктывкар, 2000. С. 199-200. 

Налимов С.И. Преображенное село. Сыктывкар, 1977. 79 с. 

Они любили край родной. Сыктывкар, 1993. 304 с. 

Погребов Н.Ф. Памяти И.Е.Худяева // Мат-лы ЦНИГРИ. Гидрогеология. Сб.4 1934. 

С. 1-2.  

Пчелинцев В. Памяти Ивана Худяева // Бюлл.Крымской оползневой станции. 1933. 

№3-4. 

Силин В.И. Геологические исследования И.Е.Худяева в Сысольском районе // Гео-

графия Республики Коми. Материалы по истории освоения и изучения природы. В 2-х 

частях. Сыктывкар, 1995. С. 11.  

Силин В.И. Геологические исследования И.Е.Худяева // История региональных гео-

графических исследований: Республика Коми. Ч.2. Сыктывкар, 1998. С. 36-39. (Соавтор 

Г.П.Канев). 

Фишман М. Худяев Иван Ефимович // Республика Коми. Энциклопедия. Сыктывкар, 

2000. Т.3. С. 269. 

Хабаков А. Иван Ефимович Худяев (некролог) // Проблемы советской геологии. 1933. 

Т.2. №6. С. 260-262.  

Чернов А., Ершов А. Первый коми ученый-геолог (К 60-летию со дня рождения) // 

Красное знамя. 1962. 30 июня. 

1925 г. 

 В Архангельске вышел первый учебник по экономической географии Архангель-

ской губернии, составленный И.Перфильевым. В основном, работы И.А.Перфильева были 

посвящены описанию растительности Севера.  

Перфильев И. А.  Архангельская губерния : (краткая экономическая география гу-

бернии). Архангельск, 1925.  



 811 

                              
                                 И.А.Перфильев                   

 

Перфильев И.А. Материалы к флоре Вологодской губернии (Кадниковского уезда) / 

И.А. Перфильев.  Вологда : Тип. Т-ва «Знаменский и Цветков», 1911.  42 с. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/flora/index.htm 

Перфильев И. Как собирать и сушить растения для гербария / И. Перфильев. Воло-

гда : Тип. «Северосоюза», 1919.  13 с.  / 

https://www.booksite.ru/fulltext/natural/perfil/index.htm 

Перфильев И. А. Флора Северного края. В 2 т.  Архангельск, 1934—1936. 

Тихомиров Б.А.. Ботаник Перфильев. Вологда, I960. 

Веселовские А. и А. Вологжане – краеведы. Источник словаря.  Вологда: Изд. Воло-

годского отделения Государственного изд-ва, 1923.  166 с. — Электронный ресурс: 

http://www.booksite.ru/fulltext/kra/yev/edy/index.htm 

Тихомиров Б.А. Ботаник И.А. Перфильев / Под ред. Р.В. Бобровского.  Вологда: кн. 

изд-во, 1960.  64 с. 

Бобровский Р.В. Иван Александрович Перфильев // Имена вологжан в науке и тех-

нике.  Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968.  С. 171–175. 

 

 

   1925 г.  

На Полярном Урале проводили геологические исследования А.Г.Бетехтин и 

А.Н.Заварицкий. А.Г.Бетехтин – уроженец Коми края в Устьсысольске окончил гимназию.  

Исследования были проведены от Геолкома по догоаоренности с трестом «Уралплатина». 

В работах принимал участие Н.А.Кулик. С 1935 г. А.Н.Заварицкий вел работы по органи-

зации Уральской экскурсии для делегатов 17-й сессии Международного геологического 

конгресса, проходившей в 1937 г. в Москве. Как крупный знаток Урала, Александр Нико-

лаевич составил путеводитель экскурсии по Уралу, которая имела исключительный успех 

у делегатов. 

 

   

http://www.booksite.ru/fulltext/kra/yev/edy/index.htm
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А.Г.Бетехтин         А.Г.Бетехтин в 30-е гг.        .Н.Заварицкий                                 

 

А.Г.Бетехтин «Отчет о поисково-разведочных работах в районе г.Рай-Из на Поляр-

ном Урале» 1925 г. )Дневник экспедиции)  / http://polyarny.net/rasskazy/betehtin-otchet-

1925/ 

Заварицкий А.Н. К тектонике Урала // Изв.Геол.ком. 1923. Т.42. № 2. С.51-61. 

Заварицкий А.Н. Главные черты в развитии вулканического цикла на Урале // 

Изв.Геол.ком. 1924. Т.43. № 3. С.361-396. 

Заварицкий А.Н. Геологический очерк месторождений медных руд на Урале. Ч.1-2. 

Л.: Геол.ком.,1927-1929. (Труды Геологического ком.Новая сер.; Вып.173) 

Заварицкий А.Н. Коренные месторождения платины на Урале. Л.:Геол. Ком.,1928. 56 

с. (Материалы по общей и прикладной геологии; Вып.108). 

Заварицкий А.Н.  Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале. М.;Л.: 

Гос.науч.-техн.геол.-развед.изд-во,1932. IV. 221 стб. 

Заварицкий А.Н. …Уральская экскурсия. Л.;М.,1937. (Международный геологиче-

ский конгресс,17-й.Москва.1937). 

Заварицкий А.Н. Перидотитовые массивы Полярного Урала и окруюающие их поро-

ды // Петрография СССР. Сер.1. М.;Л.,1937. Вып.7: Петрография Урала.Ч.1. С.7-54. 

Заварицкий А.Н. О статье А.Н.Алешкова и ответе Г.Л.Падалки // Изв.АН СССР. 

Сер.геол. 1940. № 5. С.21-25. 

Заварицкий А.Н. О геологическом изучении интрузий на Урале // Труды Уральской 

научной конференции (15-19 апреля 1939 г.,г.Свердловск). М.;Л.,1940. С.25-33. 

Заварицкий А.Н. Некоторые основные вопросы геологии Урала // Изв.АНСССР. 

Сер.геол. 1941. № 3. С.36-111. 

Заварицкий А.Н. Петрографические работы А.П.Карпинского // Природа. 1936. № 10. 

С.12-19. 

Заварицкий А.Н. Петрографические работы А.П.Карпинского:[речь…] // 

Зап.Всерос.минерал.о-ва. 1937. Ч.66. № 1. С.22-29. 

Заварицкий А.Н. О петрографических работах А.П.Карпинского // Изв.АН СССР. 

Сер.геол. 1947. № 1. С.23-32. 

Заварицкий А.Н. Н.Н.Тихонович // Нефтяное хозяйство. 1952. № 8. С.59-61. 

А.Н.Заварицкий // Вестн.АН СССР. 1952. № 8. С.85. 

А.Н.Заварицкий [Геолог. 1884-1952. Некролог] // Зап.Всесоюз.минерал.о-ва. 1953. 

Ч.82. Вып.2. С.84-87. 

Заварицкий А.Н. Работы по метеоритике. М.: издво АН СССР, 1956. 95 с. 
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Заварицкий А.Н. // Большая советская энциклопедия. 3 изд. Т. 9. М., 1972. С. 267. 

Заварицкий А.Н. // Выдающиеся ученые Санкт-Петербургского 

горного института за 220 лет. СПб., 1993. С. 43 

Заварицкий А.Н., Кваша Л.Г. Метеориты СССР. М.: изд-во АН СССР, 1952. 243 с. 

Бетехтин А.Г.О научной деятельности академика А.Н.Заварицкого // Изв.АН СССР. 

Сер. геол. 1944. № 4. С.3-11. 

Бетехтин А.Г. Вступительная статья. // Александр Николаевич Заварицкий, М.-Л., 

1946. изд. АН СССР. 

Бетехтин А.Г. А.Н.Заварицкий (1884-1952) // Изв.АН СССР. Сер. геол. 1952. № 5. 

С.3-6. 

Бетехтин А. Г. О работах А. Н. Заварицкого в области учения о рудных месторожде-

ниях // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1953, т. 82, в. 2. 

Библиография трудов академика А.Н.Заварицкого (за период с 1908-1956 гг.) // Зава-

рицкий А.Н.Избранные труды. М.,1956. Т.1. С.33-44. 

 

Асафова Н.М., Исакова О.В. Александр Николаевич Заварицкий. М.;Л., 1946. 

Богатиков О.А. Академик Александр Николаевич Заварицкий:к 100-летию со дня 

рождения // Вестн.АН СССР. 1984. № 3. С.129-135. 

Богатиков О.А. Творческое наследие академика А.Н.Заварицкого // Развитие Идей 

А.Н.Заварицкого в современной петрологии. М.,1986. С.3-6. 

Буторина Л.А. Вдали от разрывов снарядов:А.Н.Заварицкий в военные годы на Ура-

ле // Коллизионная стадия развития подвижных поясов (тектони-

ка,магматизм ,седиментогенез,метаморфизм,металлогения). Екатеринбург,2000. С.13-16. 

Буторина Л.А. А.Н.Заварицкий: корни и дерево // Палеозоны субдукции: тектоника, 

магматизм, метаморфизм, седиментогенез. Екатеринбург,2000. С.3-5. 

Буторина Л.А. Некоторые сведения из истории рода Заварицких // Ежегодник-1998 

/Рос.АН.Урал.отд-ние.Ин-т геологии и геохимии им.А.Н.Заварицкого. 1999. С.261-262. 

Буторина Л.А. Заварицкий Александр Николаевич: жизнь и деятельность. Миасс: 

2006. 253 с. 

 Вдовыкин Г.П. Из истории метеоритики XX века: работы академика А.Н. Завариц-

кого в 1944 -1952-х гг. по метеоритам // Институт истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2006.   М.: Анонс Медиа, 2006. С. 262-264. 

Водорезов Г.И., Сергиевский В.М. Академик А.Н.Заварицкий // Материалы по гео-

логии и полезным ископаемым Южного Урала. 1972. Вып.5. С.4-11. 

Вольфсон Ф.И. Вклад академика А.Н.Заварицкого в развитие науки о рудных место-

рождениях  // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1984. № 6. С.38-44. 

Горшков Г. С., Кваша Л. Г. Пийп Б. И. Александр Николаевич Заварицкий // Труды 

Лаборатории вулканологии АН СССР. 1954. Вып. 8. С. 5—17. 

Груза В.В. На пути к теории петро- и рудогенеза: [к 100-летию со дня рождения ака-

демика А.Н.Заварицкого] // Зап.Всесоюз. минерал. о-ва. 1984. Ч.113. Вып.3. С.217-225. 

Добрецов Н.Л. Развитие идей А.Н.Заварицкого в области метаморфической петроло-

гии и метаморфогенного рудообразования // Развитие идей А.Н.Заварцкого  в современ-

ной петрологии. М.,1986. С.28-33. 

Доливо-Добровольский В.В. Годовая научная сессия Всесоюзного минералогическо-

го общества,посвященная 90-летию со дня рождения академика А.Н.Заварицкого // Зап. 

Всесоюз.минерал..о-ва. 1975. Ч.104. Вып.5. С.638-639. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пийп,_Борис_Иванович
http://repo.kscnet.ru/1292/
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Земцов А.Н. Развитие физической вулканологии СССР в период 1945-1970 гг. (Зава-
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Иванов С.Н.Развитие идей А.Н.Заварицкого о происхождении и условиях образова-
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К 100-летию со дня рождения академика А.Н.Заварицкого: [Ред.ст.] // Зап. Всесоюз. 

минерал. о-ва. 1984. Ч.113. Вып.2. С.216. 
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Кузнецов Е.А. А.Н.Заварицкий // Бюл.Моск.о-ва испытателей природы. Новая сер. 
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1926 г.  

Анна  Михайловна Астахова  (1886-1971) опубликовала свою первую научную рабо-

ту.  В этом же году она вошла в число участников комплексной искусствоведческой экс-

педиции в Заонежье. С этого года Анна Михайловна организует и осуществляет ряд экс-

педиций: на Пинегу, на Мезень, Печору, в Поморье, Карелию, Восточную Сибирь, Мос-

http://www.igem.ru/biblio/ujboley_vist/zavaritsky_vist.htm
http://www.igem.ru/biblio/ujboley_vist/zavaritsky_vist.htm
http://isaran.ru/?guid=E1814373-06A2-3F19-EFE0-30F76DCA89BA&q=ru/person
http://isaran.ru/?guid=E1814373-06A2-3F19-EFE0-30F76DCA89BA&q=ru/person
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http://isaran.ru/?guid=117C9A88-3E9C-9289-509D-E2BF939F2CFB&q=ru/person
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риал по разным жанрам русского фольклора и особенно по эпосу. Ценнейшим вкладом А. 
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Астахова А. М. Былины : итоги и проблемы изучения / А. М. Астахова. – М. ; Л. : 

Наука, 1966. – 292 с. 
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1971. № 4. С. 237-239. 
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таховой // РФ, II. М.-Л., 1957. С. 326—331. 

Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи). Издание подготовили А. М. Аста-

хова, Э. Г. Бородина-Морозова, Н. П. Колпакова, Н. К. Митропольская, Ф. В. Соколов, 

М.— Л., 1961. 
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Русский фольклор : материалы и исследования. Т. 1 / [редкол. : А. М. Астахова, В. Г. 

Базанов, М. О. Скрипиль (отв. ред.)]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. – 347 с. Из со-

держ. : А. М. Астахова : (к 70-летию со дня рождения) ; Список работ А. М. Астаховой : 

(1926-1953). – С. 303-310. 

Чистов К. В. Анна Михайловна Астахова. Некролог // СЭ. 1971. № 4. С. 105-107. 

1926 г. 

С.Н. Наумова и В.С. Говорухин провели ботанические исследования по р.р. Б.Аранец 

и Б.Сыня. В своих работах они описали историю исследований района, привели геобота-

ническую характеристику лесов, болот и лугов. 

Наумова С.Н. Ботанико-географические исследования 1926 г. в предгорьях Северно-

го Урала // Тр. Об-ва изучения Урала и Д.Востока. 1929. Т.1. Вып. 1. С. 106-171. 

Наумова С.Н., Говорухин В.С. Ботанико-географические исследования в 1926 г. на 
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Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917—1992): Биобиблиографиче-

ский справочник (в 3-х томах)) / Под ред. проф. С. Б. Лаврова; РАН, Русское географиче-

ское общество.  СПб.: 1993.  Т. 1 (А—К).  С. 219.  492 с. 

1926 г.  

На Лоемском агроучастке проводились агрономом И.Тювиным исследования сорной 

растительности, что "позволило установить картину засорения в видовом отношении" 

Тювин И. Некоторые данные о видовом составе сорной растительности по Лоемско-

му агроучастку // Коми му. 1926. Вып. 12. С. 31-33. 

1926 г. 

 В республике проводились работы по расширению сети метеорологических станций. 

На 1926 г. сеть метеостанций на территории Коми области насчитывала: а) станции 2 раз-

ряда 1 класса в пунктах: Устьсысольске, Усть-Куломе, Троицко-Печорске и Щугоре; б) 

станции 2 разряда 2 класса - в Мадже, Межадоре, Палаузе и Кажиме. 

Расширение сети метеорологических станций // Коми му. 1926. Вып.3. С. 44. 

Свиньин Н. Численные данные метеорологических элементов 1925 года по наблюде-

ниям Устьсысольской опорной метеорологической станции Главной геофизической об-

серватории // Коми му. 1926. Вып.8. С. 38-46. 

1926 г. (11 апреля). 

 На заседании ОИКК Д.А.Пантелеевым был прочитан доклад "Положение и очеред-

ные нужды охотничьего хозяйства в Коми области", в котором он выдвинул предложение 

о создании постоянных заказников на водоразделе Лопьи-Яреги, Ухты-Нившеры, в вер-

ховьях Локчима, Пожега, Нема, а также соболиного заказника в верхнем течении р.Илыч. 

Гладков В.П., Гладкова И.Г. Из истории охраны природы в Коми АССР. Сыктывкар, 

1974. с.43. 

1926 г. 

 На р.Печоре работала геофизическая экспедиция во главе с проф.В.Ф.Бончковским, 

исследовавшая магнитные аномалии в районе обнаруженных Т.А.Добролюбовой слоев с 

содержанием магнитного железняка. 
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В.Ф.Бончковский 

Бончковский Ф. Магнитные исследования по реке Печоре // Коми му. 1926. Вып.6. С. 

44-45. 

Краеведческая хроника // Коми-му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

Бончковский В. Ф. Земля, ее фигура и физические свойства.  М.: Гостехиздат, 1956.  

252 с. 

Бончковский В. Ф. Внутреннее строение Земли.  М.: Знание, 1953.  32 с 
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1999. 
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Горным инженером И.М.Поповым произведена пробная добыча фосфоритов из Кар-

вужемского месторождения бассейна р.Сысолы. Сделан вывод, что разработка возможна 

при условии тщательного обследования месторождения. 

В Обществе изучения Коми края. Карвужемский фосфорит // Югыд туй. 1926. 27 мая. 

1926 г.  
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Богоявленский, А.А. Черепенников и Е.Д. Шульгин. 

Затем здесь был организован Радиевый промысел (завод).  

                                                 
А.А.Черепенников  Л.Н.Богоявленский            А.И.Таскаев      И.И.Гинсбург 

 

Богоявленский Л.Н. Ухтинское месторождение радия // ДАН СССР. Сер.А. 1928. 

Вып. 14-15. С. 156. 

Борозинец Л.Г. «Первый  советский» // Родина. 2009. №10.  

Черепенников А. Проявление радиоактивности в Ухтинском районе // Коми му. 1929. 

Вып. 12. С. 38-42. (Перепечатано из: Вестник Геолкома. 1928. Т. 3. Вып. 4) 

Черепенников А.А. Поездка в Ухтинский район в 1926 г.// Отчет о состоянии и дея-
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Начала работу в Печорском крае Печорская колонизационно-исследовательская экс-

педиция Наркомзема под руководством проф. К.Ф.Маляревского. 

                               
Андреев В.Н.                 Ю.А.Ливеровский 

 

Экспедицией Наркомзема (1926-1930) было обследовано значительное пространство 

Печорского края, собран обширный геоботанический материал и составлена карта расти-

тельности в масштабе 1:100000. Отчеты экспедиции К.Ф.Маляревского хранятся в фондах 

Коми НЦ УрО РАН. 
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тельности среднего течения р.Печоры от с.Усть-Щугор до с.Усть-Уса" и "Материалы по 
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Заслуженный деятель науки ЯАССР и РСФСР, лауреат государственной премии 

СССР, доктор биологических наук, профессор В.Н. Андреева.Отв. ред. Кузьмин В.Е. 
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Б.А. К 90-летию со дня рождения Владимир Николаевича Андреева (1907-1987). 

Ботанический журнал. 1997.  Т. 82. № 11. 1997. С. 110-112. 

Рациональные проблемы экологии, географии и картографии почв. Сб. в честь 100-

летия Ю.А. Ливеровского. М., 1998. 

Росликова В. И. Развитие знаний о почвах юга российского Дальнего Востока и роль 
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Юрковская Т. К. Цинзерлинг Юрий Дмитриевич // Биология в Санкт-Петербурге. 

1703–2008: Энциклопедический словарь / Отв. ред. Э. И. Колчинский; сост. Э. И. 

Колчинский, А. А. Федотова.  СПб.: Нестор-История, 2011.  С. 503—504. 

1926 г. 

 На областном съезде работников опытного дела (Вологда, январь 1926 г.) было при-

нято решение об организации на территории Коми области опытных лесоводческих и зоо-

технических станций. Выбраны местом опытных станций учхоз "Ульяново" и племсовхоз 

"Казлук". 

Об организации опытных сельскохозяйственных станций // Коми му. 1926. Вып.3. С. 

4. 

1926 г. 

Общество по изучению Мурманского края было создано 17.10.1926. Его отделения 

были открыты в Хибинах, Кузомени, Поное, Умбе, Оленице, Кашкаранцах, Варзуге, Тет-

рино, Пялице. В этом же году был создан Мурманский областной краеведческий музей, 

выполняющий функции научно-методического центра по краеведению.  

 

                              
 

Герман  Августович. Клюге     Василий Кондратьевич Алымов 

 

Первым руководителем был ученый-зоолог Г. А. Клюге (см. Мурманская биологиче-

ская станция. ПИНРО. 1921), заместителем стал известный краевед  В. К. Алымов. 

В 1930-е гг. происходит процесс свёртывания краеведческой работы по причинам 

репрессий в отношении ряда известных деятелей К., в связи с политическими процессами, 

идеологизацией процесса обучения. 

Новый подъём К. начинается с 1960‑ х гг. Большими тиражами в Мурманске вышли 

книги местных исследователей по истории, географии, экономике, культуре Кольского 

Севера. Современное мурманское краеведение известно прежде всего работами И. Ф. 

Ушакова, А. А. Кисилева, В. В. Дранишникова и целой школы молодых ученых при 

МГПУ. 

 Алымов В.К. Лопари.  Л., 1930 (переизд.: Мурманск, 2013). 

Дащинский С. Президент Саамской республики. Мурманск, 1999. 

Дранишников В. В. На книжную полку учителю: Аннотация основной краеведческой 

и психолого-педагогической литературы, изданной учеными МГПИ и МОИПКРО в 2001–

2003 гг. / Наука и образование. Мурманск, 2003. № 44. 

Век краеведения на Мурмане // Живая Арктика. Апатиты, 1999. № 3–4. 

Киселев А. Саамский заговор // Советский Мурман. 1992, 15–18 сентября. 

Киселев А. В. К. Алымов // Мурманский вестник. 1994, 11 мая 

http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-55-04/knigi/item/551-биология-в-санкт-петербурге-1703–2008-энциклопедический-словарь
http://ihst.nw.ru/2012-07-26-11-55-04/knigi/item/551-биология-в-санкт-петербурге-1703–2008-энциклопедический-словарь
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Киселев А. А. Мурманское краеведение на рубеже веков / II Ушаковские чтения. — 
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Мурманский областной краеведческий музей. Юбилейное издание. — Мурманск, 

2006. 

Киселев А. А. В. К. Алымов — краевед Мурмана // Наука и бизнес на Мурмане. 2004. 

№ 2. 

1926 г.  

27 февраля открылось Общество изучения Чердынского края в г. Чердыни. Были ор-

ганизованы секции: природоведческая, археологическая, географо-этнографическая, эко-

номическая; открыто экскурсионное бюро. 

Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края // Чердынский край. 

1928. № 3. август.  

 Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиогр. 
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К биографии Н. К. Чупина. Пермь, 1883.  

Н. К. Чупин [Некролог] // Исторический вестник. 1882. Т. 8. № 6.  

Смышляев Д. Д. К портрету Н. К. Чупина // Пермский край. Пермь, 1893. Т. 2.  

Чупин Н. К. // Дмитриев А. А. Биографический указатель памятных деятелей перм-

ского края. Пермь, 1902. Вып. 1. 

Никитин Н. П. Н. К.Чупин // Общественные экономические географы ХVIII-ХХ в. 

М., 1957.  

 Николаев В. А. Уральский библиограф-краевед // Сов. библиография. 1965. № 6.  

 Гомельская С. З. Н. К.Чупин. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. 94 с.: ил.  

 Трепетова Е. Н. "Талантливый и бескорытсный труженик…" // Сов. библиография. 

1982. № 6  

 Гурьев И. А. Горнозаводский Урал феодального периода в творчестве Н. К. Чупина 

// Летописцы родного края: очерки об исследователях истории Урала. Свердловск, 1990. С. 

7-22.  

 Дудырев Ф. Ф. Деятельность Н. К.Чупина в Екатеринбургском горном архиве // Ар-

хивное дело на Урале: история, современность, перспективы. Екатеринбург, 1996.  

 Ермолова С. Ю. Знаток уральского края // Интеллигент в провинции. Екатеринбург, 

1997. Вып. 1. С. 108-111. 

Фирсов Н. А. // Биографический словарь профессоров и преподавателей император-

ского Казанского университета. (1804-1904). Казань, 1904. Ч. 1. 

1926 г. 

Умбе рто Но биле (итал. Umberto Nobile; 21 января 1885, Лауро, Королевство Италия 

— 30 июля 1978, Рим, Италия) — итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арк-

тики, генерал. 

Совершил две экспедиции в Арктику на дерижаблях в 1926 и 1928 гг. В 1926 году 

Нобиле участвовал в экспедиции на Северный полюс вместе с Руалем Амундсеном и аме-

риканским миллионером Линкольном Эллсвортом.  Во время первой он достиг Северный 
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Полюс и приземлился на Аляске. Во время иторого путешествия на Шпицберген дери-

жабль потерпел аварию. 

Для спасения Нобиле были организованы экспедиции в Италии, Норвегии, Совет-

ском Союзе и других странах. Амундсен на самолёте с французским экипажем 18 июня 

вылетел из норвежского города Тромсё. Последний сеанс связи с Амундсеном состоялся 

через два часа сорок пять минут после вылета, затем его самолёт потерпел катастрофу где-

то в Баренцевом море. 

Нобиле, Умберто. Крылья над полюсом: История покорения Арктики воздушным 

путём = Ali sul polo. Storia della conquista aerea dell’Artide.  М.: Мысль, 1984.  222 с. 

Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями // 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 

Алексеев Д. А., Новокшонов П. А. По следам «таинственных путешествий».  М.: 

Мысль, 1988. 206 с. 

Амундсен Р. Моя жизнь. 1959. 

Белокрыс А. Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6». — 

М.: Паулсен, 2017. 512 с. 

Броуде Б. Г. Умберто Нобиле.1992. 

Богоунек Фр. Трагедия в Ледовитом океане / Авториз. пер. с чеш. Л. К. Фрчек; Вступ. 

ст. и общ. ред. Я. Я. Гаккеля, послесл. М. Гануша.  М.: Изд-во иностр. лит., 1962.  296 с. 

Огарков Н.В.. Нобиле, Умберто // Советская Военная Энциклопедия.  М: воениздат, 

1978.  Т. 5.  С. 602.  688 с. 

Самойлович Р.Л. Во льдах Арктики. Поход "Красина" лето 1928 года. Издание 3е, 

персмотренное и дополненное.. — Ленинград: Издательство всесоюзного арктического 

института, 1934. 

Самойлович Р. Л. S.O.S. в Арктике. Экспедиция «Красина».  Берлин: Петрополис, 

1930. 

Самойлович Р. Л. На спасение экспедиции Нобиле.  Изд. 4-е.  Л.: Гидрометеоиздат, 

1967.  320 с. 

Трусова Н. 130 лет со дня рождения Умберто Нобиле // «Долгие пруды» : газета. 

2015.  30 январь. 

Steinar Aas. "One Man's Foolishness Led to the Death of 14 Men". Norwegian Reactions 

to Umberto Nobile and the "Italia" Disaster // Acta Borealia.  2003. Т. 20, № 2.  С. 169—184. 

1926-1927 гг.  

Состоялась экспедиция А.И.Бабушкина в Большеземельскую тундру, которая в 20-е 

годы входила в состав Коми области. 

Перу А.И.Бабушкина принадлежат многочисленные статьи экономического и эко-

номико-географического характера, показывающие большой потенциал А.И.Бабушкина, 

как экономико-географа: 

         
 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24
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Бабушкин А. Экономический контур Печоры //                             

Коми му. 1925. Вып. 10-11. С. 54-69; Вып. 12. С. 3-14. 

Бабушкин А.И. О самоедах // Коми му. 1925. Вып.1. с.16. 

Бабушкин А.И. Самоеды // Коми область: Эконом. обзор. 1926; Тундровое хозяйство 

(оленеводство). 
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Бабушкин А. Заметки по кустарной промышленности // Коми му. 1928. Вып. 2. С. 11-

18. 

Бабушкин А. К объединению Печоры // Коми му. 1928. Вып. 3. С. 5-24. 

Бабушкин, А. Болыпеземельная тундра.  Сыктывкар, 1930. 193 с. 

Бабушкин А.И. Коми область во второй пятилетке (Итоги Первой Коми обл. конф. 

по развитию производительных сил) // Хозяйство Севера. 1931. Вып. 7-8. С. 11-23. 

Бабушкин А.И. Промышленность Печорского комбината // За новый Север. 1933. 24 

октября, 12 ноября, 6, 9 декабря. 

Бабушкин А. сост. К проблеме Печорского промышленного комбината (Краткая ха-

рактеристика современного состояния и путей развития Печорского края). Сыктывкар, 

1933. 32 с. 

Бабушкин А.И. Промышленность на Печоре // Хозяйство Севера. 1934. Вып. 7. С. 21-

31. 

Бабушкин А. Завоевание Печоры (Полезные ископаемые и перспективы их исполь-

зования) // Советское краеведение. М., 1936. Вып. 10. С. 26-32. 

Бабушкин А. За разработку плана третьей пятилетки // За новый Север. 1936. 28 ок-

тября. 

Бабушкин А. Хозяйственное и культурное строительство Коми области. Сыктывкар,  

1934. 36 с. 

Бабушкин А. Бороться с национал-шовинистическими тенденциями в научно-

исследовательской работе // За Новый Север. 1935. 12 июня. 

Бабушкин А.И. Народнохозяйственный план Коми области на 1936 г. // Хозяйство 

Севера. 1936. Вып.7. С. 34-43. 

Дмитриков М.П. Экономические воззрения А.И.Бабушкина // Вестник культуры Ко-

ми АССР. Сыктывкар, 1990. С.9-10. 

Дмитриков М.П. Трагедия Александра Бабушкина // Они любили край родной. 

Сыктывкар, 1993. С.279-288. 

Дмитриков М.П. Экспедиция в Большеземельскую тундру // Научные экспедиции и 

исследования Коми края. Сыктывкар, 1993. С. 36-38. (Тез. докл.в 5-й научн. краев. конф. 

Респ. Коми). 

Дмитриков М.П. Бабушкин Александр Иванович // Республика Коми: Энциклопедия. 

Сыктывкар, 1997. Т.1. С. 241. 

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Кузнецова Т.Л. Александр Иванович Бабушкин // Их 

объединило краеведение. Сыктывкар, 2008. (Сер. «Стоявшие у истоков». Вып.4). 

Миссонова Л.И. Приполярная перепись 1926/27 г. на Европейском Севере (Архан-

гельская губерния и автономная область Коми). СПб., 2010 512 с. / 

www.abdn.ac.uk/polarcensus 

http://www.abdn.ac.uk/
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Малкова Т.А. А.И.Бабушкин о будущем Печорского края // Краеведение в Республи-

ке Коми: история, современность, перспективы. Матер. конф. Сыктывкар, 2004. С. 20-24.  

Силин В.И. Экспедиция А.И.Бабушкина в Большеземельскую тундру // Очерки по 

истории географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 

95-100. 

Терентьев А. (рец.) Некоторые замечания по поводу книги А.Бабушкина 

"Большеземельская тундра" // Хозяйство Севера. 1931. Вып. 9-10. С. 171-173. 

Трагедия А.И.Бабушкина // Они любили край родной / Сост. И.Л.Жеребцов. С., 1993. 

С. 279-288. 

Хатанзейский Н. Плоды поистине колоссального труда (о кн. А.И.Бабушкина) // 

Новый Север. 1997. 6 сентября. 

Хатанзейский Н. Об авторе монографии «Большеземельская тундра»: [коми-учен.-

экономисте А. И. Бабушкине]  // Новый Север.  2007.  14 марта. 

1926 г. 

 В районе побережья Северного Ледовитого океана и островов Вайгач, Колгуев, Гу-

ляевские Кошки работала экспедиция Коми областного комитета Севера и ОИКК под ру-

ководством И.М.Елькина - Председателя Комитета содействия народностям северных ок-

раин при Комиоблисполкоме, с целью выяснения мест морских промыслов на зверя и ры-

бу. 

Елькин И.М. Перспективы колонизации Большеземельской тундры // Коми му. 1927. 

Вып. 4-5. С. 25-28; Вып. 10-11. С. 33-37; НА РК. Хр.1. Ф.3. Оп.1. Д. 1823. Л. 12-14, 58. 

Елькин И.М. Оленеводство на Кольском полуострове // Коми му. 1928. Вып. 1. 

Иван Михайлович Елькин (1893-1936) // Борцы за советскую власть в Коми крае: 

Библиогр. указ. лит.  Сыктывкар, 1970. С. 25-26. (портр). 

Рыбо-звериные промыслы // Коми му. 1927. Вып. 3. С. 46-47. 

1926-1927 гг.  

Ф.В.Самбук исследовал долину р. Печоры в 1926 и 1927 гг. Исследования проводи-

лись при материальной поддержке Русского ботанического общества и Печорской сель-

скохозяйственной опытной станции. 

Самбук Ф.В. Ботанико-географический очерк долины р.Печоры // Тр. Бот. музея АН 

СССР. 1930. Т. 22. С. 49-145. 

Самбук Ф.В.  Основные типы лугов в пойме р.Печоры // Тр. Бот. музея АН СССР. 

1931 (а). Т. 23. С. 23-145. 

Самбук Ф. Отряды Северной геоботанической экспедиции // Вестник Академии наук. 

Л., 1931. Вып. 9. С. 51-52. 

Самбук Ф. Геоботаническое исследование тундр // Экспедиции Всесоюзной акаде-

мии наук. 1931 г.  Л., 1932. С. 350-352. 

Самбук Ф. В. Новыя растения в Печорской флоре // Известия Академии наук СССР. 

VII серия. Отделение физико-математических наук, 1928. № 1. 45–48. 

1926-1927 гг.  

На территории Усть-Куломского района (Усть-Немское лесничество, восточная 

часть Вычегодского, Помоздинское, северная часть Веслянского) работала почв.-бот. экс-

педиция Отдела почвоведения Государственного института почвоведения. 

Алабышев В.В. Исследование месторождения сапропелей в юго-восточной части 

Усть-Куломского уезда области Коми // Отчет о деятельности Академии наук за 1926 г.  

Л., 1927. Т.2. С. 166-167. 
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Алабышев В.В. Реликтовое озеро Дон-ты // Изв. РГО. 1928. Т.60. Вып.1. С.109-115. 

Бегак Д.А. Торф // Атлас энергетических ресурсов СССР. Т.2. Вып.2. Северный край. 

М.-Л.: Гос. энерг. изд-во, 1934. С. 23-33. 

Б.П. Изучение естественных производительных сил Коми края // Югуд туй. 1926. 21 

ноября. 

Воронихин Н.Н. Опыт сравнительного изучения микрофлоры озера Дон-ты (область 

Коми) и его отложений // Изв. Сапропелевого комитета. 1929. Вып.5. С. 117-186 (АН 

СССР, Комиссия по изуч. естеств. производ. сил). 

Модянов А.В. Почвенно-ботанические исследования в Усть-Сысольском уезде об-

ласти Коми летом 1926 года (По материалам предвар. отчетов почвоведов Огнева и бота-

ника Алабышева) // Коми му. 1927. Вып.3. С. 16-20. 

Огнев Г.Н. Почвы юго-восточной части Коми области. Л., 1930. 163 с. (Тр. Ленингр. 

лабор. Акад. с.-х.наук им.В.Ленина. Инст. Агропочвоведения. Т.1). 

1926-1927 гг.  

В Коми области работала комплексная Печорская лесоэкономическая экспедиция 

Управления лесами Наркомзема, под руководством Д.А.Миловановича, которая помимо 

выявления сырьевых запасов лесов бассейна р.Печоры проводила исследование экономи-

ческого состояния края: промыслов и промышленности, сельского хозяйства. Этиработы 

были впоследствии привлечены к разработке методических вопросов лесоустройства, 

осуществляемых Уральской областной лесной опытной станцией (открыта 1 октября 1929 

г.).  

           
Соловьев Д.К.    Соловьев Д.К. 

 

Милованович. Охота в Печорском крае // Охота и Охотник.  1926. 

 Милованович Д.А. Работы Печорской лесоэкономической экспедиции Управления 

лесами НКЗ // Коми му. 1927. Вып. 3. С. 40-45. 

 Милованович Д. Краеведческие задачи лесоустройства // Уральское краеведение.  

Свердловск, 1927 (б). Вып. 1. С.79-83. 

Милованович Д.А. Картографический материал лесоустройства Севера // Изв. ВГО. 

1927. Вып. 1-2. С. 68-75. 

Милованович Д. О значении картографического материала лесоустройства // Север. 

1928. Вып. 7-8. 

Соловьев Д.К. О звероводстве на Печоре // Коми му. 1927. Вып. 1-2. С. 3-20. 

Соловьев Д.К. Звероводство на Печоре и Госторг // Коми му. 1927. Вып. 3. С. 11-16. 

Соловьев Д.К. Экономика охоты в Печорском крае (Из материалов отряда охотове-

дов Печорской лесоэкономической экспедиции 1926 г.) // Коми му. 1927. Вып. 8. С. 31-38. 

Соловьев Д.К. Охотничье население Печорского края и его быт // Коми му. 1927. 

Вып. 10-11. С. 31-37. 

Егоров О. А. Классик отечественного охотоведения // Охотничьи просторы, 2010, № 

1. 
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Захваткин А.А.  Задачи Соловецкого био-сада // «Соловецкие острова» №4, 1926. 

Стр. 123-129.  http://www.littorina.info/solovki/lager/pervoist/zaxvatkin_zadachi_biosada.html 

1926-1927 гг. 

 По инициативе Коми обкома был восстановлен в устье р. Печоры лесопильный за-

вод, что позволило возобновить лесозаготовку на экспорт в бассейне р. Печоры. Для этого 

был создан трест Печорлес. В 1927 году тресты Печорлес, Коми-Северолес, Электролес 

слились в единый трест - Комилес. Смешанные государственно-частные акционерные об-

щества Русанглолес (возникла в 1922) и Русголландлес в том же году были ликвидирова-

ны. (Все акции скупила советская сторона.) 

Кунгин В. К заготовке леса (акционерным обществом "Руссанглолес") // Коми му. 

1925. Вып. 8. С. 35-38. 

Сахаров П. Комилес и перспективы его развития // Коми му. 1928. Вып. 12. С. 20-30. 

1926-1927 г.г.  

В Большеземельской тундре работала этнологическая экспедиция, было собрано 

большое количество самоедских песен и этнографических коллекций. Экспедиция работа-

ла от Совнацмена под руководством П.А. Анисимова. 

                                         
П.А.Анисимов 

Анисимов П.А. Эпос самоедов (Из исследовательских материалов этнологической 

экспедиции в Большеземельскую тундру в 1927 году) // Коми му. 1927. Вып. 9. С. 30-44; 

НА РК. Хр.1. Ф.3. Оп.1. Д.1823. Л.33. 

Самоедское песнотворчество // Коми му. 1928. Вып. 9-10. С. 86-87. 

Бурлыкина М. Певец «стличного калибра» (Павел Александрович Анисимов) // Дым 

Отечества. 2006-2007 годы. Сыктывкар, 2011. С. 396-398. Фото. То-же: Дым Отечества / 

Республика. 2006. 19 августа. 

Канев С. Сьыланкывъяс корсьысь (Ищущий песни) // Войвыв кодзув. 1994. Вып. 6. 

С. 48-54. 

Митюшева Н. Анисимов и коми народная песня // Вперед. 1991. 23 мая; То-же – 

Маяк сысолы. 1991. 1 октября.  

Митюшева Н. Коми сьыланкывъяс  чукортысь (Собиратель коми песен П.А. 

Анисимов) // Звезда. 1992. 11 января.  

Митюшева Н. Исследователь народной песни // Вестник культуры Коми ССР. 1992. 

Вып.1. С. 56-58. 

Осипов А.Г. О коми музыке и музыкантах. Сыктывкар, 1969. 111 с. 

Чисталев П.И. Из истории развития музыкальной культуры Коми АССР (1918-1932 

гг.) // Историко-филологический сборник: Тр. ИЯЛИ. 1963. Вып. 8. С. 115-129. 

Чисталев П. Музыкант-фольклорист П.А.Анисимов // Войвыв кодзув. 1966. Вып. 10. 

С. 57-62. 
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Чисталев П. Путешествуя за песней: К 100-летию со дня рождения П.А.Анисимова 

// Красное знамя. 1986. 19 июля. 

Чисталев П. Некор вунодлытом морт (Незабываемый человек) // Югыд туй. 1978. 10 

августа. 

1926-1931 гг.  

Н.С.Кобозев  четыре года проводил геологические исследования и изучал геоморфо-

логическое строение территории на Северных Увалах в междуречье С.Двины и Вятки, 

Вычегды и Камы. 

Кобозев Н. Геологические и геоморфологические исследования на Вычегодско-

Камском водоразделе (Предварительное сообщение) // Сборник Географо-экономического 

исслед. института. Л., 1927. С. 33-45. 

Кобозев Н.С. Обзор геологоразведочных работ, произведенных в 1931 г. на террито-

рии Северного края // Хозяйство Севера. 1932. Вып.1-2. С. 115-122. 

1926-1934 гг. 

 В устье р.Печоры проводились изыскательские работы для улучшения условий экс-

плуатации, изучалось геологическое строение, рельеф, вечная мерзлота (Б.Н.Юрьев). 

Юрьев Б.Н. Отчет по изысканиям в устье р.Печоры 1926-1934 г.г. и физико-

географический очерк.  Архангельск: Изд-во Бюро Севпортиза, 1935. 140 с. 

Юрьев Б.Н. Навигация к устью р.Печоры // Хозяйство Севера. 1934 . Вып. 1, 2. 

1927 г. 

 Закончились долгосрочные изыскания (Е.Г.Иогансон) Камско-Печорского водного 

пути, начатые в 1914 году. Была проведена детальная инструментальная съемка трассы 

предполагаемого канала и рек, исследован грунт при помощи глубокого и мелкого буре-

ния, проведены гидрометрические и метеорологические работы. 

Андроников В. Проблема Камо-Печорского водного пути // Коми му. 1929. Вып. 11. 

С. 41-44. 

Иогансон Е.Г. Отчет о работах партии по исследованию р.Печоры и ее притоков в 

1913 г. // Матер. для описания русских рек и история улучшения их судоходных условий. 

Изд. Бюро исслед. водных путей. 1914. №56. С. 228-253. 

Иогансон Е.Г. Порт Индига - Белобородов В.Я. Соображения о железнодорожном 

строительстве к порту Индига и о грузовых потоках к нему. Усть-Сысольск, 1928. 56 с. 

Иогансон Е., Разин Н., Михельсон Л. Проблема Камско-Печорско-Вычегодского 

водного пути // Комплексные водохозяйственные проблемы СССР (Матер. конф.). М.-Л.: 

Изд-во. сектора вод. рес. Госплана СССР. ГИДРОНИТО, 1932. С. 87-116. 

Иогансон Е. Печорско-Камский путь // Север. 1928. Вып.1-2. С. 20-23. 

Исследования Камско-Печорского водного пути // Электричество. 1929. Вып. 21,22. 

К постройке Камо-Печорского водного пути // Коми му. 1927. Вып.9. С. 49-51. 

Моторина А.П. Камско-Вычегодско-Печорский водохозяйственный комплекс // Изв. 

КФ ВГО. 1957. Вып.4. С. 39-46. 

Муравьев Г. Кама-Печора-Вычегда // Коми му. 1929. Вып.12. С. 17-33. 

1927 г.  

Сотрудник Усть-Сысольской метеостанции П.Синявский проводил во время солнеч-

ного затмения 29.06. метеорологические наблюдения с привлечением учителей. 

Синявский П. Результаты метеорологических наблюдений во время солнечного за-

тмения 29.06.1927 г. в Коми области и смежных районах // Коми му. 1927. Вып. 10-11. С. 

68-75. 
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1927 г.  

9 августа на совместном заседании Президиума Облплана и правления Об-ва изуче-

ния Коми края заслушан доклад А.С.Сидорова об организации в Коми области Научно-

исследовательского института и о комплексном исследовании Коми края Академией на-

ук СССР. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-51. 

И.П. К вопросу об организации всестороннего изучения Коми области силами Ака-

демии наук СССР // Коми му. 1928. Вып.1. С. 45-47. 

1927-1928 гг. 

 В.Н.Андреев и др. проводил ботанические исследования на севере Канина полуост-

рова, в лесотундре близ устья р.Печоры и в Тиманской тундре специально для нужд оле-

неводческих хозяйств. Эти исследования были организованы Архангельским комитетом 

Севера. 

Городков Б.Н. Изучение растительности Советской Арктики за последние 20 лет // 

Советская ботаника. 1938. Вып.1. С. 143-159. 

1927 г.  

На побережье Ледовитого океана, о.Колгуев, о.Вайгач, Новая Земля работала мор-

ская экспедиция от Института по изучению Севера под руководством проф. Мануйлова. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

1927 г. 

 По реке Вишере работала лингвистическая экспедиция от Пермского университета 

под руководством проф. А.Н.Грена. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

1927 г.  

 В с. Шешка Сысольского уезда работала антропологическая экспедиция под руко-

водством С.М.Смирнова. 

В районе с. Небдино Усть-Куломского уезда работала лингвистическая экспедиция 

под руководством А.А.Чеусова, собрано много материалов по фольклору и др. 

На р. Вымь работала гидрологическая экспедиция от Севводбюро - под руково-

дством инженера Васильева. Экспедиция обследовала р. Вымь на предмет гидроустановки 

"Вымстрой". 

Проводила исследования Гельминтологическая экспедиция Западно-Сибирского от-

дела Географ. общества. Рук.  экспед. проф. И.М.Исайчиков. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

1927 г.  

На территории Печорского Приуралья начали активно проводиться геолого-

поисковые и разведочные работы Геолкомом на уголь. Т.Н.Пономарев провел работы на 

левом берегу р.Б.Инта; на р.Кожим  работы проведены поисково-разведочной партией 

А.Ф.Лебедева. С целью выяснения гидрогеологии Ухтинского района партией под руко-

водством Е.Д.Шлыгина изучалась стратиграфия в разрезах р.р. Ухты и Пижмы. 

Разведки на каменный уголь // Коми му. 1927. Вып.9. С. 56. 

Пономарев Т.Н. О геолого-поисковых разведочных работах в 1927 г. на р. Б.Инте в 

Печорском крае: Отчет о сост. и деятельности Геол. Ком. в 1926/1927 г. 1929. С. 256-258. 
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Муравьев Г. К вопросу эксплуатации Печорского каменного угля // Коми му. 1929. 

Вып.21. С.33-34. 

Лебедев А. Экономический очерк каменноугольных месторождений в Печорском 

крае и их будущие перспективы // Коми му. 1929. Вып.10. С. 25-46. 

1927 г.  

 
 

Золотарев Давид Алексеевич, (29.08.1885–28.08.1935/10.09.1935-?), этнограф, антро-

полог, профессор ЛГУ, руководитель Лопарской этнографической экспедиции, исследова-

тель жизни и быта лопарей (саамов). В 1925 совершил ознакомительную поездку по р. Ту-

лома в Нотозерский лопарский погост, в 1927 возглавлял экспедицию Русского географи-

ческого общества, побывавшую на Кольском п‑ ове (входили т. ж. врач Ф. Г. Ива-

нов‑ Дятлов и этнограф В. В. Чарнолуский). Были проведены обширные антропологиче-

ские и медико-гигиенические исследования в Кандалакше, Поное, Каменке, Ловозере, Се-

миостровье, Иоканге и др. населенных пунктах центральной части Кольского п‑ ова. В 

1927 вышли труды З. «Лопарская экспедиция» (1927), «Зимой в Лопарской тундре» (1927). 

Создал капитальный труд «Кольские лопари» (Л., 1928). Умер в Сиблаге. 

Золотарев Д.А.  Этнический состав населения Северо-Западной области и Карель-

ской АССР. Л., 1927. 

Золотарев Д.А.  Лопарская экспедиция.  Л., 1927. 

Золотарев Д.А.  Зимой в Лопарской тундре // Вестник Карело‑ Мурманского края. 

1927. № 12. 

Золотарев Д.А.  Кольские лопари. Труды Лопарской экспедиции Русского Географи-

ческого общества по антропологии лопарей и великорусов Кольского п‑ ова.  Л., 1928. 

Золотарев Д.А.  Материалы по антропологии населения Кольского полуострова. Ло-

пари.  Л., 1928. 

Золотарев Д.А.  Население Тверского края.  Тверь, 1929 (совм. с А. Н. Вершинским). 

Золотарев Д.А.  Карелы СССР.  Л., 1930. 

Золотарев Д.А.  На Западно-Мурманском побережье летом 1928 г. / Кольский сбор-

ник. Вып 23. Серия северная.  Л., 1930. 

Золотарев Д.А.  Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) Коль-

ского п-ова в конце XIX — начале XX в.  М., 1971. 
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 Алымов С. С., Подрезова С. В. Этнос на карте: географическое воображение школы 

Ф. К. Волкова // Этнографическое обозрение.  2017.  № 5.  С. 91—92.. 

 

Антропологическое исследование великоруссов Осташковского и Ржевского уездов 

Тверской губернии // Ежегодник Рус. антропологич. об-ва при СПб. ун-те.  СПб.: Тип. А. 

Розена, 1912. Т. 4. С. 9-66. 

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Братья Золотаревы // Писатели Ярославского края. 

Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1974. С. 212-213.  

Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Дело славистов. 30-е годы.  М.: Наследие, 1994. 

Решетов А. М. Репрессированная ленинградская антропология (К постановке вопро-

са) // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез.  СПб. 2004.  С. 201—219. 

Соракажердьев В. Золотарев Давид Алексеевич — исследователь Кольского п‑ ова.  

Мурманск, 1979. 

Шангина И. Д. А. Золотарев. К 100‑ летию со дня рождения // Советская этнография. 

1985. № 6. С. 76-84. 

1927 г. 

 Различными организациями был произведен ряд обследований полезных ископае-

мых Архангельской губернии. По инициативе Арх. Губ. Исполкома и при поддержке Гу-

бернского отдела местного хозяйства и правления Северолеса Институтом промышлен-

ных изысканий были посланы экспедиции в районы верховьев Мехреньги, верховьев Пи-

неги и на р.р. Пезу и Цильму. Отделом местного хозяйства была организована Индиго-

Тиманская экспедиция, Северным Комитетом содействия малым народностям - экспеди-

ция на о.Вайгач. Предварительные отчеты экспедиций были опубликованы в сборнике: 

Разведки полезных ископаемых Архангельской губернии ( Отчеты о произв. в 1927 г. ре-

когносцировочных исследованиях) // Тр. Ин-та промышл. изысканий при Архангельском 

губисполкоме. 1928. Вып.2. 64 с. Приведены следующие отчеты: 

1. Терентьев Е.В. Экспедиция на р.Мехреньгу (С.5-20). 

2. Терентьев Е.В., Маркелов М.А. Обследование залежей глины в районе р.Уймы 

Архангельского уезда (С.21-33). 

3. Ведринский А.И. Экспедиция в верховья р.Пинеги (С. 34-40). 

4. Лопато В.А. Экспедиция в район р.р. Пезы и Цильмы (6 июля - 15 августа 1927 г.)  

(С.41-50). 

5. Шнеур В.К. Обследование месторождений Тиманского шифера Архангельской губ. 

отделом местного хозяйства (С. 51-55). 

В работе помимо В.К.Шнеур принимал участие уполномоченный Губисполкома 

Д.Я.Качанов. Экспедиция проходила с 5 июля по сентябрь. Обследован был в основном 

бассейн р.Пижмы. 

6. Шенкман А.К. Обследование свинцово-цинкового месторождения на острове Вай-

гаче (С.56-64). 

Иевлев С.Ф. Экспедиция в район Мезенской Пижмы // Тр. Северного краеведческого 

ин-та промысловых изысканий. 1929. С. 93-127. 

1927 г. 

 Е.Д.Шлыгин возглавлял геологическую партию по изучению гидрологии водоразде-

ла р.р. Печоры и Вычегды. В своих отчетах геологи описали геологическое строение и 

тектонику районов р.р. Печорской Пижмы, Выми, Ухты. Впоследствии на основе наблю-

дений Е.Д.Шлыгина А.А.Черепенников обследовал газоносность вод Печорской Пижмы. 
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Е.Д.Шлыгин 

 

Шлыгин Е.Д. Предварительный отчет о геологических исследованиях, произведен-

ных в 1927 г. в Среднем Тимане // Изв. Главного геолого-развед. упр. 1930. Т. 49. Вып. 4. 

С. 1-32. 

Черепенников А.А. Химические исследования природных газов и вод района Пижмы 

Печорской // Природные газы. Сб. 9. 1935. С. 39-50. 

Коваль Леон: Алма-Ата. Про родимый институт 

http://world.lib.ru/p/professor_l_k/070106_koval_institut.shtml 

1927 г.   

В Большеземельской тундре на р.р. Адзьва и Хоседе проводили геологические 

исследования А.Н.Кулик и Ю.А.Сиротин. Экспедиция была организована Геологическим 

музеем АН СССР и Геолкомом ВСНХ. Маршрутная съемка проводилась в целях 

составления 10-ти верстной геологической карты, лист 121. Экспедиция работала с 1925 

года. 

Печорско-Тиманская экспедиция Геологического музея АН СССР. 1927. 1. Отчет о 

деятельности АН СССР за 1927 г. 2. Отчет о научных командировках и экспедициях. 1928. 

С. 85-86. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

1927-1928  гг.  

Санитарно-гигиеническим институтом проводилось обследование Сереговского ку-

рорта и была дана оценка лечебных свойств Сереговского минерального источника. 

А.Т. О неиспользованных ценностях // Коми му. 1928. Вып.9-10. С.80. 

Кальченко И.И. Курорты Северного края. Сольвычегодск, Тотьма, Леденгс, Серегово. 

Архангельск, 1934. 66 с. 

Минеральные источники и подземные воды // Вестник Геолкома. 1927. Вып. 2. 

Пилипенко В.А. Становление и развитие здравоохранения в Коми АССР в 1920-

1930-х гг. / Автореф. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук. Сыктывкар, 2006. 

Попов В.Н. Сольвычегодский курорт // Курортное дело. 1926. Вып.2 

Сажина Р.А. Кристаллы Серегово: научно-популярные очерки. Емва, 2010. 150 с. 

Т-н А. Источники Коми области // Курортное дело. 1926. Вып.4. С. 12. 

Хрисанфов Н.Е. Лечебная местность Серегово // Курортное дело. 1928. Вып.12. С. 

86-90. 

1927-1929 гг. 

 

http://world.lib.ru/p/professor_l_k/070106_koval_institut.shtml
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В 1927-1929 гг. Иван Антонович Ефремов – геолог-палеонтолог, писатель-фантаст 

проводил свои исследования в пределах Волго-Двинского водораздела в бассейнах Ветлу-

га, Шарженга, Луза. Уже в первый год работы в бассейне по рекам Шарженга и Ветлуга 

был получен большой материал. В 1928-1929 г. И.А.Ефремов продлжил работы в этом ре-

гионе и исследовалх Луза и Шихово-Чирковские каменолломни.  Добыто 2000 кг костного 

материала и много черепов. Ефремов определил, что костные останки принадлежат трем 

родам древних амфибий: 1) роду Bentjsaurus -  малоподвижным донным животным; 2) ро-

ду Wetlugosaurus – обитателям прибрежной зоны; 3) проблематичному роду «представ-

ленными проблематичными фрагментами».  

Ефремов И.А. Bentosaurus sushkini ein neuer Labirinthodont aus den Permo-Triassischen 

Ablagerungen des Scharchenga-Flusses, Nord-Duna Gouvernement // Изв. АН СССР. Отд-ние 

физ.-мат. наук.  1929.  № 8. С. 757-770. 

Ефремов И.А. Местонахождения стегоцефалов на северо-востоке Европейской части 

СССР // Докл. АН СССР. 1929.  № 1. С. 15-20. 

Ефремов И.А. Остатки стегоцефалов с р. Камы // Тр. Геол. музея АН СССР. Т. 6. 

1930.  С. 173-179. 

Ефремов И.А. Местонахождения пермских наземных позвоночных в медистых пес-

чаниках юго-западного Приуралья // Изв. АН СССР. Отд-ние физ.-мат. наук. 1931. № 5. С. 

691-704. 

Ефремов И.А. Пермотриас северной части Русской платформы и его местонахожде-

ния лабиринтодонтов // Тр. Палеозоол. ин-та. 1932.  Т. 1. С. 207-215. (В соавт. с Ф. М. 

Кузьминым). 

Ефремов И.А. Препаровка остатков древнейших Tetrapoda в твердых породах // Тр. 

Палеозоол. ин-та. Т. 1. 1932. С. 223-234. (В соавт. с Ф. М. Кузьминым). 

Ефремов И.А. О лабиринтодонтах СССР: Пермские лабиринтодонты из б. Вятской 

губернии // Тр. Палеозоол. ин-та. 1933. Т. 2. С. 159-164. 

Ефремов И.А. Uber die Labyrinthodonten der UdSSR. II. Permische Labyrinthodonten 

des fruheren Gouvernement Wjatka // Тр. Палеозоол. ин-та. 1933. Т. 2. С. 117-158. 

Ефремов И.А. Два поля смерти минувших геологических эпох // Природа. 1933. № 7. 

С. 61-63. 

Ефремов И.А. Палеонтология позвоночных в СССР за XX лет // Кн. Науки в СССР за 

XX лет. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 351 (В соавт. с А. А. Борисяком). 

Ефремов И.А. Заметки о парейазаврах с р. Вятки // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. 

1940. Т. 10. Вып. 2. С. 81-83. 

Ефремов И.А. О составе северодвинской пермской фауны амфибий и рептилий из 

раскопок В. П. Амалицкого // Докл. АН СССР. 1940. Т. 27. № 8. С. 893-896. 
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Ефремов И.А. Предварительное описание новых форм пермской и триасовой фауны 

наземных позвоночных СССР. II. Новые находки эотриасовых лабиринтодонтов в Прити-

манье // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. 1940. Т. 10. Вып. 2. С. 23-31. 

Ефремов И.А. Die Mesen-Fauna der Permischen Reptilien // Neues Jahrb, Min. Geol., Pal. 

Bd. 84. 1940.  Abt. B. S. 379-466. 

Ефремов И. А. Пять румбов. Сборник. М., 1944. 

Ефремов И. А. Встреча над Тускаророй. Сборник. М.; Л., 1944. 

Ефремов И.А. Развитие жизни на Земле: Пояснит. текст к альбому. 1946. М.: Гос-

культпросветиздат, 59 табл., 47 с. (В соавт. с Р. Ф. Геккером, В. И. Громовой, Л. М. Крече-

тович и др.). 

Ефремов И.А. В.П. Амалицкий.  Люди русской науки. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1948. 

Т. 1. С. 462-476. 

Ефремов И.А. По следам древних ящеров // Вокруг света. 1948. № 1. С. 28-34. 

Ефремов И. А. На краю Ойкумены. М., 1949. 

Ефремов И.А. Вопросы изучения динозавров (по материалам Монг. экспедиции АН 

СССР) // Природа. 1953. № 6. С. 26-37. 

Ефремов И.А. Геология в 2004 году (будущее исторической геологии) // Техника - 

молодежи. 1954. № 4. С. 23-27. 

Ефремов И. А. Великая Дуга. М., 1956. 

Ефремов И.А. Дорога Ветров. М.: Трудрезервиздат. 1956. 360 с. 

Ефремов И. А. Туманность Андромеды. М., 1958. 

Ефремов И.А. Жду подтверждения гипотезы: (О единстве форм жизни во Вселенной: 

Ответы на вопросы редакции) // Техника - молодежи. 1959. № 12. С. 6. 

Ефремов И.А. Владимир Прохорович Амалицкий: (к 100-летию со дня рождения) // 

Палеонтол. журн. 1960.  № 4. С. 3-15. 

Ефремов И.А. Наука и научная фантастика // Природа. № 12. С. 41-47. 

Ефремов И.А. Некоторые соображения о биологических основах палеозоологии // 40 

лет советской палеонтологии 1917-1951. М.: Госгеолтехиздат. 1961. С. 198-210. 

Ефремов И.А. О мечте далекой и близкой: (о науч.-фантаст. лит. и о популяризации 

науки) // Техника - молодежи. 1961. № 10. С. 20-21. 

Ефремов И.А. Предвидимое будущее науки // Наука и жизнь. 1962. № 8. С. 14-17. 

Ефремов И. А. Лезвие бритвы. М., 1964. 

Ефремов И.А. Памяти Бориса Павловича Вьюшкова // Палеонтол. журн. 1968.  № 4. 

С. 107-108. 

Ефремов И.А. Тайны прошлого в глубинах времен. М.: Знание, 1968. 63 с. 

Ефремов И. А. Час Быка. М., 1970. 

Ефремов И.А. Краски Великой Гоби // Кругозор. 1971. № 2. С. 17-21. 

Ефремов И.А. Космос и палеонтология // Населенный космос. М.: Наука. 1972. С. 91-

102. 

Ефремов И. А. Тайс Афинская. М., 1973. 

Ефремов И.А. Монгольская Гоби // Вокруг света. 1977. № 4. С. 49-50. 

Ефремов И.А. Восходящая спираль эволюции: (подборка высказываний) // Публ. 

подгот. Ю. Моисеев // Техника - молодежи. 1978. № 10. С. 48-51. 

Ефремов И.А. Не опускать крылья // На суше и на море. 1982. С. 320-324. 

Ефремов И. А. Сочинения. В 3 т. (6 кн.). М., 1976. 

Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1987. 
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Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1992. 

Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 8 т. М., 2009. 

Быстров А. П., Ефремов И. А. Bentosuchus sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса 

р. Шарженги. М.: Изд-во АН СССР, 1940. 152 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 10. Вып. 1) 

Геккер Р. Ф., Громова В. И., Ефремов И. А. и др. Развитие жизни на земле: альбом 

наглядных пособий. М.: Госкультпросветиздат, 1947. 47 с. 

Ефремов И. А. Тафономия и геологическая летопись: Кн. 1. Захоронение наземных 

фаун в палеозое. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 178 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 24). 

Ефремов И. А. Руководство для поисков остатков позвоночных в палеозойских кон-

тинентальных толщах Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 20 с. 

Ефремов И. А. Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках За-

падного Приуралья. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 416 с. (Тр. ПИН АН СССР; Т. 54). 

Ефремов И. А. Тайны прошлого в глубинах времен. М.: Знание, 1968. 63 с. 

Иван Антонович Ефремов: переписка с учёными, неизданные работы / Составитель 

Н. В. Бойко. Научное наследство.  М.: Наука, 1994.  Т. 22. 

Переписка Ивана Антоновича Ефремова.  М.: Вече, 2016. 

Научная библиография И. А. Ефремова в Информационной системе «История геоло-

гии и горного дела» ГИН РАН. 

Ахметов С. Ф. Тридцать пять лет рядом с И. А. Ефремовым // Сверхновая. 2008. 

№ 41–42. 

Брандис Е. П., Дмитревский В. И. Через горы времени: Очерк творчества И. Ефремо-

ва.  М.: Советский писатель, 1963. 

Воеводин П., Зворыкин А., Майстров Б., Ржонсницкий Б. «Туманность Андромеды», 

или Бедуин перед верблюдом: Ещё раз о научно-фантастическом романе (Иван Антонович 

Ефремов) // Промышленно-экономическая газета.  М., 1959, 19 июля. 

Геккер Р. Ф. Иван Ефремов // Сверхновая. 2008. № 41–42. 

Геккер Р.Ф.  Иван Антонович Ефремов // Тафономия и вопросы палеогеографии : 

Межвузовский научный сборник.  Издательство Саратовского университета, 1984.  С. 6—

14. 

Еремина О.А. Иван Ефремов / https://biography.wikireading.ru/44574 

Еремина О. А., Смирнов Н. Н. Иван Ефремов.  М.: Мол. гвардия, 2013 (Жизнь заме-

чательных людей). 

Капитан сверхдальнего плавания.  Екатеринбург: Возякова Т. И., 2001. 

Королёв В. Как фантаста записали в английские шпионы // «Столица», № 16, май 

1991 г. 

Кунов В. К. «Мудрые мысли в произведениях Ивана Ефремова» Энциклопедический 

словарь. Киев, «КВИЦ» 2007. 302 с. 

Минералов Ю. И. Ефремов Иван Антонович // Русские детские писатели XX века: 

Биобиблиографический словарь.  М.: Флинта; Наука, 1997.  С. 175—177. 

Стародубцева И.А., Новиков И.В. Вклад И.А.Ефремова в изучение триаса Европей-

ской России // Ежегодная научная конференция ИИЕТ. 2012 год. М., 2012. С. С. 467-469. 

Терёхин В. Л. Против течений: утаённые русские писатели. Иван Ефремов — про-

возвестник мультивременного асинхронного реализма.  М.: ТЕИС, 2002. 

Устименко Б. Свет маяка в житейском море. Воспоминания о И. А. Ефремове. Бел-

город-Днестровский, 2010. 

Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов: 1907—1972. М.: Наука, 1987. 
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Чудинов П. К. Три времени Ивана Ефремова // Ефремов И. А. Тень минувшего. Рас-

сказы и повести : Вступительная статья из книги.  М.: Наука, 1991.  С. 3—45. 

Ефремов И.А.   Вся библиография // http://iae.makorzh.ru/Chud_iae/scworks.htm 

1927-1929 гг.  

Проводились изыскания, связанные с сооружением железной дороги Пинюг - Усть-

Сысольск. 

Технические условия проектирования и сооружения железнодорожной линии Кост-

рома-Сыктывкар // Управление постройки железнодорожной линии Сыктывкар-Пинюг-

Сыктывкар. Сыктывкар, 1930. 63 с. 

Богданов И. Продовольственно‐ промышленные железные дороги Севера.  Тотьма, 

1918. 

Данишевский И.И. Экономические перспективы в связи с железно‐ дорожным 

строительством на Севере.  Архангельск, 1917. 

Докладная записка по вопросу ж-д линии «Москва-Ухта». В.Устюг, 1929. 

Железнодорожное строительство на Севере России с точки зрения интересов лесной 

промышленности: Проекты ж.д. стр‐ ва и их сравн. значение для рус. государства и на-

родного хозяйства.  Усть‐ сысольск, 1917. 

Елькин А.Ю. Проектирование и строительство железной дороги Пинюг – Сыктывкар 

// Политические репрессии в России. ХХ век (Материалы региональной научной конфе-

ренции. Сыктывкар, 7 – 8 декабря 2000 г.).   Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2001.  С. 133-

135. 

Елькин А.Ю., Куратова Э.С., Рощевская Л.П., Рощевский М.П. Проектирование и 

строительство железных дорог после 1917 г. // Атлас Республики Коми.  М.: ДиК, 2001.  С. 

428-429. 

Елькин А.Ю., Куратова Э.С., Рощевская Л.П., Рощевский М.П. Проектирование и 

строительство железных дорог в ХIХ – нач. ХХ в. // Атлас Республики Коми.  М., 2001.  С. 

306-307. 

Елькин А.Ю. Проблема железнодорожного выхода на Северную Двину во второй 

половине XIX века// Двинская земля. Мат-лы межрегион. Стефановских чтений.  Котлас, 

2002.  С. 55-64. 

Елькин А.Ю. Проекты приполярных железных дорог как варианты транзитной ком-

муникации Сибирь – Европейский Северо-восток – Европейские порты (конец XIX – на-

чало ХХ в.) // Двинская земля: Вып. 2. Мат-лы межрегион. Стефановских чтений.  Котлас, 

2002.  С. 55-64. 

Елькин А.Ю. Проект железной дороги Пермь – Архангельск М.Я. Началова // 

Материальная и духовная культура населения Европейского Севера России в XIX-XX вв. 

Тез. науч.-практ. конф. Ч.1.  Яренск: ОГУП «Ленская типография», 2003.  С. 58-61. 

Елькин А.Ю. Транспортное значение дороги Пермь–Архангельск // Мат. 

Всероссийск. науч.-техн. конф. «Проблемы и перспективы развития железнодорожного 

транспорта». Т. III.Социально-экономические проблемы на железнодорожном транспорте.  

Екатеринбург: «УрГУПС», 2003.  С. 310-312. 

Елькин А.Ю. Экономическое значение проекта Пермь–Вятка–Котласской железной 

дороги и его обсуждение в 1860-1890-е гг. // Проблемы развития транспортной 

инфраструктуры Европейского Севера России.  Котлас: Котласский филиал СПГУВК, 

2003.  С. 59-63. 
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Елькин А.Ю. Проект «Обь-Сертышского бурового пути» А.Д. Голохвостова как 

вариант транзитной коммуникации Сибирь – Европейский Северо-Восток – европейские 

порты (конец XIX – начало XX века) // Studia Juvenalia: Сборник работ молодых ученых 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.  Сыктывкар, 2003.  С. 46-50. 

Елькин А.Ю. Документы строительства дорог Европейского Севера России – источ-

ник по экономической истории региона (конец XIX – начало XX века) // Краеведение в 

Республике Коми: история, современность, перспективы. Материалы республиканской 

краеведческой конференции.  Сыктывкар, 2004.  С. 110-112. 

Елькин А.Ю. Проект Пермь-Архангельской жклкзной дороги: вариант модернизации 

(ХIХ – ХХI вв.)  // Межнациональные отношения на Европейском Севере: история и со-

временное состояние. Сыктывкар, 2010. С.  38-41. 

Железнодорожное строительство на Севере России с точки зрения интересов лесной 

промышленности: Проекты ж.д. стр‐ ва и их сравн. значение для рус. государства и на-

родного хозяйства.  Усть‐ сысольск, 1917. 

К постройке железной дороги Пинюг-Устьсысольск. Изд. Комиоблисполкома, Усть-

сысольск, 1929.  

Мурманская железная дорога: Крат. очерк постройки ж.д. на Мурман с описанием ея 

района.  Пг: Изд‐ во Упр. по постройке Мурм. ж.д., 1916. 

Паншичина Н.Ф. «Дорога сделана по вредительским установкам» (о строительстве 

железной дороги Пинюг-Сыктывкар) // Родники пармы. Вып.5. Сыктывкар, 2000. С. 77-82.  

Подготовка к постройке железной дороги Москва - Ухта // Коми му. 1929. Вып.12. С. 

48. 

Рогачев М.Б. Мертвая дорога // Дым Отечества 1988-89 гг. Сыктывкар, 2007. С. 474-

478. То-же: Дым Отечества / Республика. 1999. 17 июля. 

Рогачев М.Б. УСЕВЛОН и история «Мертвой дороги»  // Покаяние. Мартиролог. Т.3. 

Сыктывкар, 2000. С. 345-373. (Очень подробная работа о строительстве дороги Пиню-

Усть-Сысольск. Приведена карта). 

Рощевский МП., Куратова Э.С., Елькин А.Ю. Проектирование и строительство же-

лезных дорог в XIX – нач. ХХ в; Проектирование и строительство железных дорог после 

1917 г. // Избранные труды. Т.1. Сыктывкар, 2013. С. 529-539. 

Таскаев М.В. Проекты железнодорожного строительства в Коми крае (до революции) 

// Актуальные проблемы краеведения Республики Коми. Сыктывкар, 1997.  

Таскаев М.В. Эх, дороги… // Родники пармы. Вып.5. Сыктывкар, 2000. С. 71-76. (О 

строительстве дорог до Советского времени).  

Таскаев М.В. Транспортные коммуникации как главный фактор промышленного 

развития севера: к истории вопроса (по материалам Республики Коми и Ненецкого нацио-

нального округа) // Промышленное освоение Севера и актуальные вопросы этноэкологии. 

Сб. докл. конф. Сыктывкар, 2011.  

Урюпин И.Д. Первый проект железной дороги в Коми крае // Родники пармы. Вып.5. 

Сыктывкар, 2000. С. 69-71. (Дорога Усолье-Троицко-Печорск с ответвлением на Ухту).  

Шаньгина В.В. Грузовое судоходство на европейском Севере России (60-90-е гг. ХIХ 

в). Серия препринтов «Научные доклады». Вып.211.  Сыктывкар., 1989. 32 с.   

1928 г.  

О.Ф.Газе, по всей видимости, от Вологодской сельско-хозяйственной станции, про-

вела подробное описание лугов в долине р.Печоры и изучила моховый покров в связи с 
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толщиной весенних наносов. Помимо этого она определяла виды мхов из сборов 

Б.Н.Городкова и В.Б.Сочавы. 

Газе О.Ф. Опыт учета седиментации в пойме по данным мохового покрова // Журнал 

Русского ботанического об-ва. 1930. Т.15. Вып.4. С. 325-337.   

1928 г. 

 Был организован кружок любителей мироведения при Обществе изучения Коми 

края, который объединил любителей геофизики, астрономии и географии. 

Кружок любителей мироведения // Коми му. 1928. Вып.5. С.46-47. 

1928-1931 гг.  

В верховьях р.Ижмы проводил исследования старший геолог Геологического коми-

тета Б.К.Лихарев, который исследовал геологию бассейнов рек Ухты, Седью, Ижмы. 

 

 
Б.К.Лихарев 

Лихарев Б.К. Геологические исследования 1928 г. в Южном Тимане // Тр. Всесоюзн. 

геолого-разведоч. объединения. 1931. Вып.150. 

Лихарев Б. Отчет о геологических исследованиях Вычегодско-Печорского водораз-

дела в 1930 г. (105 лист) // Изв. Всесоюзн. геолого-разведочн. объединения. 1932. Вып.65. 

С. 933-950. 

Беляев В.В. Минералогия и генезис бокситов Южного Тимана. Л., 1974. 184 с. 

1929 г.  (24 января)  

 Был образован Северный край в составе бывших Архангельской, Вологодской, 

Северо-Двинской губерний и АО Коми с центром в городе Архангельске. Одной из задач 

такого административного образования являлось всемерное развитие лесной 

промышленности и увеличение лесоэкспорта для накопления государственного валютного 

фонда на индустриализацию. К 1 января 1931 года населения края составляло 2 680 300 

человек. Плотность населения — 2,4 чел/кв. км. Городское население — 330 300 чел. 

(12,3 %). Национальный состав: русские — 90,7 %, коми (зыряне) — 8,2 %, прочие — 

1,1 %. 

Крупнейшие населённые пункты: Архангельск (128 647 жит.), Вологда (65 206 жит.), 

Великий Устюг (23 382 жит.), Сокол (15 092 жит.), Онега (12 475 жит.), Сыктывкар (7 694 

жит.). 

 

                     
 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1%20января.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1931%20год.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Русские.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Архангельск.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Вологда.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Великий%20Устюг.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Сокол%20(город).html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Онега%20(город).html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/Сыктывкар.html
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В 1929 г. в Коми области было создано 9 районов и 134 сельсовета вместо 4 уездов и 

95 волостей. 

Постановление Президиума ВЦИК от 15.07.1929 «О составе округов и районов Се-

верного края и их центрах»  

Постановление ВЦИК от 14.01.1929 «Об образовании на территории Р. С. Ф. С. Р. 

административно-территориальных объединений краевого и областного значения»  

Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в 

XVIII-XX веках: Справочник.  Архангельск, 1997.  413 с. Составители: Л.В. Гундакова 

(ответственный составитель), Л.Н. Хрушкая, Н.А. Шумилов 

Ершов П.С. Образование Северного края – важнейший этап в осуществлении ленин-

ской национальной политики // Научная конференция, посвещенная 60-летию образова-

ния СССР. Тез. докл. Ухта, 1982.    С. 7-9.  

История административного-территориального деления Архангельской области и 

губернии в XVIII—XX вв. // Государственный архив Архангельской области. 

Коротаев В.И. Принудительная колонизация и демографический кризис в Северном 

крае в 1930-е годы // Историческая демография. Москва-Сыктывкар, 2007. С. 125-130. 

Постановление ВЦИК от 2 марта 1932 года "Об изменениях в административно-

территориальном делении Северного края 

Политов В.В. 40 лет со дня образования Северного края // Календарь памятных дат 

Коми АССР на 1969.  С., 1969. С. 39-43. 

Районирование - перечень районов Северного края // Хозяйство Севера. 1929. Вып. 

12. С.1 

 Санни45-149.ков Л.И. Северный край // Памятные даты Архангельской области на 

1989 год.           Архангельск, 1988. С. 10-13. 

Северный край: история вопроса: [об об-нии север. территорий в разные годы Коми 

края] / И.Л. Жеребцов, В.Н. Лаженцев; подгот. Анна Сивкова // Республика. – 2005. – 24 

марта. 

Синельников С.М.     Северный край : Экон.-геогр. очерк / Под ред. Председателя 

Севкрайплана Н.Г. Рослова. Архангельск : Сев. краев. изд-во, 1936. 146 с. 

Холодный дом России: Документы, исследования, размышления о региональных 

приоритетах Европейского Севера / Ред. сост. С.И.Шубин. Архангельск, 1996. С. 195-197.  

Шубин С.И. Демографическая ситуация в Северном крае (1929-1936 гг.) // Историче-

ская демография.  М.-Сыктывкар, 2008. №1. С. 48-54. 

Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929-1936 гг.) в ис-

тории России (к 80-летию образования). 2-е изд. Архангельск: КИРА, 2009.  

Шубин С.И. Региональные особенности процесса коллективизации в Северном крае 

на рубеже 1920-1930-х гг. // Историко-культурные аспекты изучения северных территорий 

России (исследования, источники, историография): сб. статей. Сыктывкар, 2017. С. 177-

184. 

1929 г. 

 В 1929 году, в связи с усиленно-развивающимся лесоэкспортом из края перед пра-

вительством  ставился вопрос об открытии в г.Архангельске Лесотехнического институ-

та (Горохов, 1929, с.134). Совет народных комиссаров поддержал это начинание и инсти-

тут был открыт. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3585.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3585.htm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17397
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17397
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=79&sid=185080
http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=79&sid=185080
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=24329
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=24329
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Горохов В.А. Архангельский лесотехнический институт // Хозяйство Севера. 1929. 

Вып.12. С. 134-138. 

Горохов В.А. Кузница лесных кадров (К пятилетию Архангельского лесотехническо-

го института) // Хозяйство Севера. 1934. Вып.8. С. 20-22. 

1929 г. (15 июля).  

Постановлением ВЦИК в составе Северного края образован Ненецкий национальный 

округ - первый на Крайнем Севере и второй в стране после Коми-Пермяцкого. 

Административный центр — город Нарьян-Мар (23 939 чел.). 

                    

Флаг                                   Герб 
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Шацкий Е.Н. И.М. Губкин – основоположник советской науки и нефтяной геологии: 

(К 80-летию со дня рождения) // Изв. АН СССР. Отдел. техн. наук. 1951. № 12. С. 1854-

1860. 

Шацкий Е.Н. И.М. Губкин – создатель советской нефтяной геологии: (К 80-летию со 

дня рождения) // Нефт. хозяйство. 1951. № 12. С. 1-6. 

Шацкий Е.Н. Академик Иван Михайлович Губкин: (К 80-летию со дня рождения) // 

Зап. ВМО. 1952. Ч. 81. С. 51-53. 

Юбилей И.М. Губкина // Разведка недр. 1936. № 19. С. 3-5 : порт. 

Юбилей начальника Главного геологического управления академика И.М. Губкина // 

Геол. фронт индустриализации. 1936. № 9. С. 5-6 : порт. 

Якубов А.А. Роль академика И.М. Губкина в развитии нефтяной геологии в СССР // 

Изв. АН АзербССР. 1949. № 6. С. 61-78. 

Якубов А.А. Академик И.М. Губкин – основоположник советской нефтяной геоло-

гии // Азерб. нефт. хозяйство. 1951. № 10. С. 1-3. 

Яншина Ф. Т. Губкин или Вернадский? // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 4. С. 331—

334. 

Wegert F. Iwan Michailowitsch Gubkin – der Vater der sowjetischen Erdölgeologie // Z. 

angew. Geol. 1959. Bd. 5. № 4. S. 179. 

1929 г. 

 А.А.Корчагин проводил ботанические исследования в бассейне верховий р.р.Мезени 

и Бакши (Тиманский кряж). 

Биография и библиография работ А.А.Корчагина приведены в словаре  «Русские бо-

таники". 

Корчагин, Александр Александрович // Русские ботаники. Биографо-

библиографический словарь / Сост. С. Ю. Липшиц; отв. ред. акад. В. Н. Сукачёв; Моск. 

об-во испытателей природы и Ботан. ин-т им. акад. В. Л. Комарова АН СССР.  М.: Изд-во 

Моск. об-ва испытателей природы, 1952.  Т. IV.  С. 372—373. 

Корчагин А.А. Мезенско-Тиманский отряд // Экспедиции АН СССР. Л., 1933. С. 

321-327. 

Корчагин А.А. Растительность северной половины Печорско-Ылычевского заповед-

ника // Тр. Печоро-Илычского заповедника. М., 1940. Т.2. С. 5-411. 

Корчагин А.А. К бриофлоре Вологодской губернии / А.А. Корчагин. – [Б.м. : б.и., 

б.г.].  26 с. 

Корчагин А. А., Лавренко Е.М. Полевая геоботаника.  М.-Л., 1959—1976.  в 5 тт. 

Корчагин А. А. Профессор, доктор биологических наук Мария Васильевна Корчаги-

на (4.02.1900—16.03.1966) // Учёные записки ЛГУ. Серия географических 

ук.  1971.  В. 2. С. 3-29. 

1929-1931 гг. 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=f6e829cf-e358-47b3-a14d-efd8bf6ba9a5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корчагин,_Александр_Александрович_(учёный)
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 В Малоземельской и Большеземельской тундрах работала Оленеводческая экспеди-

ция Госторга (Оленеводтреста) под общим руководством Ф.Самбука. 

Самбук Ф.В. Отряды Северной геоботанической экспедиции // Вестник АН СССР. 

1931. Вып.9. С. 51-52. 

Оленьи пастбища Северного края: Сб. ст. Архангельск, 1931. 

1929 г.  

А.И.Зубков вел геоботанические работы в  Летском и Прилузском  районах. 

Зубков А.И. Отчет по исследованию территории юго-западного угла Коми области 

на р.Лузе: Рукопись // Фонд Мин. с/х Республики Коми. 1929. 

1929 г. 

 Сотрудниками Главного геолого-разведочного управления проводились геолого-

поисковые работы на железные руды в районе Нювчима, Гама, р.Лопью, р.Вычегды и на 

месторождении огнеупорных глин в Сысольском районе. Были сделаны следующие выво-

ды: месторождения могут разрабатываться кустарным способом, в порядке побочного 

промысла для нужд местных заводов (А.Ю.Серк). 

Гольдин И.М. Геолого-поисковые работы на железные руды для Нювчимского чугу-

ноплавильного заводаю. Краткий отчет о работе институтов ГГРУ ВСНХ СССР за 1927-

1928 гг. и 1928-1929 гг.  М.-Л., 1930. С.51. 

Серк А.Ю. Предварительные итоги геолого-разведочных работ, проведенных Геоло-

гическим комитетом в 1929 г. на месторождениях железных руд // Осведомит. бюлл. по 

полезным ископаемым. 1930. Вып.1. С. 1-11. 

1929-1930 гг. 

 По поручению Полярной комиссии Д.Д.Рудневым была составлена топографическая 

карта Печорского края в масштабе 1:1000000. 

1929-1930 гг. 

 

 
 

А.А.Роде             А.П.Шенников       А.М.Леонтьев 

 На территории работали несколько отрядов под общим руководством 

А.П.Шенникова; А.А.Корчагин и Е.И.Исполатов в Удорском районе; А.М.Леонтьев - по 

р.Сысоле от Кажима до Межадора, А.С.Королева - по р.Вычегде; Н.И.Темноев - по р. 

Вымь и Вычегде. В результате этих работ было изучено ботаническое строение многих 

регионов Коми республики. 

Королева А.С. Кормовые угодья совхоза "Ульяново": Рукопись // Фонд Министерст-

ва с/х хозяйства Республики Коми. 1930. 

Корчагин А.А. Предварительный отчет о геоботаническом обследовании в 1929 г. 

Удорского края, Вычегодско-Мезенского междуречья и верховьев реки Мезени в пределах 

Коми области / Рукопись. Фонды БИН РАН. 
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Леонтьев А.М. Геоботаническое исследование поймы р.Сысолы от Кажима до Ме-

жадора: Рукопись // Фонд Министерства с/х Республики Коми. 1930. 

Леонтьев А.М. Геоботанический очеpк бассейна p.Угдым, части бассейна p.Вычегды, 

долины и пpиpечных водоpаздельных пpостpанств в p.Южная Мылва: Рукопись // Фонд 

Министерства с/х хозяйства Республики Коми. 1932. 

Тазьба С.М. Отчет почвенно-ботанического обследования по р.Северная Кельтма: 

Рукопись // Фонд Министерства с/х Республики Коми. 1932. 

Шенников А.П. Задачи геоботанического изучения Печорского края // НА Коми НЦ 

УрО РАН – Ф.1. Оп.2. Д.68. Л.1. 

1930-1931 гг.  

На Верхней Вычегде работала экспедиция по обследованию охотничьих угодий. 

Верхне-Вычегодская экспедиция: Краткий отчет В.-Вычегодской экспедиции, рабо-

тавшей в 1930-1931 гг. //  Под общ. ред. Б.М.Житкова. М., 1932. Вып.1. 384 с. 

1930 г.  

Постановлением СНК РСФСР учрежден Печоро-Илычский заповедник. 

 

 

                               
Г.А.Кожевников       Ф.Ф.Шиллингер                            М.И.Голенкин 

                                    (был репрессирован) 

 

Банников А.Г. В междуречье Печоры и Илыча // Природа. 1964. №2. С. 94-103.  

Банников А.Г. Печоро-Илычский заповедник // Банников А.Г. По заповедникам Со-

ветского Союза. М., 1966. С. 25-42. 

Банников А.Г., Язан Ю.П. Печоро-Илычский заповедник. М., 1968. 48 с. 

Бешкарев А. История Печоро-Илычского заповедника // Заря. 2000. 8 января. 

Боган Ф. Дозорные заповедной тайги. Люди и дела Печоро-Илычского заповедника 

// Красное знамя. 1965. 14 января.  

Вайнер (Уинер) Д.Р. Экология в советской России. Пер. с англ.  М.: Прогресс, 1991.  

400 с. 

Варсанофьева В.А. Геологическое строение территории Печоро-Илычского заповед-

ника // Труды Печоро-Илычского заповедника. М., 1940. Вып. 1. 214 с.  

 

Варсанофьева В.А. Печоро-Илычскому заповеднику 25 лет // Красное знамя. 1955. 6 

мая. 

Гладков В.П. Заповедниклы ветымын во (Заповеднику 50 лет) // Войвыв кодзув. 1980. 

Вып.8. С. 30-36. 

Государственному Печоро-Илычскому заповеднику – 70 лет // Заря. 2000. 27 мая (в 

том числе о Л.Б.Ланиной). 

Государственному Печоро-Илычскому биосферному заповеднику – 70 лет // Регион. 

2000. №5. С. 47-53.; Заря. 2000. 24 июня.  
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Заключения по проекту учреждения национального парка (заповедника) в Автоном-

ной области Коми. 1. Заключение Всер. об-ва охраны природы. 2. О Верхне-Печорском 

заповеднике. 3. Заключение Нар. комисс. земледелия. 4. Заключ. проф. 

В.А.Варсанофьевой. 5. Заключ. ботаника В.С.Говорухина. 6. Заключ. проф. А.А.Чернова. 

7. Заключ. "Всесохотсоюза". 8. Заключ. Моск. об-ва испытат. природы. 9. Заключ. Русск. 

об-ва акклиматизации животных. 10. Заключ. комитета по охране природы. 11. Заключ. 

проф. Голенкина и др. // Охрана природы. 1930. Вып.3. С. 63-68. 

Заповедники европейской части РСФСР. [В 2 ч.]. Ч. 1.  М. : Мысль, 1988.  287 с.; Ч. 2 

/  М. : Мысль, 1989.  303 с. 

Заповедники и национальные парки России : [справ. / авт.-сост. : Н.М. Забелина и 

др.].  М.: ЛОГАТА : ЭкоЦентр "Заповедники", 1998.  159 с. 

Заповедники СССР. В 2 т. Т. 1. / отв. ред. А.И. Соловьев.  М. : Географгиз, 1951.  

454 с; Т. 2.  М. : Географгиз, 1951.  386 с. 

Заповедник на Печоре. Сыктывкар, 1963. 116 с. 

Земля девственных лесов (Печоро-Илычский биосферный заповедник) / Отв. ред. 

В.А.Ануфриев. Сыктывкар, 2000. 160 с.  

Зенкевич Л.А. Кафедра и лаборатория зоологии беспозвоночных // Ученые записки 

Московского государственного университета. Юбилейная серия. Вып. LIV. Биология. Изд. 

МГУ. М.: 1940. 

Житенев В.Д. Итоги научной работы Печоро-Илычского государственного заповед-

ника // Природные ресурсы Ухтинского района Коми АССР их учет, использование и ох-

рана. Сыктывкар, 1974. С. 49-53.  

Житенев В.Д., Серебряный М.М. Печоро-Илычский заповедник // Заповедники евро-

пейской части РСФСР. М., 1988. Т.1. С. 224-247. 

Заповедник на Печоре: Научно-популярный очерк. Сыктывкар, 1963. 116 с. 

Земля девственных лесов (Печоро-Илычский биосферный заповедник) / под ред. 

В.Ануфриева. Сыктывкар, 2000. 

 
 

Е.П.Кнорре ведет лося 

 

Кнорре Е.П. Опытная лосеферма: Научно-популярный очерк. Сыктывкар, 1956. 35 с. 

Кнорре Е. Печоро-Илычский заповедник // Юный натуралист. 1958. №6. С. 20-22. 

Корчагин А.А. Растительность сневерной половины Печоро-Илычского заповедника 

// Труды Печоро-Илычского заповедника. М., 1940. Вып.2. 416 с.  

Кудрявцева Д.И. Музей природы Печоро-Илычского заповедника. История комплек-

тования и опыт экспонирования // Мезеи и краеведение. Сыктывкар, 2010. Вып.7. С.  223-

228. 
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Лавренко А.Н., Улле З.Г., Сердитов Н.П. Флора Печоро-Илычского биосферного за-

поведника. СПб., 1995. 255 с.  

Лача Л. Между Печорой и Илычем: [находится Печоро-Илыч. Гос. природ. заповед-

ник]  // Столица.  2005.  6 апр.  С. 7. 

Лосеферма на Печоре. История первой в мире фермы по одомашниванию лося / 

Колл. Авторов. / Сост. И.Сивоха. Сыктывкар, 2011. 220 с. В книге приведена библиогра-

фия работ по изучению биологии, физиологии, опыта одомашнивания лосей. В книге при-

ведены следующие статьи: Мегалинский К.О. История первой в мире опытной фермы по 

одомашниванию лося – С. 6-9; Кнорре Е.П. Итоги и перспективы одомашнения лося – С. 

12-77; Кожухов М.В. Итоги и перспективы работ по одомашниванию лося – С. 78-81; 

Кудрявцева Э.Н. Сивоха И.Н. К биографии Евгения Павловича Кнорре (Е.П.Кнорре) – С. 

84-87; Автобиография Е.П.Кнорре – С. 88-91; Якушев А.Б. Михаил Вениаминович Кожу-

хов (М.В.Кожухов) – С.  93; Буров С.Е. Райский уголок Евгения Павловича Кнорре – С. 

94-95; Кудрявцева Э.Н. Лосеферма. Начало. Люди. – С. 96-103; Кудрявцева Е.Н. Рассказы 

о лосях. Ураган. Про лосиху и ее детей. Вангкр. Венера. Бык герой и К. Кукла и Кучум. 

Ездовой лось Урал. Авка.  – С. 104-115; Ардашева (Собянина) З.А. Это было недавно, это 

было давно… - С. 116-118; Пачгина (Мусиенко) Л.В. А тогда все было нипочем… - С. 

119-120; Джурович В.М. Одомашнивание лося на Костромской земле – продолжение ра-

боты Е.П.Кнорре – С. 121-122; Соколов Н.В. Штрих из прошлого – С. 122-127; Василенко 

Т.Ф. Вспоминая те годы … - С. 128-129; Василенко Т.Ф. Памяти коллеги (М.В.Кожухов) – 

С. 130; Сивоха (Иванищева) И.Н. Часть жизни - лосеферма – С. 131-146; Сиоха И.Н. При-

чуды лосей – С. 147-148; Ракуть С.В. Мои воспоминания – С. 149-153; Сацюк А.А. На са-

мом деле все просто – С. 154-160; Футорян Э.Б. Вангур – С. 161-167. Сивоха Н. Летопись 

опытной лосефермы – С. 168-181; Список сотрудников лосефермы – С. 182-188; Список 

лосей – С. 189-206.   

Маслов В.И. Печоро-Илычский заповедник // За новый Север. 1954. 13 июня. 

Мегалинский К., Томова Д. Печоро-Илычскому заповеднику – 40 лет // Календарь 

памятных дат 1970 Коми  

Млекопитающие Печоро-Илычского заповедника / А.В.Бобрецов, Н.Д.Нейфельд, 

С.М.Сокольский, В.В.Теплов. Сыктывкар, 2004. 464 с.   

А. Надежда Чермных стала «крестной» для ... лосенка // Дым Отечества. 2010 год. 

Сыктывкар, АССР // Сыктывкар, 1970 С. 35-40. 

Николаева 2014. С. 288. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2010. 11 июня. 

Овчинников, В. А я милого узнаю по рогам…: [о Якшин. лосеферме, Троицко-Печор. 

р-н]  // Трибуна.  2005.  22 июля. 

Петров И. В краю непуганых зверей // Молодежь Севера. 1966. 25 сентября. 

Печоро-Илычский государственный заповедник // Календарь природы Северо-Запада 

СССР (1939-1960 гг.) Л., 1965. С. 10-13. 

Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал) / Кол. 

Авторов. Сыктывкар, 2013. 328 с.  

Румянцева И. Простой секрет династии Бианки // Мурманский вестник. 2010. 17 ию-

ля. 

Семенов-Тян-Шанскитй О.И. Календарь природы Печоро-Илычского заповедника // 

Изв. Коми филиала ВГО. 1955. Вып.3. С. 17-27. 
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Сивкова А. Лосиный угол. За бревенчатыми стенами (музей). Гора семи идолов  // 

Дым Отечества. 2010 год. Сыктывкар, 2014. С. 276-282. Фото. То-же: Дым Отечества / 

Республика. 2010. 12 марта. 

Толоконников И. Дозорные тайги. 1965. 21 марта. 

Теплов В.П. Печоро-Илычский заповедник // Заповедники СССР. М., 1951. Т.2. С. 9-

37. 

Теплова Е.Н. Биогеографический обзор фауны птиц района Печоро-Илычского госу-

дарственного заповедника // Изв. Коми филиала ВГО. 1954. Вып.2. С. 43-52. 

Флора и растительность Печоро-Илычского биосферного заповедника. Екатерин-

бург., УрО РАН, 1997. 386 с.  

Шевелев М.А. Печоро-Илычский заповедник в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) // Европейский Север СССР в стратегии Второй мировой войны (на мате-

риалах Коми АССР). Мат-лы конф. Сыктывкар, 2005. С. 247-249.  

Шиллингер Ф.Ф. Информационный доклад о работе Печорско-Илычской экспедиции 

Всероссийского общества охраны природы в 1929 г. // Охрана природы. 1929. Вып.6. С. 

167-185. 

Шиллингер Ф.Ф. Торре-Порре-из и Болвано-из // Охрана природы. 1930. Вып.1. С. 

15-20. 

 

 
Ф.Ф.Шиллингер в горах Прибайкалья 1911. .  

Шиллингер Ф.Ф. Государственный Алтайский заповедник // Красная Ойротия. 1931. 

18 декабря. №134 (839). 

Шиллингер Ф.Ф. Арало-Тургайский пролив.  М.: Жизнь и знание, 1934.  140 с. 
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Язан Ю. В  печорских дебрях. Охотничьи рассказы. Сыктывкар, 1961. 92 с.  

Библиография о заповеднике до 1958 г. приведена в библиографическом справочни-

ке  

М.Г.Каракчиевой "Библиографический указатель литературы о Коми АССР", там же 

приведена библиография сотрудников заповедника: Теплова В.П., Тепловой Е.Н., Семе-

нова-Тян-Шанского О., Кнорре Е и др. 

1930 г.  

Летом  на Пай-Хое проводила геологическую съемку партия Института Геологиче-

ской карты ГГРУ. Задачами партии являлась геосъемка и выявление полезных ископае-

мых. Геологическая съемка охватила значительную часть бассейна р.Ою. 

Кузнецов Е. Геологическое исследование Пай-Хоя // Хозяйство Севера. 1930. Вып.9-

10. С. 134-135. 

1930 г. 
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По инициативе В.И.Вернадского в системе АН СССР была образована Комиссия по 

изучению вечной мерзлоты при АН СССР под председательством В.А.Обручева. 20 декаб-

ря 1929 года на базе географического отдела Комиссии по изучению естественных произ-

водительных сил России была создана Комиссия по изучению вечной мерзлоты (КИВМ) 

под председательством академика В. А. Обручева,  учёный секретарь М. И. Сумгин. В 

1936 г. эта Комиссия реорганизуется в Комитет по вечной мерзлоте АН СССР, а в 1939 г. 

создается Институт мерзлотоведения имени В.А.Обручева (ИНМЕРО). При институте ор-

ганизуются специальные лаборатории и мерзлотные станции на Воркуте (1936 г.), в Игар-

ке, Якутске, Анадыре, на Чукотке. В 1960 году на базе части активов ИНМЕРО создан 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 апреля 

1961 года № 299 Институт мерзлотоведения вместе с Северным отделением и Загорским 

стационаром был передан из структуры Академии наук в ведение Госстроя СССР. Инсти-

тут находился в составе Академии строительства и архитектуры СССР до её ликвидации в 

1963 году. Приказом Госстроя СССР от 19 декабря 1963 года в связи с ликвидацией Ин-

ститута мерзлотоведения Северное отделение было передано Научно-исследовательскому 

институту оснований и подземных сооружений (НИИОСП) 

В 1927 г. была опубликована монография Михаила Ивановича Сумгина «Вечная 

мерзлота почвы в пределах СССР». С выходом этой работы связывают появление само-

стоятельной науки – мерзлотоведения (Каменский, 2007).  В 1959 г. в институте мерзлото-

ведения был опубликован капитальный труд «Основы геокриологии (мерзлотоведения» в 

2-х частях, являющийся до сих пор настольной книгой мерзлотоведов.  

  

                       
В.А.Обручев                  М.И.Сумгин         
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Сергей Васильевич Лобачев.                                С.В.Лобачев на охоте с рогатиной 
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1930-1933 гг. 

 25 мая 1930 года Северный Краевой исполком вынес решение о создании карты Се-

верного края в масштабе 1:500000. 

О картах Северного края (Северный аэрофотогеодезический трест). 1933. 80 с. 

(Составители А.Ф.Белавин, Д.С.Берзак). 

1930 г. 

 На полуострове Канин работала экспедиция, возглавляемая М.Б.Едемским, которая 

проводила геологические работы от устья р. Вижаса до р.Чеши. Были получены новые 

данные, не совпадающие с данными К.И.Гревингка и Ф.Н.Чернышева. Едемский в работе 
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"Бассейн р.Мезени ..." подробно рассмотрел историю изучения геологического строения 

бассейна р.Мезени. 

                    
Бригада АН (1933 г.). Первый ряд, первый слева М.Б.Едемский 
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 Советом по изучению производительных сил СССР (СОПС) и Полярной комиссией 

была организована Коми-Печорская экспедиция АН СССР, которая провела почвенно-

ботанические исследования Малоземельской тундры (Ф.В.Самбук, Ю.А.Ливеровский и др) 

и флористические обследования западной окраины Большеземельской тундры 

(А.И.Толмачев). Впервые сотрудниками экспедиции была предложена методика изучения 

оленьих пастбищ. 

 

   
               В.Н.Андреев 

Андреев В.Н., Дедов А.А., Самбук Ф.В. Оленьи пастбища Северного края (Исследо-

вания тундры как пастбища) // Архангельск, 1931. 167 с. В книге следующие статьи: Анд-

реев В. Растительность тундры северного Канина (с. 5-85), Дедов А. Оленьи пастбища 

Тиманской тундры (с. 86-135), Самбук Ф. Геоботаническая характеристика зимних олень-

их пастбищ у устья р.Печоры (с. 136-167). 
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АН СССР. 1934. Вып. 19. 

Самбук Ф. Отряды Северной геоботанической экспедиции // Вестник Академии наук. 

1931. Вып.9. С. 51-52. 

Сдобников В.М. Экспедиция Ботанического музея Академии наук в Большеземель-

скую и Малоземельскую тундры для изучения оленьих пастбищ // Бюлл. Арктического 

института СССР. 1931. Вып.11. С. 213-215. 

1930 г.  

На Северном Тимане в бассейне р.Индиго работала экспедиция Института по изуче-

нию Севера  по исследованию и составлению проекта Камо-Печорского водного пути. 

Шейко Г.П. Индигская геологическая экспедиция Института по изучению Севера // 

Бюлл. Арктического института СССР. 1931. Вып.5. С. 76-77. 

Шейко Г.П. О красных красочных глинах Канино-Тиманского района // Хозяйство 

Севера. 1935. Вып.8. С. 55-56. 

Глазенап Сергей Павлович Труды Полярной комиссии. Вып. 10. Каталог астрономи-

ческих пунктов по Печорскому краю. 

1930 г. 

Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар (См. 1780 г. Усть-Сысольск). 

Таскаев М.В. В последний раз Усть-Сысольск, или Столица Коми области в 1929 го-

ду // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2006. Вып.1. С. 71-81. 

Таскаев М.В.  Как отмечали первое десятилетие Коми автономии (Коми область в 

1931 году) // Повседневная жизнь Коми края. Сыктывкар, 2010. Вып.2. С. С. 36-44. 

1930 г.  

Зеккель Я.Д. в 1930 г. от  Ленинградского  геолого-разведочного управления (позд-

нее переименовано в Северо-западный геолого-гидро-геодезический трест, а затем в Ле-

нинградский геологический трест)  проводил  маршрутные геологические наблюдения по 
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Зимнему берегу Белого моря (р.Кулой, р.Мезень). Затем на месте работы (р.Мезень) 

Я.Д.Зеккель в 1935 г. проводил исследования  Нестор Иванович Новожилов (палеонтолог).  

Зеккель Я.Д. Геологические исследования в районе Зимнего берега Белого моря, бас-

сейне Кулоя и низовьев Мезени // Труды Северного геологического управления. Выпуск 3. 

НКТП СССР, Москва-Ленинград-Архангельск, 1939 . 99 с. 

Зеккель Я.Д. О происхождении Беломорско-Кулойского уступа (Беломорская гора). 

Отдельный оттиск из `Известий Государственного Географического общества`. 1934. Т.66, 

вып.3. Л.-М. ОНТИ - ГТТИ 1934г. С.457-468. 

1931 г. 

 20 апреля  Президиум ВСНХ принял постановление "О развитии топливной базы в 

Северном крае". Согласно ему на Ухтинскую экспедицию возлагались работы по разведке 

Воркутинского и других месторождений. 

1931 г.  (7 июля).  

 Вышло постановление Президиума ВСНХ СССР "О реорганизации геологоразве-

дочной службы", согласно которому был образован Северный геолого-разведочный трест 

на базе Северного отделения Ленинградского геологоразведочного управления, 1938 г. 

преобразован в Северное геологическое управление, ныне производственное геологическое 

объединение «Архангельскгеология». 

Евдокимов А.А. Изыскательские работы по Северному краю в 1932 году // Хозяйст-

во Севера. 1933. Вып.1. С. 82-84. 

Кобозев Н.С. Обзор геолого-разведочных работ, произведенных в 1931 г. на терри-

тории Северного края // Хозяйство Севера. 1932. Вып.1-2. С. 115-122. 

Планы геологических работ по Коми АССР на третье пятилетие (1938-1942 гг.), со-

ставленный Северным геологическим трестом - 34 л. // Фонды КНЦ. Ф.1. Оп.1. Д.65. 

Тихонович Н.Н. Как это было… // Ухта. 1993. 14 февраля. (подготовлено 

А.Козулиным по архивным материалам). 

1931 г.  (16-23 апреля).  

В Архангельске прошла 2 конф. по изучению производ. сил Северного края, созван-

ная Плановой комиссией Северного края. На конференции присутствовало 357 делегатов, 

было сделано 115 докладов. 

Бабушкин А.И. Коми область во второй пятилетке (Итоги 1 Коми-областной конфе-

ренции по развитию производительных сил) // Хозяйство Севера. 1931. Вып. 3-4. С. 11-23. 

Горбацкий Г.В. Вторая конференция по изучению производительных сил Северного 

края // Бюлл. Арктического института СССР. 1931. Вып. 6. С. 97-98. 

Евдокимов А.А. Задачи 2-й конф. по изучению производит. сил Северного края // 

Хозяйство Севера. 1930. Вып. 11-12. С. 121-124. 

К итогам 2-й конф. по изучению производит. сил Северного края // Хозяйство Севера. 

1931. Вып. 3-4. С. 3-9. 

1931 г.  

Проводились исследования печорских лесов экспедицией под руководством 

В.Зиновьева. Работы экспедиций (таксаторской) в 1907 г. Образцова, Зиновьева, Милова-

новича легли в основу части лесной программы "Рабочая гипотеза народно-

хозяйственного ... 1935 г.). В следующие годы (1933-34 гг.) НКЛесом была проведена аэ-

рофотосъемка лесов Печорского бассейна. 

Рабочая гипотеза народно-хозяйственного освоения Ухта-Печорского края: Матер. к 

совещанию по Ухта-Печорской проблеме. М., 1935. 63 с. 
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1931-1933 гг. 

 На о.Колгуеве проводил исследования А.Г.Подэкрат. Он охарактеризовал промыслы 

местного населения, в частности, описал охоту на морского зверя, песца и птиц. 

Подэкрат А.Г. Промыслы острова Колгуева // Очерки по промысловому хозяйству и 

оленеводству Крайнего Севера. Л., 1935. С. 71-115. 

1931-1935 гг.  

На Вайгаче проводил исследования П.В.Виттенбург, который открыл цинково-

флюоритовое месторождение на Амдерме. В 1920 проводил исследования побережья 

Кольского залива и открыл залежи железной руды в районе горы Мишуковой (старое на-

звание Киеварака). 

 В 1942-1945 гг. он преподавал в Карело-Финском университете, эвакуированном в 

Сыктывкар. 

 

                   
П.В.Виттенбург              П.В.Виттенбург 

 

Научные результаты геологической экспедицiи Общества изученiя Амурскаго края 
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градъ, 1917.  73 с. (Записки Общества ищученiя Амурскаго края (Владивостокскаго отд.); 

Т. XVI). 

Виттенбург П.В. Кольско-Канинская и новоземельская экспедиции // Бюлл. Россий-

ского гидрологического института. 1921. №14. С. 7-8. 

Белов М.И. Научное и хозяйственное освоение севера советского Севера. 1933—

1945. Л., 1969. 

Берг Л.С., Ш.Рабо.,  П.В.Виттенбург «Полярные страны». 1914-1924 // Географиче-

ский вестник. Л., 1924. Т.2. Вып.3-4. 

Виттенбург Е.П. Семья Виттенбургов в России // Немцы в России: Люди и судьбы. 

СПб., 1998. С. 255-257.  

Виттенбург Е. Альберт Бенуа и Павел Виттенбург на Мурмане // Живая Арктика. 

1999. № 3–4. 

Виттенбург Е. Время полярных стран. СПб.: Норд-Вест, 2002. 319 с. 

Виттенбург Е.П. Павел Виттенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГа (воспоминания 

дочери).  СПб., 2003. 

«Враги народа» за Полярным кругом / Под ред. А.Н. Земцова. М.: Изд-во 

«Paulsen»,2010. 432 с. 

Геологический музей. Академия наук 1775-1925. Л.,1925. 

Гохнадель В.И. П.В.Виттенбург  // Немцы России: Энциклопедия. М., 1999. Т.1. С. 

979. 
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Ефимова М.И. Историческая и научная ценность геологической коллекции 

П.В.Виттенбурга // Важнейшие горные и геологические музеи мира. История, современ-

ность и перспективы развития. СПб., 1995. 

Загорская Н.Ю. Павел Владимирович Виттенбург (жизнь и деятельность) // Известия 

ВГО.  Л., 1966. Т. 98. Вып. 4. С. 369-372. 

Загорская Н.Ю. Памяти П.В.Виттенбурга // Известия ВГО. 1968. Т. 100. Вып. 3.  С. 

274. 

Изучение и освоение Арктической зоны России в XVIII—XXI вв. Сборник докумен-

тов и материалов. Новосибирск, 2011.Второй пятилетний план развития народного хозяй-
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К.Г.Войновский-Кригер                            Е.В.Маркова (справа) Е.В.Маркова 2010 г. 
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Иевлев, А. Первенец угольной отрасли Коми – рудник «Еджыд-Кырта» // Вестн. Ин-

та геологии Коми НЦ УрО РАН.  2007.  № 9.  С. 13-15.; Красное знамя.  2007.  2 августа; 
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1932 г.  

 

                             
                                               Могила В.К.Яновского                        

В.К.Яновский (1907-1955)  
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В низовьях Печоры работала экспедиции под руководством В.К.Яновского, прово-
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чей которого было "проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до 
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чить безопасность плавания по этому пути". Возглавил Главсевморпуть О.Ю.Шмидт. 

                                                                       
О.Ю.Шмидт - студент       Северный морской путь               О.Ю. Шмидт 

 

Шмидт О. Ю. Исследование Арктики в Советском Союзе (серия «Доклады советской 
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http://school39.net/node/1642
http://www.emaproject.com/lib_about.html?id=pb00002127
http://www.emaproject.com/lib_about.html?id=pb00002126
http://www.emaproject.com/lib_about.html?id=pb00002126
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пединститут: становление и развитие (1932-1941): документы, материалы, воспоминания. 
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лы конф. Сыктывкар, 2011. С. 14-17. 
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С. 220-228. 

Силин В.И. Л.Д.Долгушин  //  На дорогах войны. Коми пединститут: вклад в Победу. 
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публиканской научно-практической конференции 10 -11 декабря 2015 г. г. Сыктывкар. 
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летию со дня рождения Станислава Викентьевича Калесника.  СПб.:  Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2016.   С. 78-82. 

Силин В.И., Жаков А.С. Выпускники – ленинградцы на географо-биологическом фа-

культете Коми государственного педагогического института     // География: развитие 

науки и образования. Часть 2. Коллективная монография по материалам ежегодной Меж-

дународной научно-практической конференции LXIX Герценовские чтения, посвященной 

115-летию со дня рождения Станислава Викентьевича Калесника.  СПб.:  Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2016.   С. 269-273.     

Силин В.И., Жаков А.С., Седякина М.В. Ленинградский след на географо-

биологическом факультете Коми пединститута // Сыктывкарский государственный уни-

верситет в воспоминаниях современников. Сыктывкар, 2019. С. 191-211.  

Силин В.И., Мелехина В.В., Потоцкая А.А. Геология и география в Коми государст-

венном педагогическом институте в 1932-1964 гг. // Геология и минеральные ресурсы ев-

ропейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики 

Коми. Т.3. Сыктывкар: ИГ КНЦ УрО РАН, 2009. С. 407-410. 

Силин В.И., Потоцкая А.А. Репрессированные преподаватели естественного факуль-

тета Коми государственного педагогического института // Гулаг на Севере России. Мат-

лы конф. (27-28 октября 2009 г. Ухта). Сыктывкар: ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, 2011.  С. 14-17.  

Силин В.И., Уляшева А.В. Профессор Г.Г.Шенберг и его вклад в развитие 

географии // Вестник КГПИ. 2007. Вып.4. С. 59-64. 

Солонин Ю. Вахнин Иван Лукич // Энциклопедия: Республика Коми.  Сыктывкар, 

1997. Т. 1. С. 288. 

Старцев А.А. 42 во. Абу этша (А.С.Сивков) // Югыд туй. 1967. 25 марта. 

Уляшева А.В., Силин В.И.Профессор Г.Г.Шенберг и его вклад в развитие географии 

// Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Доклады 9-

й студенческой научной конференции. Сыктывкар, 2006. Т.9. С. 3-10.  

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина: энцикло-

педия / М.И.Бурлыкина. Сыктывкар: СГУ, 2018. 257 с. (Приведены библиографии и фото:  

Вахлаков С.Н., Вахнин И.Л., Воронова И.Н., Дмитриев А.С., Долгин М.М., Долгушин Л.Д.,  

Екимова И.В., Иржак Л.И., Карпов В.А., Кичигин А.А., Конов Б.И., Куликова Н.П., Лобо-

виков Н.Н., Лобовикова В.Ф., Лысова В.Ф., Мальков А.М., Мальков Б.А., Мамаев Г.Т., 

Маркаров А.М., Нечаев Н.И., Политова Н.К., Румянцева А.В., Рябинина Л.Э., Свердлова 

Е.Л., Седъяков Н.И., Сивков А.С., Силин В.И., Соловьев В.А., Трифачева Г.М., Федорова 

Э.И., Чалышева Л.В.). 

Чупров В.И. В.И.Силин // Известия Общества изучения Коми края: науч.-попул. 

краевед. журн. Сыктывкар, 2005.  № 2 (5).  С. 155-156 

Ширяев В.И. Один из первых «на третьем форонте» (А.С.Сивков) // Народные учи-

теля. Сыктывкар, 1971. 

Ширяев В.И. Томъяслы сиом олом (А.С.Сивков) // Югыд туй. 1972. 20 июля. 

Шубаев Л.П. Памяти профессора Шенберга // Ученые записки ЛГПИ им. 

А.И.Герцена / Кафедра физ. географии  1960. Т. 205. С. 285-289. (Список работ). 

Фишман М.В. Люди науки. Научные сотрудники Института геологии КНЦ УрО РАН. 

Сыктывкар, 1997. 315 с. (Л.А.Коноваленко, Л.В.Фефилова,  Э.С.Щербаков). 

Флоренская М.А. Ботанический сад Коми пединститута // Изв. КФ ВГО. 1951. Вып.1. 

С. 17-30.  
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Шарухо И.Н., Мунич Н.В. Профессор Г.Г.Шенберг – человек-легенда Могилевского 

геофака // География в школе. 2012. №8. 

Шуктомов Ю.С. И.Л.Вахнин и его роль в истории республиканской больницы // Ко-

ми республика больнице №1 – 50 лет. Тезисы докл. Сыктывкар, 1972. С. 59-61. 

Шумахер Р.Э. Здравоохранение и здоровье населения Коми АССР. Сыктывкар, 1968. 

136 с. (И.Л.Вахнин, портрет).  

Юшкин Н. Мальков Борис Андреевич // Энциклопедия Республики Коми. Сыктыв-

кар, 1999. Т.2. С. 251.  

1932 г.  

Для подготовки специалистов горной и нефтяной промышленности в 1932 г. был ор-

ганизован Ухто-Печорский горный техникум, который в 1937 г. был преобразован в Ух-

тинский горно-нефтяной. 

Веселкина Т. Наша гордость выпускники (К 50-летию техникума) // Красное знамя. 

1982. 20 ноября. 

Кремс В. 35-летие Ухтинского горно-нефтяного техникума // Календарь памятных 

дат Коми АССР на 1967 год. Сыктывкар, 1967. С. 47-48. 

Ухтинский горно-нефтяной техникум: Проспект / Сост. В.Н.Лебедев. Сыктывкар, 

1986. 15 с. 

55 лет Ухтинскому горно-нефтяному техникуму (Список лит.) // Основные знаменат. 

краевед. даты на 1987 год. Сыктывкар, 1986. С. 24-25. 

1932 г. (22 ноября) 

 Открыто Ярегское месторождение тяжелой нефти. В 1937 г. началось строи-

тельство опытной шахты, а через 2 года она вступила в эксплуатацию. 

 
Кремс А.Я. 

Духовская Н. «Только тот любит солнце и высокое небо, кто поднялся с зарей на-

гора!» (К 60-летию нефт. шахты. Яреги) // Ухта. 1997. 10, 14, 17 июня. 

Иваненко В.П. А заводитчылiс тадзи... (А начиналось так) // Войвыв кодзув. 1979. 

Вып.8. С. 47-51. 

Ильин В. Первая на Севере. К завершению стр-ва опыт. многозабойной  скважины на 

Ярегском месторождении нефти // Красное знамя. 1991. 29 марта. 

Кардорский В. Золотой фонд шахты. Из истории Ярегской нефтешахты №1 // Ухта. 

1985. 28 августа. 

Козулин А. Ярега // Республика Коми: Энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 352.  

Козулин А. Нефтяники Севера – Ленинграду (1943 г., Ухта) // Коми ТЭК. 1997. Май 

(№24). 

Кремс А.Я. Ухта - родина шахтной добычи нефти в Советском Союзе. Сыктывкар, 

1967. 40 с. 

Круковский В.С. Шаги в неведомое: Ярега вчера, сегодня, завтра... Сыктывкар, 1887. 

175 с. 

Муравьев М. 60 лет первой нефтешахте (в Ухте) // НЭП+С. 1997. 12 июня (№24). 
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Сологуб Г. Ярега, любовь моя: К 60-летию ярег. шахты // 7 дней-экспресс. 1997. 13-

18 июня.  

Так начиналась Ярега: Страницы истории // Молодежь Севера. 1979. 24 августа. 

Трутнев А. Нефть из ... шахты (О разработке Ярегского месторождения) // Полярный 

круг. 1989. М., 1989. С. 424-430. 

Тяжелая нефть Яреги // Наука и жизнь. 1988. Вып.10. С.7. 

55 лет Ярегскому месторождению тяжелой нефти // Основные  знаменат. краевед. 

даты на 1987 год. Сыктывкар, 1986. С. 27. 

60 лет нефтяным шахтам Яреги. Ухта: Регион. Дом печати и информ. 1997. 16 с. 

1932 г. 

 В.А.Варсанофьева и А.А.Колоколов проводили геологические исследования на Се-

верном Урале в районе Печоро-Илычского заповедника. 

 
Варсанофьева В.А. Геологические исследования в северо-восточной части 124 - го 

листа летом 1925 г. // Изв. Геолкома. 1928. Т.47. Вып.7. 

Варсанофьева В.А. Геологические исследования летом 1926 г. в пределах 124-го 

листа 10-верстной геологической карты // Отчет о состоянии и деятельности Геолкома за 

1925-1926 гг. 1927. С. 48-49. 

Варсанофьева В.А. О геологических исследованиях в районе 124-го листа в 1927 г. // 

Отчет о состоянии и деятельности Геолкома за 1926-1927 гг. 1928. С. 65-67. 

Варсанофьева В.А. На Илыче (очерк природы и быта) // Коми му. Вып.3. С.13-26; 

Вып.4. С.14-28. 

Варсонофьева В.А. О геологическом строении и полезных ископаемых Обско-

Иртышской области // Сов. Север.  1934.  2 июля. 

Варсонофьева В.А. Значение геологической съемки и задачи Верхне-Лозьвинской 

геологической партии // Сов. Север.  1934.  9 июля. 

Варсанофьева В.А. Василий Сергеевич Говорухин: К 60-летию со дня рождения // 

Землеведение. Нов. Серия. 1967.  Т.7 (47). С. 314-321. 

Говорухин В.С. Ботанико-географические исследования 1925 г. в бассейне р.Илыч 

(Северный Урал) // Коми му. 1926. Вып.7. С.17-37. 

Говорухин В.С., Наумова С.Н. Ботанико-географические исследования в 1926 г. на 

Северном Урале // Северная Азия. 1927. Вып.1. С. 129-130. 

Говорухин В.С. Краткий очерк ботанических исследований 1928 г. на Северном 

Урале // Северная Азия. 1929. Вып.2. С. 121-126. 

Новиков B. C., Работнов Т. А., Уранов А. А. Памяти Василия Сергеевича Говорухина 

(1903–1970) // Бюллетень МОИП. Отд. биол.  1971.  Т. 76, вып. 5.  С. 140–147.  

 Краснопольский А. В. Отечественные географы (1917—1992): Биобиблиографиче-

ский справочник (в 3-х томах)) / Под ред. проф. С. Б. Лаврова; РАН, Русское географиче-

ское общество.  СПб.: Б.и., 1993.  Т. 1 (А—К).  С. 219.  492 с.  

1932 г. 

http://www.quickiwiki.com/ru/Работнов,_Тихон_Александрович
http://www.quickiwiki.com/ru/Уранов,_Алексей_Александрович
http://www.quickiwiki.com/ru/МОИП
http://www.quickiwiki.com/ru/Лавров,_Сергей_Борисович_(географ)
http://www.quickiwiki.com/ru/Русское_географическое_общество
http://www.quickiwiki.com/ru/Русское_географическое_общество
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 В бассейне левых притоков Усы в пределах Уральского хребта и предгорий геобо-

танические исследования проводил в целях земле- и водоустройства А.Г.Шенберг, участ-

ник комплексной экспедиции НКЗ РСФСР и Сев. отделения Госземтреста. 

Шенберг А.Г. Растительность территории Усинского оленсовхоза: Рукопись // Фон-

ды Министерства с/х РСФСР. 1933. 

Материалы по земельному устройству Большеземельской тундры Ненецкого округа 

и части Коми АССР:  Рукопись // Фонды Министерства с/х РСФСР. 1933. 

1932 г.  

 Северной краевой опытной станцией по полеводству была организована экспедиция 

по сбору образцов семян кормовых трав. 

Вячеславова Т.В. Дикорастущие травы Северного края как исходный материал для 

выведения сортов кормовых трав // Хозяйство Севера. 1936. Вып.7. С. 51-54. 

1932-1936 гг. 

 А.А.Малахов проводил детальные геологические исследования: изучал  четвертич-

ные отложения, выделил среди них два моренных горизонта и отметил двучленное строе-

ние верхней морены. 

Клыков К.Д. Проблема Цилемских месторождений // Хозяйство Севера. 1936. Вып.5. 

С. 32-39. 

1932 г. 

 На Пай-Хое экспедицией НКПС проводились исследования железнодорожной трас-

сы Югорский Шар - Воркута. 

Евдокимов А.А. Изыскательские работы по Северному краю в 1932 году // Хозяйст-

во Севера. 1933. Вып.1. С. 82-84. 

Еременко А.С. Железнодорожная магистраль в Полярной тундре // Бюлл. Арктиче-

ского института СССР. 1933. Вып.6-7. С. 167-169. 

1932 г.  

На севере Большеземельской тундры проводила геолого-геоморфологические, поч-

венные и биологические исследования экспедиция Арктического института под руково-

дством Герасима Васильевича Горбатского. Он был участником, руководителем геолого-

географических исследований на Кольском полуострове, полуострове Канин (1930 г.) , 

архипелаге Новая Земля (1931, 1933) , Новосибирских островах, в бассейнах рек Ваги, 

Нижней Оби, на Северном Урале, Карельском перешейке. Активно работал в Централь-

ном Бюро краеведения.  

Горбацкий Г.В. Нижнепечорская экспедиция // Бюлл. Арктического института. 1932. 

Вып.6. С. 127-128; Вып. 8-10. С. 196-197. 

Горбатский Г.В. Тундровая полоса Северного края: экномико-географическая 

характеристика. Архангельск, Северное из-во, 1933. 59 с.  

Горбацкий Г. В. Работы Северной Новоземельской экспедиции 1933 года // Бюлле-

тень Арктического института СССР. Л. 1933. № 11. С. 335-337.  

 

Горбатский Г.В. Северная полярная область: Общая физико-географическая 

характеристика. Л.: ЛГУ, 1964. 232с. 

http://pobeda.spbu.ru/item/1713-1896 
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                                           Горбатский Г.В.               Горбатский Г.В. 

Аветисов Г. П. Горбацкий Герасим Васильевич (14.05.1896-30.01.1977) // Имена на 

карте Арктики. 2009. URL: http://www.gpavet.narod.ru/Names5/gorbatsk.htm. 

Горбацкий Г. В. Фото с сайта СПбГУ, проект «Сражающийся университет». URL: 

http ://pobeda. spbu.ru/item/1713 -горбацкий-герасим-васильевич-1896. 

Шабалина О. В. Материалы персонального фонда Г.В.Горбатского музея-архива ЦГП 

КНЦ РАН как источник по истории арктических исследований // Труды КНЦ. 2018. 

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnogo-fonda-g-v-gorbatskogo-muzeya-arhiva-

tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-arkticheskih-issledovaniy 

1932 г. 

 В бассейне р.Большая Сыня изучала палеозойские отложения Е.В.Воинова. Работы 

проводились по инициативе Северного геологического треста. 

Воинова Е.В. Геологические исследования в Печорском крае, в бассейне Большой 

Сыня-ю летом 1932 г. // Тр. ЦНИГРИ. Л.-М., 1936. Вып.69. С. 1-32. 

1932-1948 гг. 

Группа геологов (ВСЕГЕИ) под руководством Н.А.Сирина (К.А.Львов и др.) прово-

дила работы по составлению геологической карты осевой полосы Урала (Ляпинский ан-

тиклинорий). В 1939 г. на Приполярном Урале исследованиями гранитных интрузий за-

нимались Н.А.Сирин, С.Д.Попов, И.А.Преображенский, Т.П.Кожина. 

В отрогах Полярного Урала / Беседа с начальником Полярно-Уральской геологиче-

ской экспедиции Всесоюзного Арктического института об итогах полевого сезона // Омск. 

правда.  1936.  30 окт. 

К отрогам Полярного Урала / Беседа с начальником геологической экспедиции Арк-

тического института Н. А. Сириным о предстоящих работах // Омск. правда.  1936.  14 

июня. 

Сирин Н. А. Богатства Северо-Сосьвинского края: Некоторые итоги геологических 

работ // Сов. Север.  1934.  26 нояб. 

1932 г.  

Центральной торфяной станцией НКЗ РСФСР была организована экспедиция по 

изучению торфяных залежей и растительности болот (Н.Я.Кац, Ц.И.Минкин), которая 

проводила работы в бассейне Средней Печоры. 

http://www.gpavet.narod.ru/Names5/gorbatsk.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnogo-fonda-g-v-gorbatskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-arkticheskih-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnogo-fonda-g-v-gorbatskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-arkticheskih-issledovaniy
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Н.Я.Кац                       М.С.Боч 

 

Кац Н.Я., Минкин Ц.И. Торфяные болота Крайнего северной части бассейна 

р.Печоры // Торфяные болота Крайнего Севера и Азиатской части СССР: Тр. торфяной 

опытной станции. 1936. Т.1. 

Алексеева Р.Н. Болотоведение Европейского Северо-Востока // Столетний вклад 

Российской Академии наук в становление и развитие сельского хозяйства на Европейском 

Севере: перспективы использования фундаментальной науки. Сыктывкар, 1999. С. 88-91 

1932 г.  

Под руководством Юста в Большеземельской тундре работала экспедиция Всесо-

юзного института животноводства. 

Евдокимов А.А. Изыскательские работы по Северному краю в 1932 году // Хозяйст-

во Севера. 1933. Вып.1. С. 82-84. 

1932 г. 

 На испытательном участке близ Усть-Цильмы проводил исследовательские работы 

от Всесоюзного института растениеводства А.С.Соловьев, который еще в 1910 году рабо-

тал на Печоре совместно с А.В.Журавским. 

Евдокимов А.А. Изыскательские работы по Северному краю в 1932 году // Хозяйст-

во Севера. 1933. Вып.1. С. 82-84. 

1932 г. 

 В июле  Всесоюзным объединением деревянного судостроения (ВОДС) Наркомвода 

был командирован на Печору Шапланов для выбора места и организации строительства 

механизированной верфи деревянного судостроения. 

Тротев Н.И. К вопросу о выборе места строительства судоверфи на Печоре // Хозяй-

ство Севера. 1936. Вып.9. С. 21-28. 

1933 г. 

 В Печорском крае работала комплексная бригада Академии наук СССР в составе 

высшего руководства АН СССР, руководства ГУЛАГа и местной власти. К работе Брига-

ды вышла статистическая книга под редакцией Бабушкина – одно из первых экономико-

географ. изданий.  
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Бригада АН СССР                         А.П.Карпинский     А.П.Карпинский 

                                     

Александр Петрович Карпинский (1846—1936), библиографический сборник, со-

ставлен В. А. Фейдер, М. - Л., 1938. 

Александр Петрович Карпинский: библиографический указатель трудов / Отв. ред. 

И.И. Яковкин. М.;Л., 1947. 

Александр Петрович Карпинский 1847-1936 / Сост. Л.А. Калашникова, Г.М. Тихо-

мирова; Автор вступ. статьи С.И. Романовский, А.И. Жамойда. М., 2000. 

Карпинский А.П. В глубь Арктики! //Правда. 1932.16 нояб. 

Карпинский А.П. Мои новогодние пожелания: Об укреплении филиалов и баз АН 

СССР в 1936 г. и развитии работ АН СССР на Севере. // Крас.газ. 1935.31 дек. 

Толмачева-Карпинская Е.А. Об экспедициях Полярной комиссии Академии наук 

СССР // Труды Второй Полярной конференции, Ленинград, 18-23 июня 1928 г. / Под ред. 

и с предисл. профессора П.В. Виттенбурга. Л., 1930. С. 136-138. 

Толмачева Е.А. Последние дни: о А.П. Карпинском. // Вечерняя Москва. 1936.15 ию-

ля. 

Толмачева-Карпинская Е.А. Карпинский в жизни // А.П. Карпинский. М., 1937. С. 

41-48. 

Александр Петрович Карпинский // Президенты Академии наук. М.: Архив РАН, 

2009. С. 13. 

Андрей Яковлевич Кремс (1899-1975): Биобиблиографический указатель трудов / 

Сост. Е.Г.Булдакова, М.Е.Рожкин; ред. Л.П.Рощевская. М., 2013. 51 с.  

 

Адров М. Ученый и патриот (О Н.М.Книповиче) // Полярная правда. 1964. 13 декаб-

ря. 

Адров Н.М. Полярные вызовы Н.М. Книповича // Вестник МГТУ. Т. 15.  №4.  2012. 

С. 858-861. 

Александров А.Д., Кременцов Н.Д. Опыт путеводителя по неизведанной земле. 

Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917-1950-е годы) // Во-

просы истории естествознания и техники. 1989. №4. (А.Карпинский). 

Баранова О. Г., Бубырева В. А. К 110-летию Александра Иннокентьевича Толмачёва  

// ФГБУН Самарский научный центр РАН Фиторазнообразие Восточной Европы : журнал. 

— Учреждение Российской академии наук Институт экологии Волжского бассейна РАН, 

2013.  Т. 7.  № 4.  С. 114-120. 

Баян О.А. Отец русской геологии. Л.: Детгиз, 1955. 262 с.  

Брачев В.С. Укрощение строптивой, или как АН СССР учили послушанию // Вест-

ник АН СССР. 1990. №4. (А.Карпинский). 
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Бригада АН СССР (Фото членов Бригады) // Идущие впереди. Геологической служба 

Республики Коми. История и современность.  Сыктывкар, 2014. С. 74. 

Бровина А. А. Дневник М. Б. Едемского об экспедиции Полярной комиссии АН 

СССР в Северный край (1933 г.) // Клио. № 11 (119). 2016. С. 74-81. 

Бублейников Ф. Александр Петрович Карпинский: (биографический очерк) //      

Карпинский А. П. Очерки геологического прошлого Европейской России / Отв. ред. чл.-

корр. АН СССР Д. И. Щербаков; Академия наук СССР.  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1947.  С. 9-18.  208 с. 

Вернадский В.И. Дневники (1917-1921). Киев: Наукова Думка, 1994. (А.Карпинский). 

Витязева В.А. Изучение производительных сил Республики Коми на новом этапе. 

Роль КЕПС РК в региональных экономических исследованиях: Научные доклады: Сер. 

препринтов / СГУ. Сыктывкар, 1997. №9. 23 с. 

Витязева В.А. Экономист С.В.Славин (1901-1989) // Архивы Уральского отделения 

Российской академии наук. Сыктывкар, 2001. С. 107-111. 

Гараевская И.А. Геолог Николай Николаевич Тихонович (1872-1852) М., 2009. 56 с. 

(Серия «Выдающиеся ученые РГУ нафти и газа им. И.М.Губкина».Ё Вып.69.). 

Документы о создании Северного бюро Печорской бригады Северной базы АН 

СССР. 1933. 7л. / НА  Коми НЦ УрО РАН - Ф.1. Оп.1. Д.2. 

Ермолаев А.И. Дом академиков: история и судьбы / Автор-составитель В.Б. Наумов. 

СПб.: типография "НП-ПРИНТ". 2016. С. 595-599. (Карпинский)  /  

http://paleostratmuseum.ru/Karpinsky.html 

Есаков В.Д. От Императорской к Российской: Академия наук в 1917 году// Отечест-

венная история. 1994. № 6. С. 120-132. 

Зеликина Н.С. Из истории академических экспедиций в Коми Республику в 1930-е гг. 

// Исследования Ухтинского района и Коми края. Ухта, 2003. С. 33-36. 

Иголкин А.А. Нефтяная промышленность в годы второй пятилетки: планы и реаль-

ность // Экономическая история. Обозрение. М., 2005. Вып.10. С. 132-145. 

Иевлев А.А. Работа Печорской бригады Полярной комиссии АН СССР: Значение, 

результаты и проблемы историографии // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2013. №6. С. 15-20. 

Иевлев А.А. О работе Печорской бригады АН СССР // Наука Урала. 2013. №15-16. 

Июнь. 

Иевлев А. Академическая миссия на Печоре // Наука в России. 2014. №1(195). С. 46-

53. 

Иевлев А. Работа Печорской бригады Полярной комиссии АН СССР: значение, ре-

зультаты и проблемы историографии // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2013. 20. ё 

Калинин Е.П., Тимонин Н.И. История одной фотографии (К 70-летию визита акаде-

мика А.П.Карпинского в г.Сыктывкар) // Геолог Севера. 2003. 23 мая. С. 1,5.   

К проблеме Печорского промышленного комбината. Краткая характеристика совре-

менного состояния  и путей развития Печорского края. К приезду в Сыктывкар. Состав 

экспедиции // Коми комсомол. 1933. 20 июня. 33. 24 июля; Ворлэдзысь. 1933. 18 июня. То-

же отд. оттиск. Сыктывкар, 1933. 32 с.   

Карпинский А.П. Выступление Президента АН СССР на совместном заседании Ко-

ми обкома ВКП(б) и Облисполкома 20 июня 1933 г. К 70-летию знаменательной даты // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №6. С.1. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Бублейников,_Феофан_Дмитриевич&action=edit&redlink=1
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Колода Н., Цыпанов Е. Трудящиеся Сыктывкара приветствуют товарища Карпин-

ского (из газеты «Ворлэдзысь» №37, 20 июня 1933 г.) // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2003. №6. С.15, 30;  Хабарова В. На торжественном заседании («Ворлэд-

зысь» №38, 21 июня 1933 г.) // Там-же. №7. С.31. 

Колчинский Э.И. Борьба за выживание: Академия наук и Гражданская война // Ака-

демическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII-XIX веках / Отв. ред. Ж.И. Алфёров. СПб.: 

Наука, 2003. С. 361-398. 

Колчинский Э.И. Академия наук в 1917 г.: надежды и реалии  (А.П.Карпинский) // 

Институт истории  естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная кон-

ференция, посвященная 85-летию ИИЕТ РАН (2017).  М.: Янус-К, 2017.  

Колчинский Э.И.Академия наук и русские революции 1917 года // Вестник РАН. 

2017. Т. 87. № 2. С 166-176. 

Кольцов А.В. Выборы в Академию наук СССР в 1929 г. // Вопросы истории естест-

вознания и техники. 1990. №3.  (А. Карпинский). 

К проблеме Печорского промышленного комбината. Краткая характеристика совре-

менного состояния и путей развития Печорского края / Ред. А.А.Айбабин. Сыктывкар: 

Изд-во Коми облплана, 1933. 

Кумок Я. Н. Карпинский. М., 1978. 304 с. (ЖЗЛ) 

Лаурсен А.А. Объяснительная записка к карте бассейна р.Ижмы // Тр. Ин-та физиче-

ской географии. М.-Л., 1935. Вып.16. С. 109-111. 

Левин А.Е. «Заговор монархистов»: кому он нужен? // Вестник АН СССР 1991. №1. 

(А. Карпинский). 

Личков Б. Л. Карпинский и современность. М.-Л. 1946. 

Макеев П.С. Печорская бригада и Печорская комплексная экспедиция. Геоморфоло-

гический отряд // Экспедиции АН СССР 1933 г.  Л., 1934. С. 311-317. 

Малкова Т.А. Печорская комплексная бригада Академии наук СССР // Националь-

ные, демографические и культурные процессы в республиках и регионах Европейского 

Севера Российской федерации. Сыктывкар, 1994. С. 28-29. 

Малкова Т.А. Из истории становления исследований по ветеринарии оленеводства 

Коми края в конце XIX – 30-гг. ХХ века // Социально-культурные и этнодемографические 

вопросы истории коми. Сыктывкар, 1997. С. 70-85.  

Малкова Т.А. Документы научного архива Коми научного центра УрО РАН как ис-

точник по истории академической науки // Архивы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Сыктывкар, 1999. С. 81-86. 

Малкова Т.А. Академия наук и ГУЛАГ: точки соприкосновения // Политические ре-

прессии в Коми и на Севере России: организаторы и жертвы. Мат-лы конф. Вып.6. Сык-

тывкар, 2006. С. 75-78.  

Малкова Т.А. Печорская бригада Академии наук СССР: взгляд из ХХI века // Крае-

ведческие исследования в Республике Коми. История научных исследований и освоения. 

Материалы республиканской научно-практической конференции: сб. докладов (г. Сык-

тывкар, 29–30 ноября 2013 г.). Дополнительные материалы. Сыктывкар, 2013. С. 33–39. 

Маркизов Л. Последняя экспедиция А.Карпинского // 7 дней-экспресс. 1997. 13-19 

февраля. 

Материалы для биографического словаря действительных членов Академии наук 

(А.П.Карпинский). Пг., 1915. Ч.1. 

Мушкетов Д.И. А.П. Карпинский как тектоник // Природа. 1936. № 10. С. 8-12. /  



 912 

Оганесян Л.В. А.П.Карпинский: геолог, ученый, директор Геолокома России // Гео-

логия – жизнь моя… Геологи России. Вып.25. М.: РОСГЕО, 2012. 232-248. 

План работ Печорской бригады, состав бригады и задачи. 1933 г. 100 л. // НА Коми 

НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.1. Д.3. 

Президент Академии наук А.П.Карпинский и его академическая бригада в Сыктыв-

каре // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №6. С. 14,15, 30. 

Приезд бригады Академии наук и задачи борьбы за Новый Север // За Новый Север. 

1933. 10 июня. 

Рабочая гипотеза народно-хозяйственного освоения Ухто-Печорского края: Мате-

риалы  совещания по Ухто-Печорской проблеме. М., 1935. 63 с. 

Рабочая гипотеза народно-хозяйственного освоения Ухто-Печорского края (Мат-лы 

к совещанию по Ухто-Печорской проблеме) / НА РК - Ф.1. Оп.3. Д.153. 

Результаты геолого-разведочных работ в Ухто-Печорском районе и на о.Вайгач 

(1929-1932 г.) Чибью: Ухто-Печорский трест, 1934. 

Романовский С.И. Александр Петрович Карпинский. 1847-1936. Л., 1981. 484 с. 

Романовский С.И. История организации в России государственной геологической 

службы // Вопросы истории естествознания и техники. 1981. №3.  

Романовский С.И. Карпинский в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Л., 1987. 

Романовский С.И. Александр Карпинский (1847-1936) // Вестник РАН. 1996. №2. То-

же:  Российская наука в лицах. Кн.1. М:, 2003. С. 94-109.  

Рощевская Л.П. Организатор научных исследований на Европейском Севере 

А.И.Толмачев // Чтения,  посвящ. 100-летию Ф.Г.Тараканова: Сб. докл. и сообщ. Сыктыв-

кар, 2000. С. 60-72. 

Рощевская Л.П. Установление контактов Коми автономной области с Академией на-

ук СССР (1927-1930 гг.) // Клио. 2012. №11 (71). С. 24-35. 

Рощевская Л.П., Чупрова Э.Г. Печорская бригада АН СССР // IX ские чтения: сбор-

ник научных статей. Мурманск: МГГУ, 2013. С. 203-207.  

Рощевский М.П. Стратегия комплексного изучения, освоения и эффективного ис-

пользования энергетических и минерально-сырьевых ресурсов Европейского Севера Рос-
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чорской бригады АН СССР // Вестник АН СССР. 1933. Вып.12. С. 47-51. 
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В Архангельске создано Северное бюро полярной комиссии по изучению Северного 

края. В 1934 году председателем Бюро был назначен А.И.Толмачев. Архангельский ста-

ционар в 1957 году преобразован в отделение Института леса АН СССР,  в декабре 1958 

года -  в Институт леса и лесохимии. 
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Толмачев А. Бюро по изучению Северного края (Сев. бюро Полярной комиссии Ака-
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Толмачев А.И. О работах Северной Базы АН СССР в 3 пятилетке // Новый Север. 

1937. №7. С. 51-55. 

Толмачев А.И. Научные экспедиции 1940 г. в Коми АССР (Беседа с директором Се-

верной базы Акад. наук СССР) // За новый Север. 1940. 1 июня. 
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Трошев Н. К итогам первой конференции по научно-исследовательской работе в Ко-
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Шенников А.П. Задачи геоботанического изучения Печорского края // Хозяйство Се-
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Терновский Ф. Почвенные, геоботанические и ихтиологические экспедиции Базы 

Акад.наук СССР // За новый Север. 1942. 25 июня. 

Петровский В.В., Ребристая О.В., Юрцев Б.А. Александр Иннокентьевич Толмачев : 

(к 60-летию со дня рождения) // Ботанический журнал 1963. Т. 48, № 2. С. 1845–1856. 

Юрцев Б.А. Вклад Александра Иннокентьевича Толмачева в ботаническую геогра-

фию, флористику и систематику : (к 70-летию со дня рождения и 50-летию научной дея-

тельности // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1974. Т. 79, № 3. С. 138–147.  

Миняев Н.А., Ребристая О.В., Шмидт В.М., Юрцев Б.А. Александр Иннокентьевич 

Толмачев (1903–1979) // Ботанический журнал 1981. Т. 66, № 5. С. 754–756. 

Мартыненко В.А., Котелина Н.С. Александр Иннокентьевич Толмачев.  Сыктывкар: 

Коми НЦ УрО РАН, 1998.  32 с. 

Мартыненко В., Котелина Н. К 95-летию со дня рождения  Толмачева Александра 

Иннокеньевича //  Вестник  Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 1998.  № 13,  30  но-

ября 

Юрцев Б.А. Вклад Александра Иннокентьевича Толмачева в ботаническую геогра-

фию, флористику и систематику (К 70-летию со дня рождения) // Бюлл. МОИП. Отд.биол. 
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Крышняя С.В., Сабирова Н.Д. Александр Иннокентьевич Толмачев – выдающийся 

отечественный ботаник //     http://sakhalinmuseum.ru/ufile/235_420.pdf 
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 На 1933 год в Печорском крае запасы углей составили 60 млрд т, горючих сланцев в 

бассейне р.Сысолы - 166 млн т (Мин.сырьевая база СССР). 

Минеральная сырьевая база СССР. Состояние геологической изученности и разве-

данности СССР к 17 съезду ВКП(б) / Ред. И.М.Губкин. М.-Л.-Новосибирск, 1934. 115 с. 

1933 г. 

 Северным аэрофотогеодезическим трестом была составлена карта Северного края 

масштаба 1:500000, куда вошла полностью и территория республики. При составлении 

карты были использованы многочисленные источники,  обширный картографический ма-
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О картах Северного края. Северный аэрофотогеодезический трест. 1933. 80 с. 
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1933 г.  
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Черь Вычегодская, Черь Ижемская, Ижма, Айюва, (с.с.Помоздино, Усть-Ухта). 
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Макеев А.С. Геоморфологический отряд (Печорской бригады Академии наук и Пе-
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 Китаев А.Г. проводил геологическую съемку масштаба 1:200000 на севере Тимана в 

районе Чешской губы. 
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Сообщение о работах опытного участка за 1932-1934 гг. // Хозяйство Севера. 1935. 
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Новые сельскохозяйственные культуры в Коми области (Из работ опытного участка 

Коми научно-исследовательского института в 1935 году в связи с предыдущими годами) // 

Хозяйство Севера. 1936. Вып.1. С. 59-66. 

1933 г.  

В Нарьян-Маре проводилась исследовательская работа на станции по зоотехнике и 
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А. Исследовательские работы Нарьян-Марской станции // Хозяйство Севера. 1936. 
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 В 1933 г., а затем в 1940, 1946, 1948 гг. А.М.Овеснов изучал структуру лугов и их 

флористический состав на Северном Урале, в основном в бассейне р. Вишеры. 

Овеснов А.М. Горные луга Вишерского Урала. Молотов, 1949. 86 с, 

Овеснов А.М. Заметка об олуговении горных тундр на Северном Урале // Известия 

Естеств. научн. ин-та при Молотовском гос. ун-те им. А.М.Горького. 1948. Т.12. Вып.8. С. 

313-325. 

Овеснов А.М. Естественные луга в верховьях р.Вишеры (Северный Урал) // Изв. Ес-

теств. научн.ин-та при Молотовском гос. ун-те им. А.М.Горького. 1951. Т.13. Вып.2-3. С. 

219-240. 

Овеснов А.М. Горные луга Западного Урала. Молотов, 1952. 116 с. 

1933 г.  

Отдел мелиорации Министерства с/х Коми АССР производил крупные работы по 

исследованию болот в целях их осушения и использования. Весь накопленный, в резуль-

тате исследований материал сведен в "Торфяной фонд Коми АССР», где дана подробная 

характеристика 185 болот. 

1933-1934 гг.  

На территории Визингской МТС работала экспедиция Северного краевого управле-

ния землеустройства в составе почвоведа Быкова, геоботаника Луканова и мелиоратора 

Беляева. Обследована территория в почвенно-ботаническом отношении и составлен ряд 

геоботанических карт в масштабе 1:10000. 
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Беляев, Быков, Луканов. Отчет о геоботаническом обследовании территории Ви-

зингской МТС Сысольского района: Рукопись // Фонд Министерства с/х  Республики Ко-

ми.  1933-1934. 

1933 г. 

 На Пай-Хое работала геологическая экспедиция под руководством А.А.Чернова. 

Муравьев Е.Л. Геологическая разведка на месторождении каменного угля по 

р.Янгарею // Тр. Полярн. Комиссии. 1933. Вып.26; Пайхойская геологическая экспедиция. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 

Пайхойская геологическая экспедиция 1933 г. // Тр. Полярн. комиссии.  М.-Л.: Изд-

во АН СССР, 1936. Вып.26.  196 с. 

1933 г. 

 В бассейне р.Локчим участники экспедиции Центрального НИИ лесного хозяйства 

Н.В.Дылис и П.П.Поляков произвели почвенно-геоботанические исследования, дали де-

тальную характеристику растительности и составили геоботаническую карту в масштабе 

1:100000. 

                                 
Н.В.Дылис             Н.В.Дылис, С.А.Дыренков          Н.Н.Поляков 

 

Дылис Н.В. Лиственница.  М. : Лесн. промышленность, 1981.  97 с. 

https://www.booksite.ru/rusles/20_22.html 

Дылис Н.В. Основы биогеоценологии : учеб. пособ.  М. : Изд-во МГУ, 1978.  151с. 

https://www.booksite.ru/rusles/20_22.html 

Дылис Н.В. Структура лесного биогеоценоза .  М. : Наука, 1969.  55 с. 

https://www.booksite.ru/rusles/20_22.html 

Основы лесной биогеоценологии / АН СССР; под ред. В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса.  

М.: Наука, 1964.  574 с. https://www.booksite.ru/rusles/20_22.html 

Дылис А.Н // Энциклопедия лесного хозяйства. В 2 т.. Т. 1. [А – Л] / Федер. 

агентство лесн. хоз-ва; [Антипенко Т.А. и др.].  М.: ВНИИЛМ, 2006.  С. 225-226.  

https://www.booksite.ru/rusles/20_22.html 

Дылис Н.В., Поляков П.П. Растительность бассейна р.Локчим: Рукопись //  Фонд 

БИН РАН - 1934 г. 

Голоскоков В. П., Филатова Н. С. Памяти товарища: П. П. Поляков (1902—1974 гг.) 

// Известия Академии наук Казахской ССР. Серия биологическая.  Алма-Ата: Издательст-

во «Наука» Казахской ССР, 1974. Т. 12, вып. 6.  С. 85—86. 

Ильинская С. А., Уткин А. И. К семидесятилетию Николая Владиславовича Дылиса// 

Бюл. моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1982. Т. 87. вып. 3. 

Уткин А. И. Н. В. Дылис и его вклад в лесоведение и биогеоценологию // Лесоведе-

ние. 1987. № 1. 
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Носова Л. М., Холопова Л. Б. Биогеоценотическая станция «Малинки» института 

эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР // Лесо-

ведение, 1987, № 1. 

Уткин А. И. Памяти Николая Владиславовича Дылиса// Бюл. моск. о-ва испытателей 

природы. Отд. биол. 1986. Т. 91. Вып. 4. 

1933 г. 

 На Тельпоз-из была совершена туристская экспедиция  членов  О-ва пролетарского 

туризма на Северный Урал зимой 1933 г. ( В. Горбунов, Черепов, Назаров, Ярогов).  

Горбунов В.  Гнездо ветров. Свердловск, 1934. 154  с. 

 

 
 

1934 г. 

 В Сыктывкаре был создан комплексный научно-исследовательский институт по 

изучению экономики, культуры и истории Коми области. 

План работы геологического сектора Коми научно-исследовательского института на 

1937 г.  1936. 25 л. // НА Коми НЦ УрО РАН - Ф.1. Оп.1. Д.25. 

1934 г.  

В.И.Малышев совершил первую поездку по сбору рукописных книг, былин на Печо-

ру в Пустозерск.  С 1937 г. свою деятельность он сосредоточил  на районе Низовой Печо-

ры, где собрал более 400 рукописей. 

Малышев В.И. Отчет о командировке в село Усть-Цильму Коми АССР // ТОДРЛ. 

М.-Л., 1949. Т.7. С. 469-480. 

Малышев В.И. Археографическая экспедиция в Усть-Цилемский район Коми АССР 

// Вопросы истории. 1954.№12. С. 165-167.  

Малышев В.И. Усть-цилемская обработка Повести о царевне Персике // Исследова-

ния и материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 326-337.  

Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописи  XVII-XIX вв. исторического, литератур-

ного и бытового содержания // ТОДРЛ. М.-Л., 1961. Т.17. С. 561-604. 

Малышев В.И. Возможны ли еще рукописные находки в Усть-Цилемском районе 

Коми АССР? // ТОДРЛ. Л., 1969. Т.24. С. 370-374. 

Малышев В.И. «Старины» Печорского края // За пролетарские кадры. 1934. 11 сен-

тября. 

Малышев В.И. Ценные рукописи по истории Архангельской области // Правда Севе-

ра. Архангельск. 1952. 6 августа. 

Малышев В.И. Далекое прошлое села Усть-Цильмы // За новый Север. 1953. 12 авгу-

ста. 

Малышев В.И. Драгоценное наследие (Усть-цилемские рукописные книги) // Печор-

ская правда. Усть-Цильма. 1954. 19 августа. 

Малышев В.И. Архаографическая экспедиция на Печору // Красное знамя. 1955. 22 

мая. 
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Малышев В.И. Печорская рукописная старина // Наръяны Вындер. 1955. 28 мая. 

Малышев В.И. Ценные памятники старины // Северный комсомолец. Архангельск, 

1955. 16 октября. 

Малышев В.И. Необходимо открыть краеведческий музей // Печорская правда. Усть-

Цильма. 1958. 22 июня. (совместно с Г.Азовских).  

Малышев В.И. Усть-Цильме – краеведческий музей // Красное знамя. 1958. 4 октября. 

Малышев В.И. Когда же будет создан музей в Усть-Цильме? // Красное знамя. 1958. 

4 октября. (Отклик: Чернов А. Красное знамя. 1958. 15 октября). 

Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI-ХХ вв. Сыктывкар, 1960.  

Андроников И. Неутомимый Малышев // Известия. 1967. 27 августа. 

Арбат Ю. Путешествие за красотой. М.: Искусство. 1966. С. 64-65. (По поводу соби-

рательской работы на Печоре). 

Баскаков В. Важ ол м туялысь (Неутомимый искатель) // Войвыв кодзув. 1970. №9. С. 

61-69.  

Будорагин В. Рукописная Русь. К 20-летию собрания древнерусских рукописных 

книг Пушкинского дома // В мире книг. М., 1969. №9. С. 44-45. 

Волжанин О. Родом из Норовчата (Наши земляки) // Маяк. Нижний-Ломов и Бедно-

демьяновск Пензенск. Обл. 1964. №273. 28 ноября.  

Георгиев В. Находки на Печоре // Красное знамя. 1962. 16 февраля. 

Демин А. Археограф Печоры // Красное знамя. 1964. №157. 7 июля. 

Демин А. Собиратель Печорской старины // Наръяна Вындер. 1964. №137. 12 июля. 

Зыкин В. Предложение доктора Малышева // Красное знамя. 1970. 14 мая. 

Зыкин В. Первооткрыватель тайн Печоры // Красное знамя. 1970. 29 июля.  

История собрания Древнерусских рукописей Пушкинского дома // Рукописное на-

следие Древней Руси (По материалам Пушкинского дома). Л.: Наука, 1972. С. 3-9. 

К пятидесятилетию Владимира Ивановича Малышева // ТОДРЛ. 1962. Т.18. С. 489. 

Кукушкина М.В. Рукописи Библиотеки Академии наук СССР, собранные при уча-

стии В.И.Малышева // Рукописное наследие Древней Руси (По материалам Пушкинского 

дома). Л.: Наука, 1972. С. 401-421. Приведена библиография трудов В.И.Малышева и его 

фото. 

Лазарева Т. Знаток литературы древней Руси // Правда Севера. Архангельск. 1968. 22 

февраля. 

Лазарева Т. За живой водой // Вечерний Ленинград. 1970. 23 июля. 

Моисеева Г.Н. В Институте русской литературы (Выставка древнерусских рукопи-

сей) // Вестник АН СССР. М., 1956. №3. С. 130-131. (Работа В.И.Малышева в 1956 г.).  

Моисеева Г. 30 лет на поприще архивного дела // Вопросы архивоведения. М., 1964. 

№3. С. 144-145. 

Панченко А. Научный труд о Печорских рукописях // Печорская правда. Усть-

Цильма. 1960. 28 февраля.  

Панченко А. Искатель старинных книг // Звезда. 1970. №10. С. 142-149. 

Робинсон А.Н. Выставка древних рукописных книг // ИОЛЯ. М., 1956. Т.15. Вып.4. С. 

298-400. (Работа В.И.Малышева в 1955 г.). 

Савин О. В поисках древних рукописей (Наши земляки) // Пензенская правда. 1964. 

19 ноября. 

Савин О. Родом из Норовчата (Наши земляки) // По заветам Ленина. Норовчат, Пен-

зенской обл. 1964. 4 сентября. 
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Савин О. Охотник за древней книгой // Пензенская правда. 1967. 27 августа.  

Славентантор Д. В поисках жар-птицы // Нева. Л., 1956. №11. С. 133-136.  

Степанов Ю. Тайны старинных рукописей // Советская Россия. М., 1970. 19 июля.  

Творогов О.В. Троянская история в переработках Усть-Цилемских книжников // Ру-

кописное наследие Древней Руси (По материалам Пушкинского дома). Л.: Наука, 1972. С. 

228-241. 

Толкачев В. Апостол Печорской старины // Наръяна вындер. 1970. 23 июля. 

Югов А. Открыватель народных сокровищ // Наш современник. 1970. №8. С. 114-117.     

 1934-1935 гг.  

На территории Коми области работала Печорская геоботаническая экспедиция Бота-

нического института АН СССР под руководством А.П.Шенникова. Экспедиция была ор-

ганизована для разрешения важной народно-хозяйственной задачи - организации Печор-

ского комбината. 

Дояренко Е.А. Луга бассейна Печоры как источник семян дикорастущих кормовых 

трав // Хозяйство Севера. 1935. Вып.2. С. 28-32. 

Дояренко Е.А. Растительность Цилемско-Пижемского бассейна // Советская ботани-

ка. 1940. Вып.2. С. 85-87. 

Дояренко Е.А. Об инверсии растительных поясов в понижениях рельефа // Советская 

ботаника. 1940. Вып.2. С.75-79. 

Дояренко Е.А., Шахов А.А. Дикорастущие кормовые травы бассейна Северной Дви-

ны. Архангельск,  1936. 146 с. 

Дылис Н.В. О северной границе сибирской лиственницы в пределах европейской 

части СССР // Ботанический журнал. 1938. Т.23. Вып.1. С. 25-32. 

Дылис Н.В. Редколесные березняки и безлесные ерниковые заросли Печорской тайги 

как отголоски ландшафта ледникового времени // Ботанический журнал. 1939. Т.24. Вып.4. 

С. 314-338. 

Дылис Н.В. Типы лиственничных лесов Южного Тимана // Труды Ботанического ин-

ститута АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. 1940. Вып.4. С. 339-371. 

Дылис Н.В. Новые данные по систематике и истории сибирской лиственницы // Докл. 

АН СССР. 1945. Т.50. С. 489-492. 

Дылис Н.В., Лесков А.И., Юдин Ю.П. Материалы к флоре Печорского края // Бота-

нический журнал СССР. 1938. Т.23. Вып.2. С. 161-165. 

Шахов А.А. Земледелие и кормовая база на Печоре // Советский Север. 1935. Вып.2. 

С. 27-34. 

Шахов А.А. Земледелие и кормодобывание Печорского края и пути их развития (Ис-

следования и материалы). М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1936. 183 с. 

Шенников А.П. Растительность Печорского края // Экспедиции Академии наук 

СССР за 1934 год. М.-Л., 1935. С. 76-84. 

Шенников А.П. Задачи геоботанического изучения Печорского края: Статья.  1938. 

13 с. // Фонды КНЦ. Ф.1. Оп.2. Д.68. 

Лесков А. Печорской геоботанической экспедиции Академии наук СССР // За новый 

Север. 1935. 12 июля. 

Шифферс Е.В. Экспедиционные работы и выставка экспедиционных достижений 

Ботанического института Академии наук за 1935 год // Советская ботаника. 1936. Вып.4. 

С. 143-147. 
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Юдин Ю.П., Дылис Н.В., Шенников А.П. и др. Отчеты геоботанических экспедиций, 

проведенных в Коми области в 1935 г. // НА Коми НЦ УрО РАН - Ф.1. Оп.2. Д.29. 

Шенников А.П., Юдин Ю.П., Дылис Н.В. Предварительные отчеты участников Пе-

чорской геоботанической экспедиции АН СССР за 1934 г. 62 с. // НА Коми НЦ УрО РАН - 

Ф.1.Оп.2.Д.23.  

1934-1939 г.г.  

В районе г.Сыктывкара и с-за «Нижний Чов» П.И.Белозеров изучал засоренность 

полей и состав растительности пастбищных угодий. 

Белозеров П.И. О засоренности полей Сыктывкарского района Коми АССР // Тр. Во-

логодского с/х института. 1940. Вып.2. С. 199-208. 

Белозеров П.И. Пастбищные угодья совхоза "Нижний Чов" Коми АССР // Тр. Воло-

годского с/х института. 1941. Вып.3. С. 141-150. 

Белозеров П.И. О новых и редких полевых сорняках центральной части Вологодской 

обл. и района г.Сыктывкара Коми АССР // Тр. Вологодского с/х института. 1941. Вып.3. С. 

151-156. 

1934 г.  

Открылся Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. 

Просужих Т. Юбилей "старой консервной банки" (к 60-детию завода) // Трибуна. 

1994. 4 июня. 

1934 г.  

В Свердловске создано Уральское геологическое управление, возглавившее геологи-

ческую службу на Урале. В 1980 г. управление было преобразовано в Уральское произ-

водственное объединение Уралгеология. Сотрудники этого объединения выполнили мно-

гочисленные работы на территории республики. 

1935 г. 

 В верховьях р.Мезень путешествовал писатель М.М.Пришвин (Удорский район). По 

материалам экспедиции Пришвин написал "Корабельную чащу". В мае—июне 1935 года 

М. М. Пришвин  сыном Петром поездом  добрались из Москвы до Вологды и  на парохо-

дах по Вологде, Сухоне и Северной Двине до Верхней Тоймы. От Верхней Тоймы на ло-

шадях М. Пришвин добрался до верхнепинежских селений Керга и Согра, затем на ве-

сельной лодке достиг устья Илеши, на лодке-осиновке вверх по Илеше и её притоку Коде. 

Из верховьев Коды, пешком по дремучему лесу вместе с проводниками писатель пошёл 

искать «Берендееву чащу» — нетронутый топором лес, и нашёл его. Вернувшись в Усть-

Илешу, Пришвин спустился по Пинеге до села Карпогоры, а затем на пароходе добрался 

до Архангельска. После этой поездки на свет появились книга очерков «Берендеева чаща» 

(«Северный лес») и повесть-сказка «Корабельная чаща», над которой М. Пришвин рабо-

тал в последние годы жизни. 

 

 

                                                         
М.М.Пришвин             М.М.Пришвин 
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Михаил Михайлович Пришвин. К 130-летию со дня рождения: материалы для биб-

лиогр. указ. лит. о жизни и творчестве М. М. Пришвина / сост. 3. Я. Холодова. Иваново: 

Иван. гос. ун-т, 2002.  115 с. 

Последовательность работ М.М.Пришвина:  «В краю непуганых птиц». 1907; «За 

волшебным колобком». 1908; «У стен града невидимого». 1909. Сборник.; «Адам и Ева». 

1910. очерк); «Черный араб». 1910. Очерк.; «Славны бубны». 1913.;  «Башмаки». 1923.; 

«Родники Берендея" (1925-1926); "Жень-шень" (первое название - "Корень жизни", 1933; 

повесть); "Календарь природы" (1935; фенологические записки); "Весна света" (1938; рас-

сказ); "Неодетая весна" (1940; повесть); "Лесная капель" (1940; лирико-философская книга 

дневниковых записей); "Фацелия" (1940; поэма в прозе); "Мои тетрадки" (1940; рассказ); 

"Дедушкин валенок" (первая публикация - 1941, в журнале "Октябрь"; цикл рассказов); 

"Лесная капель" (1943; цикл миниатюр); "Рассказы о ленинградских детях" (1943); "Кла-

довая солнца" (1945; повесть, "сказка-быль"); "Повесть нашего времени" (1946); "Неоде-

тая весна" (повесть); "Корабельная чаща" (1954; повесть-сказка); "Осударева дорога" 

(публикация - 1957; роман-сказка); "Кащеева цепь" (1923-1954, публикация - 1960; авто-

биографический роман). 

Пришвин М. М. Колобок: По крайнему северу России и Норвегии / Рисунки А. Мо-

гилевского.  М.: Л. Д. Френкель, 1923.  256 с. 

Пришвин М.М. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Гослитиздат, 1956. Т. 1: Кащеева 

цепь.  1956.  575 с.; Т. 2: Путешествия.  1956.  807 с. Т. 3: Природа и охота.  1956.  767 с.; Т. 

4: Мои тетрадки.  1957.  723 с.; Т. 5: Кладовая солнца; Корабельная чаща; Глаза земли.  

1957.  735 с.; Т. 6: Повесть нашего времени; Осударева дорога; Из дневников последних 

лет.  1957.  867 с. 

Пришвин М.М. Весна света. Избранное. М., 1955. 671 с. 

Пришвин М.М. В краю дедушки Мазая: рассказы. Архангельск, 1981. 158 с.  

          Пришвин М.М. За волшебным колобком: повести. М., 1984. 415 с. 

Пришвин М.М. Дневники, 1942-1943 / подгот. текста Я. З. Гришиной и др.  М. : 

РОССПЭН, 2012.  811 с. 

Пришвин М.М. Зеркало человека: сборник / сост. Т. Н. Бедняковой.  М. : Правда, 

1985.  668 с.  Содерж.: Натаска Ромки: из дневника охоты 1926-1927; разделы : Лесная ка-

пель; Глаза земли. 

Пришвин М.М. Курымушка: повесть и рассказы / М. Пришвин. М.:  НФ «Пушкин. б-

ка» : АСТ: Астрель, 2004.  415 с.  Содерж.: Разд.: Лесной хозяин; Собаки; Звери; Разговор 

птиц и зверей; Времена года; Прекрасная мама; Курымушка: гл. из романа «Кащеева 

цепь». 

Пришвин М.М. Моя страна.  М. : Современник, 1973.  445 с. 

Пришвин М.М. Почти каждая любовь начинается раем: страницы дневника / сост. и 

авт. предисл. Л. А. Рязанова.  М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 1998. 174 с. 

Варламов А. Н. Пришвин. М.: Молодая гвардия, 2008. 548 с 

Голубев Н. В поисках Берендеева царства (По следам М. М. Пришвина) // Заря. 1996. 

13, 16, 18, 20, 23 января 

Григорьев С. В. М.М.Пришвин. Биографический словарь. Естествознание и техника 

в Карелии.  Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 188—189.  

Гринфельд-Зингурс, Т. Я. Природа в художественном мире М. М. Пришвина. Сара-

тов : Сарат. гос. ун-т, 1989. 194 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Могилевский,_Александр_Павлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Могилевский,_Александр_Павлович
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Френкель,_Лев_Давидович&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорьев,_Сергей_Владимирович
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Гринфельд-Зингурс, Т. Я. «Чувство природы» и цвет в пейзажах М. М. Пришвина // 

Лимчность писателя и его  творчество : межвуз. сб. науч. тр. Волгоград : Волгогр. гос. ун-

т, 1990.  С. 31-43. 

Гринфельд Т. «Корабельная чаща» М.М.Пришвина  в Коми СССР // Вестник культу-

ры Коми ССР. 1991. Вып.4. С. 74-78. 

Гринфельд Т.Я. Очерки М.М.Пришвина. Природа в контексте проблем духовной 

культуры Севера // Духовная культура: история и тенденции развития. Тез. докл. Сыктыв-

кар, 1992. С. 5860.  

Гринфельд Т. Северный лес как пример единства бытия // Вестник культуры Респуб-

лики Коми. 1993. Вып.2. С. 80-81. 

Гринфельд Т. Дорога на Звонкую сечу (М.М.Пришвин) // Дым Отечества. 2002-2003 

годы. Сыктывкар, 2009. С. 521-524.  То-же: Дым Отечества / Республика. 2003. 12 июля.  

Гришина Я. М. Пришвин. Из дневника. 1947-1953. (К истории создания романа 

«Осударева дорога»). // Север. 1982. № 8. С.100-102. 

Гурленова, Л. В. Чувство природы в русской прозе 1920- 1930-х гг. Сыктывкар : 

Сыктывкар, гос. ун-т, 1998.  179 с. 

Ершов, Г. А. Михаил Пришвин. Очерк жизни и творчества. М. : Гослитиздат, 1963.  

192 с. 

Ершов, Г. А. Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. М.: Худож. лит., 1973. 189 с. 

Зотов, И. А. Человек и природа в творчестве М. Пришвина. М. : Просвещение, 1982. 

80 с. 

Качалова М.П. «Дневники» М.М. Пришвина. Образ природы: пространство. // XI 

Пушкинские чтения: материалы международной научной конференции 6 июня 2006 г. / 

под общ. ред. В.Н. Скворцова.  СПб.: ЛГУ им. A.C. Пушкина, 2006. Т.1. С. 43-48.  

Качалова М.П. Природа в дневниках М.М. Пришвина // Вестник Ленинградского го-

сударственного университета им. A.C. Пушкина. Серия фшология: Науч. журнал.  СПб.: 

ЛГУ им. A.C. Пушкина, 2008. №2 (12). С. 99-115.  

Качалова М.П. Своеобразие дневников М.М. Пришвина. // Жанры в историко-

литературном процессе: сб. науч. ст. / под ред. Т.В. Мальцевой.  СПб.: ЛГУ им. A.C. Пуш-

кина, 2008.  Вып. 4. С. 159-172. 

Качалова М.П. «Движение» природы в дневниках М.М. Пришвина. // Человек и при-

рода в русской литературе (к 95-летию С.П. Залыгина): материалы международной науч-

но-практической конференции (г. Мичуринск, 20-22 мая 2008 г.).  Мичуринск: МГПИ, 

2008. С. 105-108.  

Качалова М.П. «Дневники» М.М. Пришвина: от географического прототипа к худо-

жественному образу. // Вестник Ленинградского государственного университета имени 

A.C. Пушкина. Серия филология: Науч. журнал. СПб.: ЛГУ им. A.C. Пушкина, 2011.№ 2. 

С. 30-37.  

Кожуховская, Н. В. Эволюция чувства природы в русской прозе XIX века. Сыктыв-

кар: Сыктывкар, гос. ун-т, 1995.  148 с. 

Кринин А. Пришвин в Завандышье // Призыв. 1992. 12 сентября. С. 2. 

Курбатов, В. Я. Михаил Пришвин : очерк творчества.  М. : Сов. писатель, 1986. 222 с. 

Ларин О. Берендева чаща // Вокруг света. 1988. №4. 

Ларин О. Берендеева чаща // Воспоминания О Михаиле Пришвине: сборник. М, 1991. 

С. 136-148. 
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Милькова Н. Запала в душу Берендеева чаща… // Двинская правда. 2004.  6 ноября.  

С. 2. 

Мотяшов, И. П. Михаил Пришвин. Критико-биографический очерк. М. : Сов. писа-

тель, 1965.  248 с. 

Новоселова, И. Г. «Дневники» М. М. Пришвина: духовный космос. Владивосток: 

Дальневост. гос. ун-т, 2004. 216 с. 

Пахомова М. Ф. Михаил Михайлович Пришвин.  Л. : Просвещение, 1970. 128 с. 

Пахомова М. Ф. Пришвин и Карелия: критический очерк. Петрозаводск : Госиздат. 

Карел. АССР, 1960.  72 с. 

Перцев В. В. Школьные годы И.А. Бунина и М.М. Пришвина // Концепт. – 2015. – 

Современные научные исследования: актуальные теории и концепции. Выпуск 2. 

Печко Л. П. Пришвин М. // Краткая литературная энциклопедия. М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия.  Т. 9.  С. 23–25. 

Пономарев Б. Корабельная чаща (О Михаиле Пришвине) // Литературный Архан-

гельск: события, имена, факты. Архангельск, 1989. С.91-94; 

Пришвин В.Д. Пришвин в Дудине // Север. 1975. №5.  

Пришвина В. Раннее и забытое… // Север.— 1974.— № 2.— С. 109-110 

Пришвина В. Д. Наш дом / Худож. В. Павлюк.  Изд. 2-е, перераб.  М.: Молодая гвар-

дия, 1980.  336 с. 

Скепнер Л. «В этом краю непуганых птиц все люди мне были хороши…» (М. При-

швин и Север) // Словесное искусство Русского Севера в литературном образовании и 

развитии школьников: монография. Архангельск, 2002. С. 156-177. 

Соколова, Р. А. Философские аспекты изображения природы в прозе М. М. Пришви-

на 1900-1910 гг. XX века : автореф. дис. . канд. филол. Наук. М. : Моск. пед. ун-т, 1997.  18 

с. 

Хайлов, А. И. Михаил Пришвин. Творческий путь. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 

1960.  162 с. 

Хмельницкая, Т. Ю. Творчество Михаила Пришвина. Л. : Сов. писатель, 1959.  283 с. 

Шаталова, Л. М. Певец добра и красоты (о М.М.Пришвине). Кишинев : Штиинца, 

1974.  123 с. 

1935 г.  

Летом  в Большеземельской тундре работала экспедиция Всесоюзного арктического 

института по изучению волка и мер борьбы с ним. 

Дубровский А.Н. Экспедиция по изучению волка // Хозяйство Севера. 1936. Вып.3. 

С. 57. 

1935 г.  

Состоялась бриологическая экспедиция Л.И.Савич-Любицкой на о.Колгуев, Новая 

Земля. 

Савич-Любицкая Л.И. Бриологическая поездка на Новую Землю летом 1935. 

Абрамова А.Л., Савич-Любицкая Л. И., Смирнова З. Н. Определитель листостебель-

ных мхов Арктики СССР.  М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1961.  716 с. 

 Бардунов Л. В., Бачурина А. Ф., Шляков Р. Н. Памяти Лидии Ивановны Савич-

Любицкой // Ботанический журнал.  1985.  Т. 70.  № 2.  С. 278—283. 

1935 г.  

В верховьях р.Ижма было открыто первое на севере крупное Седъельское газовое 

месторождение (открыватели А.А.Аносов, Б.Р.Компанец). Открытие этого месторожде-

http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/Ke6/Ke6-0232.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краткая_литературная_энциклопедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Российская_энциклопедия_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Российская_энциклопедия_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Пришвина,_Валерия_Дмитриевна&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_гвардия_(издательство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_гвардия_(издательство)
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ния было важно, потому что доказывало, что нефть может быть обнаружена и на большом 

растоянии от Ухты. 

1935 г. 

 Н.Л.Соколова исследовала сорно-полевую флору Сыктывдинского района по зада-

нию Северной базы АН СССР. 

Скворцова Л.Н., Соколова Н.Л. К познанию сорно-полевой флоры северных районов 

европейской части СССР // Матер. по изучению сорно-полевой растительности северных 

районов европейской части СССР: Тр. Северной базы АН СССР.  М.-Л., 1938. Вып.3.  С.9-

66 

1935 г.  

В бассейнах р.р. Яренга, Кижмола, Ертым (пр.Вычегды) проводил геологосъемоч-

ные работы М.Рагошкин. Описал геологическое строение территории. 

Рагошкин М. Работа Яренской геологической партии (Хроника) // Хозяйство Севера. 

1936. Вып.1. С. 69. 

1935 г. 

 Картографическая фабрика в Архангельске выпустила настенную карту полезных 

ископаемых Северного края масштаба 1:1000000. 

1936 г. 

 Постановлением Президиума ВЦИК от 26 февраля 1936 года в составе области Ко-

ми образован Печорский округ. В Печорский округ включены Усть-Цилемский, Ижемский, 

Усть-Усинский районы и Усть-Войский сельсовет Троицко-Печорского района. Центром 

округа установлено село Усть-Уса. 

Селезнев С.А., Лымин А.И. Печорский округ // Хозяйство Севера. 1936. Вып.6. 

С. 12-22. 

1936 г. 

 (5 декабря). Коми автономная область была преобразована в Коми АССР. О ста-

новлении государственности Коми в последнее время вышло очень большое количество 

литературы. 

 

                         
 

К вопросу о преобразовании Коми автономной области в Коми Автономную Совет-

скую Социалистическую Республику с включением в ее состав Нижней Печоры. Усть-

Сысольск, 1926. 86 с. 

Жеребцов И. Л. Где ты живёшь: Населённые пункты Республики Коми.  Сыктывкар, 

2000.  
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История Коми АССР (с древнейших времен до наших дней).  Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 1978. 

Историко-культурный атлас Республики Коми. М: Дрофа, 1997. 

Республика Коми. Энциклопедия в 3-х томах.  Сыктывкар: Коми книжное издатель-

ство, 1997, 1998, 1999.  Т. I, II, III. 

1936 г. 

 В Печоро-Илычском заповеднике начались регулярные стационарные изучения фло-

ры и фауны в бассейне р.Илыч и высокогорных районов Урала. 

Ланина Л.Б. Материалы к изучению заболачивающихся ельников в Печоро-

Илычском заповеднике: Рукопись // Фонды Печоро-Илычского заповедника. 1939. 

Флора цветковых и сосудистых споровых растений Печоро-Илычского заповедника 

// Тр.  Печоро-Илычского заповедника. 1940. Вып.3. 

Дежкин В. В. В мире заповедной природы. М.: Сов. Россия, 1989.  256 с. 

1936 г.  

В связи с обнаружением в 1932-1934 г.г. признаков полезных ископаемых в бассейне 

р.Кары геологическая экспедиция Арктического института провела площадную съемку 

района и поиски полезных ископаемых. 

Кулик Н.А. Урало-Пайхойская геологическая экспедиция 1936 г. //  Бюлл. 

Арктического института СССР. Л., 1936. Вып.12. С. 521-523. 

Вакар В.А. Урало-Пайхойская геологическая экспедиция (1937 г.) // Проблемы Арк-

тики. 1937. Вып.5. С. 75-76. 

1936 г.  

В 1935 г., по предложению Академии наук СССР, было принято решение об 

организации стационарных мерзлотных исследований, в первую очередь на Воркутском 

месторождении. Для этой цели в начале 1936 г. была создана Воркутская научно-

исследовательская мерзлотная станция (ВНИМС). Первыми сотрудниками были: В. К. 

Яновский — начальник станции, Л. А. Братцев — зам. начальника и главный инженер, В. 

А. Кудрявцев — начальник производственного сектора. Общий штат станции составлял 

около 100 человек, из них приблизительно 40% ИТР и административно-хозяйственный 

персонал, остальные рабочие. Здание станции было возведено в пределах лагерной зоны 

Воркутинского рудника.  

Первой задачей станции было проведение геологических изысканий по 

проектируемой Печорской железной дороге на конечном отрезке трассы. В 1937 году на 

правом берегу реки Воркута станцией была построена оранжерея для выяснения условий 

выращивания овощей в Заполярье (руководитель В. М. Савич).  

В 1957 году ВНИМС реорганизована в Северное отделение ИНМЕРО. После 

ликвидации Института преобразована в Северное (Воркутинское) отделение НИИ 

оснований и подземных сооружений (НИИОСП) Госстроя СССР. (См. 1930 г. 

В.К.Яновский).  

Братцев Л.А. Воркутская мерзлотная станция // За новый Север. 1946. 21 мая. 

Братцев Л.А. Вечная мерзлота в Печорском угольном бассейне // 25 лет геологиче-

ского изучения Печорского угольного бассейна. Сыктывкар, 1958. С. 369-383. 

Породнился с мерзлотой (К 90-летию со дня рождения В.К.Яновского) // Красное 

знамя. 1997. 2 августа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Раевский С. П. Глава 24. Воркутинская мерзлотная станция // Пять веков Раев-

ских.  М.: Вагриус, 2005.  С. 526-553.  592 с. 

Родный А.Н. Организация исследований по изучению вечной мерзлоты на Воркуте в 

1930-1950-е годы // 1996. Институт истории естествознания и техники. Ежегодная научная 

конференция. М., 1997. С. 240-244.  

1936 г.  

На 1 сентября 1936 года метеорологических станций 1-го  и 2-го  разрядов в Север-

ном крае числилось: морских - 34, материковых - 62. По профилю станции: синоптические 

- 67, авиационные - 52, сельскохозяйственные - 39, железнодорожные - 7, климатические - 

8. 

Гидро-метеорологическая служба в Северном крае // Хозяйство севера. 1936. Вып.10. 

С. 56. 

1937 г.  

Основан в Ухте Печорский научно-исследовательский институт нефтяной промыш-

ленности «ПечорНИПИнефть» для проектирования нефтяных разработок. 

Всегда в движении: [ин-ту «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ» – 70 лет] // Красное знамя.  2007.  

30 августа. 

Вся история нефтедобычи – в судьбе одного института: [фил. ООО«ЛУКОЙЛ-Коми» 

ин-ту «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ» – 70 лет] // Регион.  2007. № 9.  С. 16-17. 

Канева А. Юбилей института, создавшего город (К 60-летию института «ПечорНИ-

ПИнефть» // Ухта. 1997. 25 октября. 

Низовцева Н.Н., Кравченко Г.М. Есть такая лаборатория (К 60-летию «ПечорНИПИ-

нефть» // Геолог Севера. 1997. 18 ноября. 

Печорский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности // Рес-

публика Коми: Энциклопедия. Сыктывкар, 1999. Т.2. С. 443-444. 

Шестаков, А. Идеи не кончаются: Институт «Печорнипинефть» накануне юбилея : [к 

70-летию] / Алексей Шестаков // Ухта. 2007.  17 октября. 

Шкандратов, В. В. Институт с традициями и с именем : [дир. фил. ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ» Виктор Шкандратов о развитии ин-та за 70 лет] / беседо-

вала Н. Бешкарева // Регион.  2007.  № 9.  С. 18 - 21 

1937 г.  

Д.В.Борисевич изучал геоморфологическое строение и четвертичные отложения в 

долине р.Сысолы. Исследования проводились в связи с разведкой строительных материа-

лов для тракта вдоль р.Сысолы от с.Визинга до Кажимского завода. 

Борисевич Д.В. Некоторые наблюдения над четвертичными отложениями и геомор-

фологией среднего и верхнего течения р.Сысолы // Землеведение.  1937. Т.39. Вып.3. С. 

260-269. 

1937 г.  

На Северном Тимане работали А.А.Чернов, М.И.Шульга-Нестеренко, Г.А.Чернов, 

А.Е.Первухина. Работы этой группы позволили выяснить некоторые проблемы геологиче-

ского строения территории. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=12201
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1101
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
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М.И.Шульга-Нестеренко 

 

Первухина А. По реке Косью в Северном крае (путевые очерки 1935) // Советское 

краеведение. М., 1936. Вып.9. С. 99. 

Первухина А. Два маршрута по Северному Уралу (на Саблю и на Илыч) // Советское 

краеведение. М., 1936. Вып.4. С. 87-92. 

1937 г. (октябр ).  

Правительство СССР приняло постановление о строительстве Северо-Печорской 

железной дороги Коноша - Котлас - Воркута. 

 

 

     
 

Николай Иванович Петров - первый начальник Северо-Печорской железной дороги. 

 

О ходе строительства железной дороги см.: "История Коми АССР". Сыктывкар, 1978. 

С. 301, 350, 351, 364 и др. 

Азаров О.И. Печора в июле 1941 года (Из истории строительства  Северо-Печорской 

магистрали) // Родники пармы. Сыктывкар, 1996. Вып.4. С. 187-193. 

Азаров О.И. По тундре, по железной дороге.  История одного лагеря // Покаяние: 

Мартирлог. Т.2. Сыктывкар, 1999. С. 130-206.  

Азаров О.И. Железнодорожные лагеря НКВД (МВД) на территории Коми АССР 

(1938-59 гг.) / Автореферат дис. на соис. уч. ст. канд. истор. наук. Сыктывкар, 2005. 17 с. 

Байбородин Н.А. Северный железнодорожный лагерь в истории ГУЛАГа // ГУЛАГ 

на севере России (Мат-лы конф). Сыктывкар, 2011. С. 55-58. 

Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине.  Брюссель: Издательство 

«Жизнь с Богом», 1990.  386 с. 

Ванеев А. Два года в Абези // Минувшее. Исторический альманах. №6. М: Феникс, 

1992. С. 54-203.  

Габов А. Рокоссовский и Коми : [о пребывании сов. военачальника в 1939-40-х гг. в 

Коми АССР] // Усин. новь.  2005.  14 апр. 

Гарвардт А.Э. Применение труда заключенных и «трудармейцев» в строительстве 

Северной Железной дороги // Двинская земля: материалы IV Межрегион. обществ.-науч. 

ист.-краевед. Стефан. чтений, 19-20 марта 2005 г.  Вельск, 2005.  Вып. 4.  С. 89-97. 
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Демидов В. Комкор Рокоссовский строил «железку» на Воркуту, хотя об этом умал-

чивает Большая Советская Энциклопедия  // Крас. знамя.  2005.  20 апреля: фото. 

Калинин А.Ю. Сталинские лагеря и развитие железнодорожного транспорта в Коми 

АССР // Проблемы материальной и духовной культуры народов России и зарубежный 

стран:  VI  Всерос. Научн. Конф. Студентов и аспирантов: Тез. докл. Сыктывкар, 1999. С. 

100-101.  

Лычковский В. «Соловьиный» вальс Рокоссовского: [К.К. военачальника, в годы за-

ключения в респ.] // Крас. знамя.  2005.  5 мая. 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960: Справочник. М.: Зве-

нья, 1998.  

Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930-1953 / сост.: А.И. Кокурин, Ю.Н. Моруков; под 

общей ред. А.Н. Яковлева.  М.: МФД: Материк, 2005.  568 с.  (Россия. ХХ век. Документы. 

Северо-Печорская железно-дорожная магистраль, с. 256-263. Документы №№ 91-99, с. 

264-277). 

Строительство жел.-дор. линии Котлас Кожва. Очерк по истории строительства и 

экономики края. Изд. Севжелдорстроя ГУЛЖС НКВД СССР. Пос. Железнодорожный, 

1942.  

Тарасов Л.Л. «Значение дороги трудно переоценить» (из истории железнодорожного 

транспорта коми) // ГУЛАГ на севере России (Мат-лы конф). Сыктывкар, 2011. С. 87-92. 

Толмачев А.И. Печорский уголь - Ленинградской промышленности: Статья. 1940. 3 

л. // НА Коми НЦ УрО РАН - Ф.1. Оп.10. Д.125. 

Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция, распад. 

Архангельск: ПГУ, 2007. 

Федоров Г.А. Северо-Печорская железная дорога. 1945. 33 л. // НА Коми НЦ УрО 

РАН  - Ф.1. Оп.12. Д.14. 

1937 г.  

 
 

В июле в Москве проходил XVII геологический конгресс.  

Открытие 17-го МГК состоялось 20 июля 1937 года в Москве. В нем принимали уча-

стие 2362 геолога из 50 стран мира. Президентом оргкомитета был руководитель геологи-

ческой службы страны в 1930 — 1939 гг. И.М. Губкин, а генеральным секретарем – из-

вестнейший геолог и минералог А.Е. Ферсман. В работе конгресса принимали участие 

академики В.И. Вернадский, А.Д. Архангельский, Д.В. Наливкин. Почетным президентом 

был избран А.П. Карпинский, но он умер за год до конгресса 15 июля 1936 года. 

         Основные темы 17-го МГК касались подсчёта мировых запасов нефти, каменно-

угольных месторождений, пермской и докембрийской системы, тектоники Азии и геоло-

гии Арктики, геофизических и геохимических исследований. Делегатам конгресса была 
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вручена геологическая карта СССР масштаба 1:5000000, специально составленная ВСЕ-

ГЕИ (ЦНИГРИ). В Палеонтологическом музее была выставлена восстановленная часть 

Северодвинской галереи профессора Амалицкого со скелетами пермских динозавров. Вы-

ставки ископаемых богатств СССР проходили в здании Московской консерватории, в му-

зеях геологоразведочного и горного институтов, во многих городах – точках экскурсион-

ных маршрутов. Для участников конгресса были организованы Северная (Карелия, Коль-

ский полуостров), Южная (Украина, Крым), Пермская (Предуралье), Нефтяная (Азербай-

джан, Грузия, Дагестан, Пермь, Башкирия), Сибирская (от Свердловска до Новосибирска), 

Уральская, Новоземельская и Подмосковная экскурсии. 

О проведении XVII Международного геологического конгресса. 14 июля 1937 г. 

Протокол № 51, п. 239 // РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 3. Д. 989. Л. 46. 

Пивоварова Т.В. Северная экскурсия международного геологического конгресса в 

Хибинах в 1937 году (по архивным документам ГОКУ ГАМО в г. Кировске) // 

http://www.archive-kirovsk.ru/activity/reports-2/698-severnaya-ekskursiya-mezhdunarodnogo-

geologicheskogo-kongressa-v-khibinakh-v-1937-godu 

 

1937 г.   

П.Д.Калининым было открыто нефтяное месторождение Елмач-Парма в верхнем те-

чении р.Северной Кельтмы. 

1937 г. 

 Всесоюзным арктическим институтом была подготовлена Геологическая карта се-

вера азиатской части СССР в масштабе 1:2500000. 

Ермолаев М.М. Геологическая карта севера азиатской части СССР // Бюлл. МОИП. 

1937. Отд. геолог. Т.15(2). С. 161-164. 

1937 г.  

Геоморфологические исследования в бассейне р.Печоры проводил Виктор Петрович 

Кальянов (биография и заслуги приведены в работе О.В. Шабалиной (2016)). 

Кальянов В.П. Отчет о геоморфологических работах в рейсе ледореза «Ф.Литке» к о-

ву Врангеля в 1929 г. // Труды Г.О.И.Н. Т. IV. Вып. 2. 1934. 

Кальянов В.П. О некоторых морфологических работах ВНИРО на побережьях СССР 

// Уч. зап. МГУ. 1937. Вып.16. С. 77-84. 

Кальянов В.П. Геоморфология и геология острова Врангеля. Ученые записки МГУ, 

Сер. география, Выпуск 119, Кн. 2, 1946, с. 100-112. / http://www.doc.knigi-

x.ru/22raznoe/295075-1-vp-kalyanov-geomorfologiya-geologiya-ostrova-vrangelya-1820-godu-

russkoe-pravitelstvo-otprav.php 

Шабалина О.В. Материалы персональных фондов А. Ф. Трешникова,В. П. Кальянова 

и И. С. Песчанского Музея-Архива ЦГП КНЦ РАН как источники по истории изучения и 

освоения Арктики // Труды Кольского научного центра РАН. 2016.   

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-

v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-

izucheniya 

Автобиография Кальянова В. П. Музей Архив ЦГП КНЦ РАН. НВФ 648. Л.1-5. //  

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-

peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya 

1938-1940 гг. 

http://www.doc.knigi-x.ru/22raznoe/295075-1-vp-kalyanov-geomorfologiya-geologiya-ostrova-vrangelya-1820-godu-russkoe-pravitelstvo-otprav.php
http://www.doc.knigi-x.ru/22raznoe/295075-1-vp-kalyanov-geomorfologiya-geologiya-ostrova-vrangelya-1820-godu-russkoe-pravitelstvo-otprav.php
http://www.doc.knigi-x.ru/22raznoe/295075-1-vp-kalyanov-geomorfologiya-geologiya-ostrova-vrangelya-1820-godu-russkoe-pravitelstvo-otprav.php
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-personalnyh-fondov-a-f-treshnikova-v-p-kalyanova-i-i-s-peschanskogo-muzeya-arhiva-tsgp-knts-ran-kak-istochniki-po-istorii-izucheniya
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 Северо-Уральская и Большеземельская землеустроительные экспедиции Наркомзе-

ма РСФСР занимались изучением растительности и устройством оленеводческих хозяйств. 

Отчет Северо-Уральской землеустроительной экспедиции НКЗ РСФСР // Фонды 

Министерства с/х РСФСР. 1941. 

Отчет Большеземельской экспедиции НКЗ РСФСР: Рукопись // Фонды Министерст-

ва с/х РСФСР. 1941. 

1938 г. 

 В этом году начались крупные работы по картографированию территории Коми 

АССР. Для решения проблемы соединения рек Печоры, Вычегды и Камы были организо-

ваны изыскательские работы, объединенные общим названием "Строительство Соликам-

ского гидроузла". 

Бендовский М.К. Итоги топогеодезических работ ГУГК на территории Коми АССР и 

задачи на 1948-1950 гг. // Матер. 3 геологич. конф. Коми АССР. Сыктывкар, 1948. С. 3-11. 

1939 г.  

Создана сыктывкарская группа Северной базы АН СССР. Группа состояла из трех 

секторов: геологического, зоологического и ботанического. 

Анисимов Г.А. Становление базы АН СССР по изучению севера им. С.М.Кирова // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2005. №11. С. 11-13. 

Беляев В. Геологические исследования базы АН СССР по изучению Севера в воен-

ные годы // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1999. №8 (Июнь). С. 22. 

(А.А.Чернов, В.В.Ламакин,П.Д.Калинин, В.С.Мясников, И.А.Преображенский, 

И.Н.Чирков, Г.Д.Рихтер, Н.Д.Соболев, А.А.Чумаков). 

Бажуков Н.В., Максарова А.А. Исследования геоботаников Базы АН СССР в Коми 

АССР в годы Великой Отечественной войны // Европейский Север СССР в стратегии вто-

рой мировой войны (на материалах Коми АССР). Доклады конференции.  Сыктывкар, 

2005. С. 235-239.   

Борозденко И.Б., Наумов Г.П. О задачах, стоящих перед Базой АН СССР в деле изу-

чения природных богатств Коми края // За новый Север. 1940. 9 января. 

Калинин П.Д. Первая ячейка академической науки в Сыктывкаре // Вестник Инсти-

тута геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. №7. С.1-3. 

Калинин П., Наумов Г., Болотова В. Научно-исследовательская работа в Коми АССР 

в 1941 году // За Новый Север. 1941. 5 января;  Ворлэдзысь. 1941. 3 января. 

Об организации научных работ в Коми АССР // За новый Север. 1941. 19 июня. 

Отчет о научно-исследовательских работах Северной Базы Академии Наук СССР за 

1939 г. Архангельск: Правда Севера, Архангельск, 1941.  64 ср.   

Цветаева Е.М. Воркутинская сельскохозяйственная опытная станция // Почвоведение. 

1946. №10. С. 630-632.  

Чернов А.А. Перспективы освоения полезных ископаемых Коми АССР // За новый 

Север. 1940. 29 апреля. 

Чернов А.А. Геологические исследования Базы Академии наук СССР (в Коми АССР) 

// За новый Север. 1943. 25 мая. 

1939 г. 

 Сотрудники Северной базы АН СССР Л.И.Корконосова и З.И.Фролова обследовали 

засоренность полей Усть-Куломского, Прилузского, Летского, Ижемского, Усть-

Цилемского и часть Усть-Вымского районов. 
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Корконосова Л.И. Исследование сорной растительности полей Коми АССР // Отчет о 

научно-исследовательских работах Северной базы АН СССР за 1939 г. Архангельск, 1941. 

1939 г.  

Л.Д.Долгушину были поручены геоморфологические наблюдения в горной части 

Приполярного Урала. 

                                   
Л.Д.Долгушин              Л.Д.Долгушин  

 

Приведем ряд работ, посвященных изучению Урала: 

Долгушин Л.Д. Наблюдения над снежным покровом в северной части Среднего Ура-

ла зимой 1939г. // Проблемы физической географии. Т 9. М., 1940. 

Долгушин Л.Д. Роль современных процессов денудации в моделировке рельефа 

Приполярного Урала (резюме кандидатской диссертации) // Вестник Академии Наук ССР, 

№4. М.1947. С. 99-101. 

Долгушин Л.Д. Новые данные о современном оледенении Урала // Вопросы геогра-

фии. Вып. 15. М., 1949. С. 147-186.  (Высказан новый взгляд на природу оледенения Урала, 

открыто несколько неизвестных ранее ледников). 

Долгушин Л.Д. Рецензия на книгу С. Л.Луцкого «Очерки русской тайги» //  Совет-

ская книга». №6. 1948. С.30-32. Соавторы С. В.Кириков, А. Н.Формозов. 

Долгушин Л.Д. Рецензия на книгу Г. К.Тушинского «Лавины» // Советская книга. 

№2. М., 1950. Соавтор Г. Д.Рихтер. 

Долгушин Л.Д. Изучение снежного покрова // Справочник путешественника и крае-

веда». , том 2, глава 13. М. «Географгиз». 1950, с. 193-199. Соавтор Г. Д.Рихтер. 

Долгушин Л.Д. Рецензия на книгу Н. А.Солнцева «Снежники как геоморфологиче-

ский фактор» // Проблемы физической географии». Вып. 16. М., 1951. С. 20 

Долгушин Л.Д. Некоторые особенности рельефа, климата и современной денудации 

в Приполярном Урале. М.: Изд. АН СССР, 1951. С. 107. (Вклейка «Геоморфологическая 

Карта Приполярного Урала»). 

Долгушин Л.Д. О расселении лося на севере Урала // Известия АН СССР, серия гео-

графическая. №5. 1953. С. 64 – 69. 

Долгушин Л.Д. Выбор направления трассы Урало-Печорской железной дороги // 

«Проблемы 6-й пятилетки». Вып. 1. Проблема создания и развития Урало-Печорскокй 

угольно-металлургической базы. М. Изд. СОПС АН СССР, 1955. С. 174 – 186. 

Долгушин Л.Д. Природные условия зоны варьирования Урало-Печорской железной 

дороги // Проблемы создания и развития Урало-Печорской угольно-металлургической ба-

зы. Вып. 2. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 9 – 34. (Соавторы: С. С.Коржуев, Л. Ф.Куницын, 

М. И.Нейштадт, В. И.Орлов). 

Долгушин Л.Д. Новые ледники на Урале // Известия АН СССР, серия геогр. №6. 

1957. С. 67 – 78. (На вклейках фото-теодол. планы ледников ИГАН, МГУ, Обручева, фото). 

Соавтор А. О.Кеммерих. 
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Долгушин Л.Д. Современное оледенение Урала (автореферат доклада на конферен-

ции МОИП 9 дек. 1958г.) // Бюлл. МОИП. Новая серия. Том 64. Отдел геологии. Том 34. 

Вып.1.  М., 1959. С.150 – 151. 

Долгушин Л.Д. Горные озера Приполярного и Полярного Урала // Известия АН 

СССР (серия геогр.).  №5. М. 1959, с.Соавтор А. О.Кеммерих. 

Долгушин Л.Д. Гавриил Дмитриевич Рихтер (к 40-летию научной и педагогической 

деятельности) //  Известия АН СССР (серия геогр.). №1. М., 1960. С. 159 – 160. 

Долгушин Л.Д. Ледники Урала и некоторые особенности их эволюции // Вопросы 

физической географии Урала. Труды совещания по физической географии Урала 9 – 10 

декабря 1958г.) МОИП, геогр. секция. М. 1960. (список открытых автором ледников, ре-

зюме на англ. языке, библ. 14 названий). 

Долгушин Л.Д. Основные особенности оледенения современного Урала // МГИ. №1. 

1961. С. 22 – 28. 

Долгушин Л.Д. Региональные проблемы оледенения по исследованиям на Урале, в 

Центральной Азии и Антарктиде. (Научный доклад на соискание ученой степени доктора 

географических наук по совокупности опубликованных работ). М. Изд. АН СССР. 1963. 

54с. (Список работ по теме диссертации 43 названия). 

Долгушин Л.Д. Новые ледники на хребте Тельпос // МГИ. № 36. М., 1979. С.214 – 

218. Соавтор Г. Б.Осипова. 

Долгушин Л.Д. Горно-долинное оледенение Урала в позднем плейстоцене и голоце-

не // Жизнь Земли.  М., 1985 С. 71 – 74 (карта-вклейка «Реконструкция оледенения цен-

тральной части Приполярного Урала в верхнем плейстоцене и голоцене». 

Долгушин Л.Д. Голоценовое оледенение Урала // МГИ. 2001г. (карта-вклейка). 

Рукописи: 

Долгушин Л.Д. Географический очерк Печоро-Тобышского водораздела (по наблю-

дениям в экспедиции ИГАН СССР в 1938г. со своими научным руководителем Г. Д. Рих-

тером). М. 18 с. 

Долгушин Л.Д. Роль современных процессов денудации в моделировке рельефа 

Приполярного Урала (кандидатская диссертация). М. 19 с. Библ. 240. Карта геоморфоло-

гических районов Приполярного Урала, фотоальбом. Архив ИГАН СССР. № 000. (Премия 

на конкурсе лучших работ Института географии АН СССР за 1946 г.) 

Долгушин Л.Д. Поиски облицовочных кварцитов для строительства Дворца Советов. 

(Отчет Полярно-Уральской поисковой партии). М. 19 с. (Архив Конторы архитектурно-

облицовочных работ СДС. № А-37). 

Долгушин Л.Д. Основные особенности современного оледенения Урала. «Информа-

ционный бюллетень № 1 Комитета МГГ. Исследования ледников и ледниковых районов». 

М. 19 с. 

Долгушин Л.Д. Результаты шлихового опробования на моноцит в бассейне р. Торго-

вой на Приполярном Урале. 19 с. Архив ИГАН СССР, № 000. 

Долгушин Л.Д. Природные условия Северного Урала и прилегающих низменностей 

(справка для Президиума АН СССР). 19 с. Архив ИГАН СССР, № 000. 

Долгушин Л.Д. Характеристика природных условий строительства железной дороги 

в пределах Ляпинской депрессии и прилегающих территорий (Предварительный отчет о 

полевых работах в 1952 г.) М. 19 с. Карта-схема 1 лист. (Фонды «Ленгипротранса», архив 

ИГАН СССР). 

http://pandia.ru/text/category/10_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/10_dekabrya/
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Долгушин Л.Д. Перевалы, мерзлотные условия и современное оледенение уральско-

го севера (Предварительный отчет о полевых работах летом 1953 г.) М. 19 с. Соавтор Л. 

Ф.Куницын. (Архив ИГАН СССР, фонды «Ленгипротранса» Ленинград). 

Долгушин Л.Д. Природные условия проектирования и строительства Урало-

Печорской железной дороги. (Стенограмма доклада на Урало-Печорской комиссии СО-

ПСА). М.19 с. Фонды СОПС и «Ленгипротранса». 

Долгушин Л.Д. Выбор направления Урало-Печорской железной дороги. Материалы 

к планам развития народного хозяйства СССР. Том 1. Проблемы развития новых про-

мышленно-энергетических баз востока СССР. М. 1955. С. 171-185. Фонды СОПС АН 

СССР № 000. Приложение: Карта-схема зоны варьирования трассы Урало-Печорской ж/д. 

1 лист. 

Карты: 

Долгушин Л.Д. Топографическая основа для специальных карт по проблеме: «Соз-

дание и развитие Урало-Печорской угольно-металлургической базы». М-б 1:М. НРКЧ 

ГУГК СССР. 1953. 6 листов. (По заказу ИГАН СССР, по редакционным указаниям Л. 

Д.Долгушина и Н. Ф.Леонтьева). 

Долгушин Л.Д. Гипсометрическая карта Уральского севера. М-б 1:М. ИГАН СССР. 

1955. (Соавторы: Л. Ф.Куницын, Т. И.Князева). Подготовлена к печати, но не опубликова-

на по цензурным соображениям). 

Долгушин Л.Д. Карта природных условий зоны картирования Урало-Печорской же-

лезной дороги. М-б 1:ИГАН СССР. (Включена в проект Урало-Печорской железной доро-

ги «Ленгипротранса» Министерства путей сообщения СССР). 

Долгушин Л.Д. Карта природных условий зоны картирования Урало-Печорской же-

лезной дороги. М-б 1:ИГАН СССР. (Включена в проект Урало-Печорской железной доро-

ги «Ленгипротранса» Министерства путей сообщения СССР). 

Ушаков С.А., Кац Я.Г., Комарова Н.Г. Географ, гляциолог, полярник. М.: МГУ.  

Мелехина  В.В. Исследователь Уральских ледников (К 100-летию Л.Д.Долгушина) // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УРО РАН.   2011. №4. С. 18-20. 

Силин В.И. Л.Д.Долгушин  //  На дорогах войны. Коми пединститут: вклад в Победу. 

Сборник документов, материалов, воспоминаний / Сост. Л.А.Жданов, Н.В.Захарова. Сык-

тывкар: СГУ, 2015. С. 104-107.  

Силин В.И. Л.Д.Долгушин – воин, гляциолог, исследователь Урала // Вестник Уд-

муртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. 2015. Вып.2. С. 190-194 

Долгушин Л.Д. Биография и полный список научных трудов // 

http://pandia.org/text/77/352/38076.php 

1939 г. 

 В составе Ухтижемстроя НКВД СССР была организована геолого-разведочная 

контора (ГРК) - первое специализированное предприятие, призванное проводить изыска-

тельские, геолого-разведочные, геофизические и топографические работы на новых разве-

дочных площадях. В 1951 г. ГРК реорганизована в геологическое управление при Ухтком-

бинате. 

1940 г.  

9 мая вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о конкретных задачах по соз-

данию топливно-энергетической базы в Коми АССР (в частности, о строительстве Северо-

Печорской железной дороги и развитии добычи Воркуто-Печорских углей). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://pandia.org/text/77/352/38076.php
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10 июля - постановление о развитии Ухтинского нефтяного района. 13 декабря про-

шла первая геологическая конференция геологов Ухты.  

Кремс А.Я. Вступительное слово на открытии геологической конференции Ухти-

жемлага НКВД СССР // За ухтинскую нефть. 1940. 12 декабря.  

Седин И. За новый подъем нефтяной промышленности СССР // За ухтинскую нефть. 

1940. 12 декабря. 

Борисова И. Страницы истории становления нефтяной геологии на европейском Се-

вере России // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №4. С, 36-37.  

1940 г. 

 На реке Ухте  работала бригада ученых под руководством А.Е.Ферсмана по зада-

нию Академии наук СССР.  

                      
А.Е.Ферсмана  В.И.Вернадский  Д.И.Щербаков  

 

А.Е.Ферсман написал ряд блестящих очерков по истории науки: "Новые пути мине-

ралогии" (1912), "Из истории естествознания" (1915), "К истории естествознания в Рос-

сии" (1.916), "История исследования Хибин" (1931), "К 100-летию геохимии" (1941), "Ис-

тория камня в России" (1945), "Рассказы о науке и ее творцах" (1948), "Очерки по истории 

камня" (1954, 1961) и др.; дал анализ творчества многих ученых: В. И. Вернадского (1914, 

1915, 1928, 1945, 1946, 1959, 1963), А. П. Карпинского (1922, 1926, 1927, 1936, 1937), А. Д. 

Архангельского (1925, 1930), М. В. Ломоносова (1940, 1954, 1961), Д. И. Менделеева 

(1944), Е. С. Федорова (1919, 1920, 1945), Ф. Н. Чернышева (1914), А. А. Борисяка (1921), 

Ю. В. Вульфа (1921), Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (1925), В. А. Обручева (1921), М. В. 

Павловой (1925), В. В. Карандеева (1916), В. М. Гольдшмидта (1924, 1933, 1958), Г. Ро-

зенбуша (1914), Э. Зюсса (1914), П. Ниггли (1924), В. Рамзая (1925), П. Темье (1925) и др. 

Четверть века посвятил изучению хибинских апатитов и др. полезных ископаемых 

Кольского п-ова. Руководил экспедициями в Хибинах, Мончетундре, Ловозерских горах. 

Особо важное прикладное значение имели исследования Хибинских тундр (с 1920) и 

Мончетундры (с 1930), где при участии Ф. были открыты месторождения апатитовых и 

медно-никелевых руд. 

Александр Евгеньевич Ферсман в Забайкалье: к 130-летию со дня рожд. Библиогр. 

указатель / Забайкальская краевая научная б-ка им. А.С. Пушкина. Центр краеведческих 

ресурсов. Т.К. Батурова (сост.), Н.В. Орехова (отв. ред.). Чита, 2013. 12 с. 
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ширения круга задач и развития аналитического и экспериментального потенциала Стан-

ция последовательно преобразовывалась в Кольскую базу АН СССР (1934 г.) - Кольский 
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сессии, посвящённой 50-летию Кольского отделения Российского минералогического об-
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роги к Ковдорскому железорудному месторождению - С. 33; И.А. Плотникова, А.С. Фа-
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А.К. Шпаченко, Ю.Л. Войтеховский. Некоторые документы из архивов – С.58; А.К. Шпа-

ченко, В.В. Мандрыгин. Геологи Широкшины, Чайковские и другие С. 62-66. 
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ституте – С. 19;  Красоткин И.С., Войтеховский Ю.Л., Лесков А.Л. Хибинские пирротины. 
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38;  Шпаченко А.К. Геолог В.Н. Годовиков. Страницы биографии – С. 42;  Шпаченко А.К. 

Очерк жизни геолога М.А. Павлова – С. 47;  Шпаченко А.К. Некоторые документы к био-

графии В.А. Рундквиста – С. 50;  Шпаченко А.К. Е.С. Федоров и А.К. Болдырев на Коль-

ском полуострове – С. 53;  Шпаченко А.К. Особое геологическое бюро при Мурманском 

ОГПУ, 1932-33 гг. – С.  56;  Юшкин Н.П. Выдающийся геологический стратег двадцатого 

века – Александр Васильевич Сидоренко – С.  63;  Войтеховский Ю.Л. Цели и задачи Рос-

сийского минералогического общества – С. 67;  Гурская Л.И. Чупилин Иван Ильич, 1885 – 

1971 гг.  – С. 69;  Зайцев А.В. В.К. Котульский в истории Мончегорска – С. 70;  Киселев 

А.А. В.К. Котульский и Монче-тундра: проблемы историографии в свете исторического 

регионоведения – С. 72;  Кожевникова Э.Н. В.К. Котульский. Факты биографии - С. 75;  

Павлов В.А., Поляков И.В. Направления геолого-разведочных работ на Кольском полу-

острове на современном этапе – С.  77; Пустовойтов В.С. Геологические исследования в 

Мончегорском районе -  С. 78.  
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родным участием) Ферсмановской  научной сессии, посвященной 90-летию со дня рожде-
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ния д.г.-м.н. Е.К. Козлова.  Апатиты, 14-15 апреля 2008 г.  - Апатиты: Изд-во Кольского 

научного центра РАН, 2008. 330 с. . Статьи по истории геологии: Войтеховский Ю.Л. От-

крытие V всероссийской Ферсмановской научной сессии «Петрология и минерагения 

Кольского региона», посвященной 90-летию со дня рождения д.г.-м.н. Е.К. Козлова  - С. 8;  

Петров В.П. Роль Е.К. Козлова в развитии академического научного центра на Кольском 

полуострове -  С. 9; Анисимова Г.А.  К 100-летию со дня рождения учёного-геохимика 

Б.Н. Мелентьев – С. 14;  Войтеховский Ю.Л. Три рукописи об истории освоения Кольско-

го Заполярья – С. 17;  Гречко В.А. Несколько слов филолога об академике А.В. Сидоренко 

– С.  33;  Докучаева В.С. Воспоминания о Е.К. Козлове - С. 36;  Дудкин О.Б. Ирина Дмит-

риевна Борнеман-Старынкевич (1890 – 1988) -  37;  Жамалетдинов А.А. Встречи с Е.К. – С. 

39;  Загородный В.Г. Светлой памяти Евгения Константиновича Козлова – С. 40;  Кабду-

лова Л.М. Книги из коллекции академика А.Е.Ферсмана в фондах библиотеки Кольского 

научного центра - С. 41;  Красоткин И.С., Лесков А.Л., Войтеховский Ю.Л., Шпаченко 

А.К. Бурное прошлое ущелья Гакмана – С. 44;  Лукьянова Т.А. (Соседко) Слово об Алек-

сандре Васильевиче Сидоренко – С. 49;  Макарова Е.И., Шпаченко А.К. «Феи деревянного 

дворца на озере Вудъявр» (О сотрудницах Тиетты. 1920-1930-е гг.) – С. 54;  Мотов 

Д.Л.Слово о Е.К.Козлове – С. 60;  Пеков И.В. Коллекционер Александр Подлесный и ми-

нерал подлесноит  - С. 62;  Плетнева Н.И. Евгений Константинович Козлов – С. 66;  Пота-

пов С.С. Ия Дмитриевна Батиева (13.04.1922 – 16.10.2007 гг.) – С. 69; Тюремнов В.А. Роль 

Е.К. Козлова в развитии геофизики в Геологическом институте – С. 72 Халезова Е.Б. Вос-

поминания о Хибинах – С. 75;  Шпаченко А.К. Они были первыми (О составе первых Хи-

бинских экспедиций А.Е.Ферсмана) – С. 76-82.  

Труды VI Всероссийской Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 2009. 308 с. Ста-

тьи по истории геологии: Войтеховский Ю.Л. Открытие VI Всероссийской Ферсманов-

ской научной сессии  - С. 1; Петров В.П. Идеи А.Е.Ферсмана о комплексном освоении 

Кольского Заполярья: 80 лет спустя  - С.2-8. Буссен И.В. К истории изучения Ловозерско-

го щелочного массива: 1935-1976 гг. – С. 22; Веселовский Н.Н. К истории открытия пла-

тиноносности Федорово-Панского интрузива 1986-1990 гг. – С. 31; Войтеховский Ю.Л. К 

истории учения о природном кристалле – С. 35; Войтеховский Ю.Л. К истории Мончегор-

ского музея цветного камня им. В.Н.Дава – С. 41; Гостева Э.В. Чупилин Иван Тльич. Фак-

ты биографии – С. 43; Гурская Л.И. Д.Ф.Мурашев и М.В.Денисова – исследователи Коль-

ского полуострова – С. 45; Даувальтер В.А., Даувальтер М.В., Кашулин Н.А., Сандимиров 

С.С., Югай В.С. Материалы Мончезерской лимнологической экспедиции 1933 года и со-

временный химический состав воды и донных отложений озер в зоне влияния атмосфер-

ных выбросов комбината «Североникель» - С. 48; Дюжилов С.А. «Золотые звездочки» на 

карте Хибин: К вопросу об истоках апатитового дела – С. 52; Зайцев А.В. Главный геолог 

комбината «Североникель» Петр Владимирович Лялин (1910-1992) – С. 56; Каменев Е.А. 

История открытия Хибинских месторождений – С. 58;  Красоткин И.С., Шпаченко А.К., 

Войтеховский Ю.Л., Лесков А.А. Краткая история Хибинского титанита – С. 63; Мотов 

Д.Л. Менделеевский отклик в Хибинах – С. 65; Прохоренко Н.С., Шпаченко А.К. Письма 

академика А.Е.Ферсмана к профессору П.Н.Чирвинскому – С. 68; Саморукова А.Г. Ос-

новные комплексы источников по истории Кольского филиала АН СССР – С. 74; Халезо-

ва Е.Б., Макарова Е.И., Шпаченко А.К. «Люди там жили»: «Тиетта» глазами ее обитателей 

– С. 78; Шпаченко А.К., Войтеховский Ю.Л. Горный инженер С.Ф.Малявкин – С. 87; 

G.P.Glasby. On life of Lawrence R.Wager an outstanding mountaineer and explorer – s. 93-98 
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Геология и полезные ископаемые Кольского полуострова. Труды VII Всероссийской 

Ферсмановской научной сессии, посвящённой 80-летию Кольского НЦ РАН (Апатиты, 2-5 

мая 2010 г.) и Областной конференции, посвящённой 75-летию историко-краеведческого 

музея г. Кировска (22-23 апреля 2010 г.) / Ред. Ю.Л. Войтеховский. Апатиты: изд-во K & 

M, 2010. 267 c. Статьи по истории геологии: Даувальтер В.А. История исследований дон-

ных отложений оз. Имандра – С.156; Дудорева Д.А. Топонимика Хибин – С. 161; Дюжи-

лов С.А. Геолого-геохимическая служба «Тиетты» в 1930-е гг.: малоизвестные и ненапи-

санные страницы – С.  165; Кулешова И.Н. Алексей Иванович и Прасковья Дмитриевна 

Антиповы – С. 170; Куруч О.Е. Из истории зарождения земледелия на Кольском п-ове – С. 

175; Лукьянова Л.М., Москалёва В.И. Полярно-альпийский ботанический сад. О тех, кто 

был первым – С. 179; Макарова Е.И., Петров В.П., Токарев А.Д. Кольские учёные в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945) – С. 182; Мотов Д.Л. Технологическое реше-

ние проблемы перовскита  С. – 187; Пивоварова Т.В. Первые учреждения культуры в ар-

хивных документах – С. 93; Писарева Т.М., Виноградов А.Н. Музей как центр воспитания 

культуры природопользования на Крайнем Севере – С. 196; Раменская М.Е. О дополнении 

к биобиблиографии А.Е. Ферсмана – С.  200; Ржевский Б.Н. Обстоятельства и причины 

лавинной катастрофы 1935 г. в Хибинах – С. 211; Саморукова А.Г. В.И. Немирович-

Данченко: виденное и слышанное в Хибинах – С.  215; Тарараксин С.В. Северный горно-

химический комбинат: несостоявшееся строительство и его последствия – С. 218; Токарев 

А.Д., Каменев Е.А. Первая поездка А.Е. Ферсмана на Кольский п-ов в 1920 г. (о дате по-

ездки и составе делегации) – С. 220; Травин И.А. Изучение исторического городского 

ландшафта в рамках визуальной антропологии -  223; Халезова Е.Б. Воспоминания о мар-

шрутах 1948-50 гг. – С.  226; Химчук Е.П. Кировскому историко-краеведческому музею – 

75 лет – С.  230; Шабалина О.В., Пация Е.Я. Музей-архив истории изучения и освоения 

Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН в системе культурно-исторической памяти  - С. 333; 

Шпаченко А.К. Геолог Н.И. Берлинг. Материалы к биографии – С. 237; Шпаченко А.К., 

Войтеховский Ю.Л. История Почётного отзыва и медали РМО им. А.И. Антипова – С. 242; 

Щипцов В.В. А.Е. Ферсман и Карелия  - С. 247-250.  

Минералогия, петрология и полезные ископаемые Кольского региона. Труды VIII 

Всероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящён-

ной 135-летию со дня рождения академика Д.С. Белянкина (18-19 апреля 2011 г.) / Ред. 

Ю.Л. Войтеховский. Апатиты: Изд-во K & M, 2011. 280 c. Статьи по истории геологии: 

Войтеховский Ю.Л. На рубеже эпох, на стыке наук – С. 3; Красоткин И.С.,  Войтеховский 

Ю.Л., Лесков А.Л. Африканда: начало истории – С. 23; Красоткин И.С., Войтеховский 

Ю.Л., Лесков А.Л. Из переписки Б.М. Куплетского и П.Н. Чирвинского – С. 31; Макарова 

Е.И. Академик Д.С. Белянкин – председатель Кольской базы АН СССР–Кольского филиа-

ла АН СССР  - С. 34; Ржевский Б.Н. Роль геологов в исследовании снежных лавин в Хи-

бинах  - С.  41-45. 

 

Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды IX Все-

российской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящённой 

60-летию Геологического института КНЦ РАН. Апатиты, 2-3 апреля 2012 г. / Ред. Ю.Л. 

Войтеховский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2012. – 380 c. Статьи по истории геологии: 60 

лет на Кольском полуострове – С.  3-31; Петров В.П., Макарова Е.И., Токарев А.Д. Иссле-

дования Академии наук на Кольском Севере: взаимоотношения с властью, 1920-1940 гг. – 

С. 33-44; Самарин А.В. Сотрудничество учёных Кольского и Коми научных центров в 
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1941-1991 гг. – С. 44-49; Берлин В.Э. История хибинских поселений в картографических 

материалах  - С. 49-56; Виглиева Е.П. Краеведческая  деятельность детской библиотеки г. 

Кировска – С. 56-58; Гонтарь О.Б., Жиров В.К., Лукьянова Л.М. Музей и архив в жизни 

Ботанического сада на примере ПАБСИ КНЦ РАН – С.  58-61; Даувальтер В.А. Kalkberg – 

геологический музей под открытым небом С.  61-64; Дюжилов С.А. У истоков краеведче-

ского движения в Хибинах – С. 64-68; Кандинов М.Н., Смолькин В.Ф. Музейное собрание 

Государственного геологического музея РАН – С.  69-72; Красоткин И.С. Из истории ве-

чернего факультета ЛГИ в г. Кировске. 1959-2003 гг. – С.  72-75; Макарова Е.И. К 95-

летию Октябрьской железной дороги: страницы истории по архивным документам – С. 

76-80; Минкевич Е.В. Краеведение как форма популяризации знаний среди населения С. 

81-83; Морозов М.В. Медаль им. А.И. Антипова: взгляд в прошлое как карта будущего – с. 

84-87; Онохина Е.Ф. Роль школьного музея в гражданском становлении личности – С.  87-

89; Писарева Т.М. Историческая роль учёных Кольского научного центра в освоении Хи-

бинских месторождений и создании передовых технологий – С.  89-92; Подгорбунская 

Т.И. Роль архивных документов в изучении истории освоения Монче-Тундры – С. 93-99; 

Раменская М.Е. А.Е. Ферсман – общеизвестный и малознакомый – С. 99-101; Родина А.Д. 

Информационные возможности архива треста «Апатитстрой» - С.  101-103; Салимова С.М. 

Первые страницы истории пос. Апатиты по архивным документам – С.  103-110; Самору-

кова А.Г. Учёные Кольского филиала АН СССР в жизни Кировска – С.  110-112; Сбусина 

Л.А. Электронные образовательные ресурсы по краеведению как фактор интеграции 

учебной, методической и воспитательной работы – С.  113-114; Стрелина В.В. Воспитание 

любви к малой Родине средствами дополнительного образования – С. 115-117; Тарараксин 

С.В. О выборе места под строительство г. Апатиты – С.  118-121;  Химчук Е.П. История и 

развитие туризма в городе Кировске – С.  121-126; Черноус С.А. Полярные сияния в тру-

дах М.В. Ломоносова  - С. 126-131; Черняева И.Н. Использование архивных документов 

на уроках истории – С. 132-133.  

Геология и полезные ископаемые Кольского региона. Труды X Всероссийской (с 

международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящённой 150-летию со 

дня рождения акад. В.И. Вернадского. Апатиты, 7-10 апреля 2013 г. / Ред. Ю.Л. Войтехов-

ский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2013.  274 c. Статьи по истории геологии: Войтеховский 

Ю.Л. Вернадский В.И. и Юшкин Н.П.: два взгляда на проблему жизни  - C. 5-7; Петров 

В.П., Макарова Е.И., Токарев А.Д. Академик А.Е. Ферсман и создание горно-химической 

промышленности на Кольском п-ове: к 130-летию со дня рождения А.Е. Ферсман – С.  7-

12;  Асхабов А.М., Иевлев А.А. Кольский и Коми: академические взаимодействия – С. 13-

16; Борисова В.В., Волошин А.В. Новые поступления в коллекцию Музея геологии и ми-

нералогии им. И.В. Белькова Геологического института КНЦ РАН в 2012 г. – С. 16-20; 

Даувальтер В.А. В.И. Вернадский о роли воды в истории Земли и жизни – С.  21-23; Иев-

лев А.А. Закономерности освоения недр Европейского Севера России: уроки истории – С.  

24-29;  Магидов С.Х. Социальные аспекты естественнонаучного мировоззрения и эволю-

ция представлений о возрасте Земли – С. 30-33; Подгорбунская Т.И. Архивные документы 

о геологоразведочных работах в Ловозерских тундрах в 1930-х годах – С. 33-38; Сушкин 

Л.Б. К 20-летию открытия крупнейших платиновых самородков Тихоокеанского региона – 

С. 38-42; Черненко В.В., Кандинов М.Н. В.И. Вернадский в Московском императорском 

университете (1889-1911) – С. 42-46.  

Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды XI Все-

российской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 7-8 
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апреля 2014 г. / Ред. Ю.Л. Войтеховский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2014. – 230 c. Статьи 

по истории геологии: От редактора  - С.  3; Войтеховский Ю.Л. Рассуждение о петрогра-

фическом пространстве в связи с международным годом кристаллографии  - С.  5-9;  Во-

лошин А.В. Очерки к истории минералогического изучения редкометальных и амазонито-

вых гранитных пегматитов Кольского полуострова  - С. 10-25;  Волынец А.П. С него на-

чиналось строительство города: мемориальный Дом-музей С.М. Кирова  - С. 25-33;  Иев-

лев А.А. Принципы освоения недр севера (на примере Ухтинской экспедиции огпу) – С.  

33-41;  Макарова е.И., Шпаченко А.К. Из истории геологических исследований Кольской 

базы АН СССР в послевоенный период (1944-1950) – С.  41-46;  Пивоварова Т.В. Северная 

экскурсия международного геологического конгресса в Хибинах в 1937 г. (по архивным 

документам ГОКУ ГАМО в г. Кировске) – С.  47-51;  Писарева Т.М. Эволюция добычи и 

использования природного сырья от ранних производств до нано материалов в свете вы-

ставки «Рациональное использование природных ресурсов кольского п-ова» музея-архива 

истории изучения и освоения европейского севера КНЦ РАН – С. 52-56;  Борисова В.В., 

Волошин А.В. Новые поступления в коллекцию музея геологии и минералогии им. И.В. 

Белькова Геологического института КНЦ РАН в 2013 г. – С.  58-64.  

Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды XII 

Всероссийской  (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящён-

ной 80-летию со дня рождения акад. РАН Ф.П. Митрофанова. Апатиты, 6-7 апреля 2015 г. 

/ Ред. Ю.Л. Войтеховский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2015. – 396 c. Статьи по истории 

геологии: Предисловие редактора – С. 3-4;   Войтеховский Ю.Л. Знаменательные даты 

2015 г. – С. 6-12;  Войтеховский Ю.Л. Неизвестная рукопись из архива Д.П. Григорьева: 

«К вопросу о постановке преподавания минералогии в Высшей школе. Беглые замечания 

П.Н. Чирвинского» - С. 13-18;  Щипцов В.В. Мой коллега и друг: к 80-летию акад. Ф.П. 

Митрофанова – С. 19-25;  Макарова е.И., Петров В.П., Токарев А.д. Забытые имена в ис-

тории кольской науки: Ф.М. Терновский (1901-1987) – С.26-31;  Андреева И.П., Самсоно-

ва Н.Н. Минералы Кольского полуострова в фондах Государственного геологического му-

зея РАН – С. 32-34;  Красоткин И.С., Войтеховский Ю.Л., Лесков А.Л. Известковый завод: 

страницы истории – С. 35-38;  Тимошина Н.А. Личный фонд Леонарда Борисовича Анто-

нова (Антмана) как источник по изучению истории геологического освоения Кольского 

полуострова – С. 39-41;  Раменская М.е. Дополнения к биобиблиографии А.Е. Ферсмана 

1964 г. – С. 41-65;  Астахова И.с., Юхтанов П.П. Вклад В.А. Варсанофьевой в создание 

системы особо охраняемых территорий на европейском севере России: к 125-летию со дня 

рождения – С. 65-67;  Жданова Л.Р. Об истории экспериментальной минералогии через 

экспозиции Геологического музея им. А.А. Чернова – С. 67-69;  шеков К.В., Потравнов 

А.Л. Тулмозерский железоделательный завод как памятник горно-индустриального и гео-

логического наследия Карелии – С. 69-72 Максимович Н.Г., Мещерякова о.Ю. Георгий 

Алексеевич Максимович и геохимия XX века – С.  72-74.  

Региональная геология, минералогия и полезные ископаемые Кольского полуострова. 

Труды XIII Всероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, 

посвящённой 50-летию Дня геолога. Апатиты, 4-5 апреля 2016 г. / Гл. ред. Ю.Л. Войте-

ховский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2016. – 362 c. Статьи по истории геологии: Предисло-

вие главного редактора  - С. 3;  Войтеховский Ю.Л. Знаменательные даты 2016 года  - С. 

5-16;  Войтеховский Ю.Л. Акад. Н.П. Юшкин и энтропия мышления – С. 17-23; Войтехов-

ский Ю.Л. Алгебраическое описание петрографических структур и их преобразований – С.  

23-32;  Бодрова О.А. Эволюция визуального образа кольских саамов в российской этно-
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графии  - С. 33-35;  Дюжилов С.А. А.Е. Ферсман и апатитовая проблема: полемические 

заметки по поводу статьи Б.Н. Ржевского «Роковая ошибка академика»  - С.  35-38;  Кра-

соткин И.С., Войтеховский Ю.Л., Лесков А.Л. Из истории хибинских рудников 1930-х – С. 

38-40;  Левин Б.С. Определение понятия «минерал» - С. 40-44;  Левин б.С. Определение 

понятия «горная порода» С. 44-48;  Левин Б.С. Определение понятия «формация»  С. 49-

53;  Левин Б.С. Систематика геологических наук – С. 54-56;  Лобанов К.В.,  Чичеров М.В. 

История освоения природных ресурсов Арктической зоны России до XVIII века – С. 56-59;  

Пивоварова Т.В. Архивные документы ГОКУ ГАМО в г. Кировске об открытии Ёно-

Ковдорского железорудного месторождения  - С. 59-61;  Шабалина О.В. Фонд редкой 

книги Музея-Архива истории изучения и освоения Европейского Севра ЦГП КНЦ РАН 

как комплексный источник по истории российской Арктики и Субарктики  - С.  62-65.  

Труды XIV Ферсмановской научной сессии 3-4 апреля 2017 г. г. Апатиты. Статьи по 

истории геологии: Докучаев А. Я., Лобанов К. В., Смольянинова В. Н., Каргин А. В., Кур-

дюков Е. Б., Лексин А. Б., Юткина Е. В., Суханов М. К., Гирнис М. В. К истории Мурман-

ской железной дороги: материалы из Руднопетрографического музея ИГЕМ РАН – С. 22-

25; Дюжилов С. А., Богдан Я. Е. Роль Хибинской агростанции в борьбе за апатит: взгляд 

на проблему  - С. 25-28; Зайцев А. А. Н. Н. Волков как исследователь культуры кольских 

саамов -  С. 28-31; Казакова К. С. "Культурный уровень" коренного населения Кольского 

Севера  в оценках этнографов второй половины XIX – начала XX веков – С.  31-33; Лоба-

нов К. В., Докучаев А. Я., Смольянинова В. Н., Каргин А. В., Курдюков Е. Б., Лексин А. Б., 

Юткина Е. В., Суханов М. К., Гирнис М. В. Страницы из истории российского изучения и 

освоения архипелага Шпицберген: материалы из Рудно-петрографического музея ИГЕМ 

РАН – С. 34-36; Макарова Е. И. Игорь Владимирович Бельков в истории Кольского Севе-

ра:  к 100-летию со дня рождения – С. 37-42; Тараканов М. А. Материалы Научного архи-

ва КНЦ РАН об экономических исследованиях в Кольской базе АН СССР в 1930-е годы – 

С. 43-45; Тараканов М. А. К истокам истории железнодорожной колонизации  Карело-

Мурманского края – С. 46-48; Токарев А. Д., Петров В. П. Роль академика А. В. Сидорен-

ко и его сподвижников  в создании Академического городка на Кольском Севере - С. 48-

51: Шабалина О. В. Материалы персонального фонда академика А. В. Сидоренко Музея-

Архива истории изучения и освоения Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН – С. 52-55; Бо-

рисова В. В., Волошин А. В., Жихарева Н. Г. Новые поступления в коллекцию Музея гео-

логии и минералогии  им. И. В. Белькова Геологического института КНЦ РАН в 2016 году 

– С. 61-64; Волошин А. В., Компанченко А. А., Карпов С. М., Борисова В. В. Новые дан-

ные о минералах. Выпуск 3. Первые находки в России  и в Кольском регионе – С. 71-76.  

Труды XV Всероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной 

сессии, посвящённой 100-летию со дня рождения д.г.-м.н. Е.К. Козлова 1-3 апреля 2018 г. 

Апатиты. 1918. Статьи по истории геологии: Козлов Н.Е. Предисловие главного редактора 

– С. 3;  Макарова Е.И. Е.К. Козлов – руководитель, ученый, созидатель: к 100-летию со 

дня рождения  - С. 4-7;  Дюжилов С.А. К биографии горного инженера Э.А. Купффера: 

малоизвестные страницы – С. 8-11;  Ильин Г.С. История геологического освоения хибин в 

xix – начале xx вв.: краткий обзор  - С. 12-15;  Каменский И.Л. История открытия «ман-

тийного» гелия (50 лет с момента первых измерений в газах Курил)  - С. 16-20;  Лащук 

В.В. Владимир Николаевич Дав – исследователь и популяризатор цветного камня Коль-

ского края – С. 21-26;  Лобанов К.В., Чичеров М.В. Первые российские научные Арктиче-

ские экспедиции времен М.В. Ломоносова  - С. 27-30;  Петровский М.Н., Петровская Л.С. 

Вторая геологическая экспедиция на Кольский полуостров – путешествие В.Н. Бётлингка 
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в русскую Лапландию – С. 31-36;  Филиппов М.М, Дейнес Ю.Е. История открытия, изу-

чения и практического использования шунгитов месторождения Шуньга – С. 37-40;  Ют-

кина Е.В., Смольянинова В.Н., Докучаев А.Я., Лобанов К.В., Лексин А.Б. К.И. Гревингк – 

исследователь русского Севера (дневник о путешествии  из Архангельска по побережью 

онежского озера на полуостров Канин нос) – С. 41-44.  

1941-1943 гг.  

Проводились работы по изучению территорий, на которых планировалось строи-

тельство новых городов и поселков. Сельхозотдел Севжелдорстроя организовал геобота-

нические исследования в районе от ст. Кожва до ст. Сивая Маска с составлением карт в 

масштабе 1:10000. 

Прянишников А.В. Природные условия развития сельского хозяйства в совхозах Пе-

чорского ж.д. строительства: Рукопись. 1942. 

1941-1944 гг. 

 Экспедиция Московского университета под руководством Г.В.Никольского провела 

гидробиологическое и рыбохозяйственное обследование верхнего течения р.р.Печоры и 

Илыч. 

 

                    
Г.В.Никольский       Г.В.Никольский 

Никольский Г.В., Громчевская Н.А., Морозова Г.И., Пикулева В.А. Рыбы бассейна 

Верхней Печоры.  М., 1947. Вып.6. 

Никольский Г. В., Громчевская Н. А., Морозова Г. И., Пикулева В. А. Рыбы бассейна 

верхней Печоры. М.: Изд-во МОИП, 1947. Т. 6 (XXI). С. 5–203. 

Никольский Г.В. Избранные труды.  2 том. М.: 2013 г. 600 с. 

Потери науки. Памяти Георгия Васильевича Никольского (1910-1977) // Зоологиче-

ский журнал. 1977. Т.56. № 6. С.962. 

Лешко Ю. История исследования фауны моллюсков водоемов европейского северо-

востока России // Вестник ИБ. 2005. №5. С. 16-26. 

Современные проблемы ихтиологии. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН 

СССР Г.В. Никольского. М.: Наука, 1981. 285с. 

Георгий Васильевич Никольский // Библиография ученых СССР.  М.: Наука, 1969. 

Георгий Васильевич Никольский // Вопросы ихтиологии. 1977. Т. 17. Вып. 4. 

Георгий Васильевич Никольский // Вопросы ихтиологии. 2000. Т. 40. Вып. 6. 

Георгий Васильевич Никольский //  Биология моря. 1977. № 6. 

Современные проблемы ихтиологии. К 70-летию со дня рождения члена-

корреспондента АН СССР Г.В.Никольского.  М.: Наука, 1981. 285 с. 

1941-1944 гг. 

 В 1941 году начаты работы по геоботаническому и почвенному исследованию тер-

ритории, примыкающей к Печорской железной дороге в Ухтинском районе. 
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Хантимер И.С. 

 

В 1942 г. по поручению Наркомзема Коми АССР Я.Я.Гетманов обследовал болота 

вдоль железной дороги на участке Княжпогост-Кожва. 

Болотова В.М. Растительный покров в районе оз.Синдорское (ж/д р-н): Рукопись // 

НА Коми НЦ УрО РАН. 1942. 

Дедов А. Геоботанические исследования в районе ст.Тобыш - ст.М.Пера Печорской 

ж.д.: Рукопись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1943. 

Дедов А. Растительность участка Печоро-Кожим Печорской ж/д: Рукопись // НА 

Коми НЦ УрО РАН. 1944. 

Иванова Е.Н. Основные закономерности в распределении почв вдоль трассы Печор-

ской железной дороги // Тр. КФ АН СССР. Сер. геогр. Вып.1.  Почвы Воркутинских тундр. 

М., 1952. С. 5-32. 

Лащенкова А.Н. Геоботанические исследования 1943 г. вдоль линии Печорской ж.д. 

на участке ст.Абезь-Воркута: Рукопись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1944. 

Лащенкова А.Н. Отчет о полевых геоботанических работах 1944 г. в районе Воркуты: 

Рукопись //  НА Коми НЦ УрО РАН. 1945. 

Полынцева О.А. Почвы тундры и лесотундры вдоль Печорской ж.д. (От станции 

Абезь до станции Воркута) // Труды Коми филиала АН СССР. Сер. геогр. М.: АН СССР, 

1952. Вып.1. С. 33-42.  

Полянская О.С. Геоботанические исследования вдоль линии Печорской ж.д. на уча-

стке ст.Княжпогост-ст.Тобыш:  Рукопись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1943. 

Полянская О.С. Геоботанические исследования летом 1943 г. вдоль линии Печор-

ской ж.д. на участке ст.Кожим - ст.Уса: Рукопись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1944. 

Хантимер И.С. Характеристика земель сельскохозяйственного значения в зоне Пе-

чорской ж.д. по данным рекогносцировочного обследования в 1941-1942 гг.: Рукопись // 

НА Коми НЦ УрО РАН. 1942. 

Хантимер И.С. Геоботаническое обследование и картирование растительного покро-

ва на участке ст. Пера-Кожва Печорской ж.д.: Рукопись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1943. 

Казакова К.А. Повседневная история в контексте репрессий. 

http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=66 

1941-1942 гг.  

В Коми работала Печорская комплексная экспедиция Института полярного земледе-

лия и животноводства Напркомзема РСФСР по обследованию сельского хозяйства рес-

публики.   

Малкова Т.А. Печорская комплексная экспедиция Института полярного земледелия 

и животноводства Наркомзема РСФСР // Защита Отечества: история и современность. 

Сыктывкар, 2001. Мат-лы конф. С. 91-93. 

1942 г. 

 В Сыктывкар было переведено из Архангелька Северное геологическое управление. 
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  Малкова Т.А. Северное государственное геологическое управление в годы Великой 

Отечественной войны // Европейский Север в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.): к 65-летию Победы. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Сыктывкар, 2010. С. 171-178. 

1942 г. (21-26 декабря).  

Состоялась первая  Геологическая конференция Коми АССР.  

 Материалы первой геологической конференции КомиАССР, (21-26 декабря 1942г.), 

Сыктывкар, 1944. 

Калинин Е.П. Республиканские геологические … // Вестник Института геологии Ко-

ми НЦ УрО РАН. 1998. №5. С. 35-36. 

Калинин Е.П. Вклад геологов Коми края в обеспечение великой победы // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №5. С.1-4. 

Кремс А.Я. Нефтяные и газовые месторождения Коми АССР, состояние их изучен-

ности, план и направления геологоразведочных работ на 1943 г. // Матер. 1-й геолог. конф. 

Коми АССР. Сыктывкар, 1944. С. 74-98. 

Малкова Т.А. Первые геологические конференции в Коми АССР: к истории изуче-

ния производительных сил // Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Мат-лы 

«Круглого стола». Сыктывкар, 2004. С. 60-84. 

Малкова Т.А. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны: первые геологиче-

ские конференции // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2015. № 

1 (29). С. 11–51. 

Первые геологические конференции Коми республики // Геология и минеральные 

ресурсы Северо-Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. 

Т.3. Сыктывкар, 2019. С. 89. Материалы первых конференций по адресу: http; || 

geo.komisc.ru/science results/scientific-publication/proceedingjfmeetings/meetings 

Тимонин Н.И. 60-лет со дня Первой геологической конференции Республики Коми // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2002. №12. С.18-19. 

Чернов А.А. Итоги геологических исследований в 1942 году и план работы на 1943 г. 

по Северной базе Академии наук СССР // Матер. 1-й геолог. конф. Коми АССР. С., 1944. 

С. 37-44. 

Чернов Г.А. Главный мозговой центр геологов Севера в провинциальном Сыктывка-

ре // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1999. №3. С. 21. 

Юхтанов П.П. Геологические конференции Республики Коми: Элементы наукомет-

риеского анализа // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока Рос-

сии. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  ИГ КНЦ 

УрО РАН, 2019. С. 442-445. 

1942 г.  

Сельхозотдел Устьвымьтреста совместно с Базой АН СССР провел геоботанические 

исследования верховьев р.Вымь и ее левых притоков. 

Болотова В.М. Растительность южной части Турьинской лесной дачи (ж/д р-н): Ру-

копись // НА Коми НЦ УрО РАН. 1943.  

Кабанов Н.Е. Естественные кормовые угодья верховьев р.Выми: Рукопись // НА Ко-

ми НЦ УрО РАН. 

Кабанов Н.Е. Естественные кормовые угодья Турьинской лесной дачи:  Рукопись // 

НА Коми НЦ УрО РАН. 

1943 г.  
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26 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку 

Воркута был присвоен статус города, после чего он стал быстро расти, по численности 

населения в конце 1970-х годов достигнув 100-тысячной отметки. После распада СССР и 

кризиса в добывающей промышленности многие жители покинули город, уехав в южные 

районы страны. Ру дник, первый посёлок на месте нынешнего города и некогда крупный 

городской район, сейчас полностью заброшен 

Бернштейн А. Воргашорская. Ручей оленьей тропы. Сыктывкар, 2016.  

Боловол А.А. Создание и развитие северных городов Коми АССР в конце 1920-х – 

середине 1950-х гг. / Автореф…. канд. истор. наук. Сыктывкар, 2008. 20 с.  

Беловол А.А., Максимова Л.А. Градообразование в Коми в 1930-е – 1950-е годы: 

монография. Сыктывкар, 2012. 

Вайлунова О.Б. Зайцева О.В., Колпаков Ф.Н. Воркута – город сильных. Воркута: 

«Перо», 2018. 160 с. Книга очерков о Воркутинцах: В.Н.Землянский – С. 10-

14:К.Г.Войновский-Кригер – С. 15-18; К.А.Пластинина – С. 19-23; С.С.Столерман – С. 24-

27; М.М.Мальцев – С. 28-32; А.С.Курдин – С. 43-48; Ф.П.Торопов – С. 53-57; 

Д.Т.Филиппов – С. 66-70; В.Д.Волков – С. 71-74; Р.С.Клейн – С. 75-81; Н.В.Шерстнев – С. 

82-86; Л.Я.Коффе – С. 87-91; М.В.Гецен – С. 92-96; А.Н.Борисов – С. 119-123.   

Волков Н.П. На Воркуте // Родники пармы. 1990.    

Воркута – город на угле, город в Арктике: Научно-популярное издание. Энциклопе-

дия.  / Под общей ред. М.В. Гецен.  Сыктывкар, 2004. 2-е изд - 2012.  

Высокие широты. Воркута литературная. 1931-2007 / Сост. М.Я.Каганцов. Воркута, 

2007. 459 с.   

Гецен М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения. Сыктывкар, 

2007. 352 с. (О.С.Зверева, М.М.Голлербах, Э.А.Штина).   

Гольц И.С. Воркута // Минувшее. Исторический альманах. Вып.7. М., 1992. С. 317-

356.  

Ильин В.И. Город – концлагерь: социальная стратификация гулаговской Воркуты // 

Стратификация в России: история и современность: Сб. научн. Тр. Сыктывкар: СГУ, 1999.  

Козлова Д.Т. Становление государственного театра в Арктическом регионе России 

(на примере Воркутинского драматического театра) // // Историко-культурные аспекты 

изучения северных территорий России (исследования, источники, историография): сб. 

статей. Сыктывкар, 2017.  

Максимова Л.А., Лямцева Л.В. Гулаг как фактор модернизации на Европейском Се-

веро-Востоке: монография. М., 2011. 

Морозов Н.А. Воркута: социально-демографический аспект регионального развития 

(к 70-летию города) // Историческая демография. 2017. №1(19). С. 43-50. 

Негретов П. Все дороги ведут на Воркуту. 1985. 235 с.  

Пестова Г.А. Социокультурные аспекты урбанизации Коми АССР // Вестник культу-

ры Коми АССР. 1991. № 4. С. 14-17. 

Поселок Елецкий – 65 лет / Сост. О.В.Зайцева, Н.А.Шумская. Воркута: 2015. 128 с.  

Рогачев А.М. Города Европейского Севера России во второй половине XIX – начале 

XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 2005. 

Сулимов И.Н. Эхо прожитых лет, или воспоминание о Воркутлаге. Одесса, 1997. С. 

55-56.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Турубанов А.Н. Об опубликованных источниках по истории Воркуты // Историко-

культурные аспекты изучения северных территорий России (исследования, источники, 

историография): сб. статей. Сыктывкар, 2017. С. 256-259. 

Шабаев Ю.П. Республика Коми: меняющиеся лики мигрантского сообщества // Эт-

нографическое обозрение. 2007. №5. С. 39-53.  

Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Лабунова О.В. Культурная эволюция заполярного го-

рода: от города – концлагеря к городу призраку (часть 1) // Известия Коми НЦ УрО РАН. 

2018. №2 (34). С. 78-88.  

1943 г.  

Был образован г.Ухта. Население города составляет 98 293 (2016) чел. 

 

 

Афанасьева Т. Г. «Ночь и день» писателя Гжицкого  // Известия общества изучения 

Коми края. Вып. 3. Сыктывкар, 2004.  С.53 – 56. 

Беловол А. А. История строительства города Ухты Республики Коми в 1930-1950-е 

гг. в фондах Ухтинского государственного университета // Материалы II международного 

симпозиума памяти В. В. Иофе Мир после ГУЛАГа: реабилитация и культура памяти.  

Санкт-Петербург, 2003.  С. 113-117. 

Беловол А. А. Медико-санитарное состояние п. Чибью (Ухта) в 1930-е годы  // 

Человек и окружающая среда: Коми республиканская научная конференция студентов и 

аспирантов: программа и тезисы докладов.  Сыктывкар, 2005.  С. 155-157. 

Болдырев А. От таежного костра первопроходцев…  // Регион.  2004.  № 3.  С. 47-49. 

Борозинец Л. Г. Об Ухте и ее месте в современной России // Концепт.  2004.  № 2.  С. 

22-23. 

Булычев В. Вторая жизнь рисунков художника Миллера  // Ухта.  1990.  13 апр. С. 2. 

Булычев В. Для тех, кто любит, нет разлуки  // Вечерняя Ухта.  1995.  25 янв.  С. 2. 

Булычев В. У берегов чужой реки  // Республика.  1997.  19 апр.  С. 3. 

Васильева А. Дома Ухты станут красивее  // Ухта.  1972.  2 нояб.  С. 1. 

Витович Б. Первый директор /  Т. Просужих // Северные ведомости.  2006. 27 окт.  С. 

6. 

Воронцова И. Д. Остап Вишня. Неизданная книга об Ухте  // Материалы 

конференции, посвященной 75-летию Ухтинской экспедиции ОГПУ. 3-5 ноября 2004 г. 

Ухта, 2004.  С.28-35. 

Воронцова И. Д. Памятник Пушкину в Ухте  // Арт.  1999.  С. 10-13. 

Воронцова И. Д. Чутинский поход мастера Романенко  // Ухта.  2003.  29 окт.  С. 3. 

Горбатов А. «Кого Бог любит, того он испытывает»  // Ухта.  1991.  7 дек.  С. 2. 

Гребнева Т. Завод, который построил города  // Ухта.  1997.  21 июля.  С. 2. 

Гуменюк А. С. На Яреге был найден ключ к покорению тяжелой нефти  // Регион. 

2004.  № 6.  С. 30 – 38. 
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Данилов  Г. Мы из Ухты  // Ухта. 1992.  22, 24, 25, 26, 29 сент. 

Евлампиев О. Вера Ракина: «Я родилась в поселке Чибью»  // НЭП+С.  2003.  19 

нояб.  С. 3. 

Зеленская Е. А. От Седью до Вуктыла  // Регион.  2005.  № 3.  С. 51 – 55. 

Ильин В. На нужды ленинградцев // Северные ведомости.  2003.  9 мая.  С. 11. 

Канева А. Многотиражки Ухтпечлага / А. Канева // Проблемы истории 

репрессивной политики на Европейском Севере России (1917-1956 г.г.).  Сыктывкар, 
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О некоторых ошибках географов и краеведов в изучении Коми АССР // Известия 

Коми филиала ВГО. 1951. Т.1. Вып.1. С. 1-4.  

Попов А.И. О научных работах Н.И.Шишкина // Войвыв кодзув. 1953. №?.  

Попов А.А. Север – ее судьба (Штрихи к портрету профессора В.А. Витязевой) // 

Соратники (Памяти И.П. Морозова).  Сыктывкар, 2004. 

Сивкова А. Наука превыше всего. Н.И.Шишкин //  Дым Отечества 2011 год. Сык-

тывкар, 2015. С. 313-318. То-же: Дым Отечества / Республика. 2011. 26 ноября.  Фото.  

Силин В.И. История возникновения и существования Коми филиала Русского 

географического общества // Очерки по истории географических исследований на 

территории Коми края. Сыктывкар, 2011. Ч.5. 134-143.  

Силин В.И. «Известия Коми филиала ВГО» - как источник по истории географии //  

Очерки по истории географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 

2011. Ч.5. С. 143-149.  

Силин В.И. «Известия Коми филиала ВГО» как источник по истории географии  // 

Геология, геоэкология, эволюционная география: Труды Международного семинара. Том 

XVI. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. С. 270-275.  

Силин В.И. История РГО и его Коми отделения // География Республики Коми: 

прошлое, настоящее, будущее. Материалы III Республиканской научно-практической 

конференции 10 -11 декабря 2015 г. г. Сыктывкар. Сыктывкар: Коми РО РГО, 2016. (Элек-

тронное издание).  С. 8-14.   

Силин В.И. Исследования Коми республиканского отделения Русского географического 

общества // Известия Коми Научного центра УрО РАН. 2019. №2 (38). С. 13-22.  
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Силин В.И., Голованов Р.И. История Коми филиала Русского географического обще-

ства // Мат-лы LXVIII Герценовских чтений, 22-25 апреля 2015 г.  Спб.: РГПУ, 2015. С. 

528-533.   

Силин В.И., Щенявский В.А., Юхтанов П.П. Юбилей Когми отделения Русского гео-

графического общества  // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  

ИГ КНЦ УрО РАН, 2019. С. 428-430. 

Соловкина Л.Н. К 15-летию издания "Известий Коми филиала Всесоюзного геогра-

фического общества" // Известия  Коми филиала ВГО.  1965. Вып.10. С. 3-4. 

Соловкина Л.Н. Систематический указатель статей, опубликованных в "Известиях 

Коми филиала ВГО". Вып.1-10 // Известия  Коми филиала ВГО.  1965. Вып.10. С. 155-162. 

Шишкин Н.А. Коми АССР (использование богатств и сил природы для комплексно-

го развития хозяйства). В 2-х томах. М.-Сыктывкар, 1954. Т.1. 395 с.; Т.2. 386 с.  

Юхтанов П.П. Коми филиал Русского географического общества (Хроника: декабрь 

2000 – май 2010) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  ИГ. 2010. №4. С. 7-9. 

Юхтанов П.П. VIII  Географические чтения им. В.А.Витязевой // Известия Коми НЦ 

УрО РАН. 2016. №2(26). С. 95-96.  

Юшкин Н.П. Памяти Валентины Александровны Витязевой (07.04.1919-22.05.2010) 

// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2010. №5. С.12-13. 

VI Географические чтения им. В.А.Витязевой // Известия Коми НЦ УрО РАН. Сык-

тывкар, 2014. Вып.2(18). С. 109-110.  

VIII Географические чтения им. В.А.Витязевой Коми республиканское отделение 

ВОО «Русское географическое общество» 8 апреля 2016 г. //  Известия Коми НЦ УрО 

РАН. Сыктывкар, 2016. Вып. 2(26). С. 95-96. 

1949 г.  

Открылся институт усовершенствования учителей, в котором повышали квалифи-

кацию и учителя географии и биологии. 

Стаханов В.А., Козлов Н.И. Творческая мастерская учителей: Коми респ. ин-ту усо-

верш. учителей - 50 лет / Коми респ. ИУУ.  Сыктывкар, 1989. 66 с. 

1950 г.  

О.А.Полынцева составила первую почвенную карту Коми республики. 

Полынцева О.А. Почвенная карта Коми АССР (масштаб 1:1500000). Л., Госгеоло-

техиздат, 1954. 

       1952 г.       

       Был организован Сыктывкарский лесной институт. 

            
 

В.В.Жиделева      Н.М.Большаков 

 

Большаков Н. Лесному институту – 45 лет. Сыктывкар, 1997.  

Большаков Н. Развитие лесного образования. Сыктывкар, 2001.  
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Большаков Н.М. Большое дело Большакова: [о пройден. пути к сегод. достижениям 

Сыктывк. лесн. ин-та] / записала Людмила Борисевич // Регион.  2006.  № 3.  С. 13-15. 

Борисевич Л. Лесной республике – лесной институт // Республика. 1995. 27 мая.  

Бурлыкина М. И. Осуществленное призвание профессора Н. М.Большакова.  Сык-

тывкар: СЛИ, 2007.  257 с. 

В нем – мое счастье и судьба / Сыктывк. лесн. ин-т; [под общ. ред. Н. М. Большако-

ва].  Сыктывкар: СЛИ, 2007.  310 с. 

Есть такой институт – Сыктывкарский лесной // Республика. 1995. 16 сентября.  

Осипов П.Е. Важнейшие задачи лесного института // Лесная правда. 1953. 30 мая.  

Плотников А. 15-летие Сыктывкарского филиала Ленинградской ордена Ленина ле-

сотехнической академии им. С.М.Кирова // Календарь памятных дат Коми АССР. Сык-

тывкар, 1967. С. 64-65. 

 Преподаватели СЛИ: краткие биографические очерки. Сыктывкар: СЛИ, 1999.  

Программа развития Сыктывкарского лесного института на период 1995-2000 гг. 

Сыктывкар, 1995.  

Программа развития Сыктывкарского лесного института на период 2001-2005 гг. 

Сыктывкар, 2001.   

Сивкова А. Валентина Жиделева возглавила лесной институт // Республика.  2007. 19 

октября. 

Сыктывкарскому филиалу Ленинградской лесотехнической академии – 30 лет // 

Красное знамя. 1982. 24 апреля.  

Чупров В.И. Сыктывкарский лесной институт (1952-2002 гг.). Сыктывкар: СЛИ, 

2002. 184 с.  

Щанов А. Университет эпохи единодушия (А.И.Щанов)  // Республика. Дым Отече-

ства.  2011. 28 мая. То-же в книге: Дым Отечества. 2011 год. Сыктывкар, 2015. С. 432-436.  

Щанов А. Последний поклон // Дым Отечества. 2012 год. Сыктывкар, 2017. С. 452-

456. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2012. 19 мая.  

Ыджыд ученöй да велöдысь // Коми му.  2007.  6 окт.  Пер. загл.:Большой ученый и 

преподаватель : [Н. М. Большаков – дир. Сыктывк. фил. лесотехн. акад.]. 

1953 г. и др. 

Важной вехой в исследовании географической изученности северо-востока европей-

ской части России явилось издание трехтомной серии монографий "Производительные 

силы Коми АССР". 

Чернов А.А. История геологических исследований Коми АССР // Производительные 

силы Коми АССР. М.,  1953. Т.1. С. 23-33. 

Болотова В.М. Краткий обзор ботанических исследований // Производительные силы 

Коми АССР. Т.3.  Ч.1.  М., 1954. С. 3-9. 

Болотова В.М. Краткий обзор ботанических исследований в Коми АССР (1771-1962 

гг.). 33 с. // НА Коми НЦ УрО РАН - Ф.3. Оп.2. Д.1,2. 

Баранов А.И. Изученность территории Коми АССР в климатическом отношении // 

Производительные силы Коми АССР. Т.2. Ч.1. Климат и вечная мерзлота. М.,  1954. С. 5-6. 

Братцев Л.А. Изученность Коми республики в отношении вечной мерзлоты // Произ-

водительные силы Коми АССР.  Т.2. Ч.1. Климат и вечная мерзлота.  М.,  1954. С. 159-160. 

Братцев Л.А. История исследования и гидрологическая изученность территории Ко-

ми республики // Производительные силы Коми АССР. Т.2. Ч.2 Водные ресурсы. М.,  1955. 

С. 3-9. 
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1957 г.  

Институтом географии АН СССР начато стационарное изучение снежного покрова и 

ледников на Полярном Урале в рамках геофизического года. 

 

 

 

 

         
Долгушин Л. Д. и Кеммерих А. О. Горные озера Полярного и Приполярного Урала // 

Известия АН СССР, серия географическая. 1959. № 5. 

Кеммерих А. О. Важнейшие закономерности распределения снежного покрова на 

Приполярном Урале // Известия АН СССР, серия географическая. 1957. № 4. 

Кеммерих А.О. На Приполярном Урале // Природа. 1958. Вып.8. С. 74-79. 

 Кеммерих А.О. Селевые паводки на Полярном и Приполярном Урале // Метеороло-

гия и гидрология. 1961. № 3. 

Кеммерих А. О. Гидрология Северного, Приполярного и Полярного Урала. М., 1961. 

Данилова Н. А., Кеммерих А. О. Времена года.  М., 1964. 

Кеммерих А. О. Полярный Урал.  М.: Физкультура и спорт, 1966.  112 с.  (По родным 

просторам).  

Кеммерих А. О. Северный Урал.  М.: Физкультура и спорт, 1969.  (По родным про-

сторам). 

Кеммерих А. О. Приполярный Урал.  М.: Физкультура и спорт, 1970.  160 с.  (По 

родным просторам).  

Данилова Н. А., Кеммерих А. О. Времена года. Изд. 2-е, доп..  М.: Мысль, 1973.  192 

с.  (Рассказы о природе). 

Кеммерих А. О. Гидрография Памира и Памиро-Алтая.  1978. 

Кеммерих А. О. Путешествие целой жизни.  М.: Московские учебники и Картолито-

графия, 2004.  224 с. 

Оледенение Урала. Под ред. Г. А. Авсюка и А. О. Кеммериха. М: Наука, 1966. 

1957 г.  

На базе Печорской опытной станции в Сыктывкаре была организована сельскохозяй-

ственная опытная станция имени А.В.Журавского, в 1982 году она имела в своей струк-

туре семь отделов: лаборатория агроанализов, животноводства, кормопроизводства, се-

лекции и семеноводства, овощеводства, механизации, НТИ и пропаганды. Станция изда-

вала свои труды. 

Гагиев Г.И. Сельскохозяйственной опытной станции - 10 лет // Тр. Гос. опыт. стан-

ции Коми АССР. Сыктывкар, 1967. Вып.2. С. 3-9. 
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Гагиев Г.И., Пономарчук Д.М. 10 лет сельскохозяйственной опытной станции // Ка-

лендарь памятных дат Коми АССР на 1967. Сыктывкар, 1967. С. 17-29. 

Гагиев Г. Достижения науки и практики - на поля и фермы // Вестник полит. инфор-

мации. 1974. Вып.3. С. 9-13. 

Гагиев Г. Союз науки и практики (К 20летию со дня организации) // Вестник полит. 

информации. 1977. Вып.1. С. 11-14. 

Гагиев Г. Союз науки и производства // Красное знамя. 1980. 3 июля. 

Сельскохозяйственной науке Республики Коми 100 лет (1911-2011 гг.).  Сыктывкар, 

2011.  151 с. 

1957-1964 гг. 

 На севере Урала работала Полярно-Уральская экспедиция Института географии 

Академии наук СССР под руководством Л.А.Троицкого. Было открыто большое количест-

во новых ледников. 

Троицкий Л.С, Ходаков В.И., Михалев В.И. Оледенение Урала. М.:Наука, 1960.300 c. 

1958 г. 

 Вышла книга "Почвы Коми АССР" в которой почвоведы впервые дали генетиче-

скую систематизацию почв территории республики. На территории были выделены 6 ос-

новных типов почвообразования. 

1958 г. (11 апреля).  

Был организован Институт геологии Коми филиала АН СССР на базе отдела геоло-

гии (ныне Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН). 

 

                                   
 

Ю.П.Ивенсен              М.В.Фишман                 Н.П.Юшкин 

 

Астахова И.С. Сохранение научного наследия выдающихся ученых в музеях Евро-

пейского Севера России // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  

ИГ КНЦ УрО РАН, 2019. С. 391-392.  

Астахова И.С. Роль Геологического музея им. А.А.Чернова в междисциплинарных 

региональных исследованиях // Наука в региональном пространстве современной России 

и зарубежья. Сб. статей. Сыктывкар, 2019. С. 43-47.  

Астахова И., Иевлев А., Жданова Л. Геологическими тропами А.А.Чернова (К 135-

летию со дня рождения) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. №7. С. 

25-28.   

Астахова И.С., Жданова Л.Р. История исследования Арктики в фондах и экспозици-

ях геологического музея им. А.А.Чернова // Вклад Академической науки в развитие про-

изводительных сил Республики Коми. Мат-лы конф. Сыктывкар, 2016.  С. 7-16.  
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Астахова И.С., Жданова Л.Р. Геологическое наследие академических экспедиций на 

арктическом побережье Европейской части России // Арктика и Север. 2016. №25. С. 40-

52.  

Асхабов А.М., Иевлев А.А. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН: 55 лет научного 

поиска и открытий  // Известия Коми НЦ УрО РАН.  2013. Вып.4.(16). С. 61-67. 

Асхабов А.М. Основные вехи истории института геологии Коми НЦ УрО РАН // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2013. С. 2-6. 

Асхабов А.М., Иевлев А.А. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН: 55 лет научного 

поиска и открытий // Известия Коми научного центра УрО РАН. 3013. Вып. 4 (16): То-же: 

Академик Асхаб Магомедович Асхабов. Сыктывкар: Геопринт, 2018.  С. 341-352.   

Беляев В. Дети войны о войне и Победе: воспоминания // Вестник ИГ Коми НЦ УрО 

РАН. 2005. №5. С. 10. 

Беляев В.В., Юшкин Н.П. Летопись Института геологии. Сыктывкар, 1998. 88 с.  

Брянчанинова Н.И. О сотрудничестве Геологического института РАН и Института 

геологии Коми научного центра УрО РАН (1940-1990) // Наука в региональном простран-

стве современной России и зарубежья. Сб. статей. Сыктывкар, 2019. С. 39-43.  

Бурцев И.Н. Институт геологии: 60 лет поисков и открытий // Известия Коми НЦ 

УрО РАН. №4(36). Сыктывкар, 2018. С. 50-58.  

Геологический музей имени А.А.Чернова // // Геология и минеральные ресурсы Се-

веро-Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.1. Сык-

тывкар, 2019. С. 101-105.  

Елисеев А.И. От сектора до института // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2008. №5. 

С. 27-29.  

Жданова Л.Р. История формирования коллекций рудных полезных ископаемых в 

фондах геологического музея им. А.А.Чернова // Стратегическое развитие музея как цен-

тра науки, культуры, образования: сборник научных трудов. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2017. С. 86-90.  

Жданова Л.Р. Ископаемые остатки окаменелых растений на северо-востоке европей-

ской части России (по материалам геологического музея им. А.А.Чернова) // Геология и 

минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России. Мат-лы XVII Геологическо-

го съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  ИГ КНЦ УрО РАН, 2019. С. 404-406.  

Жданова Л.Р. История формирования и содержание собрания голотипов Геологиче-

ского музея им. А.А.Чернова // Наука в региональном пространстве совеременной России 

и зарубежья. Сб. статей. Сыктывкар, 2019. С. 227-230.  

Иевлев А.А., Асхабов А.М. Предыстория образования Института  геоло-

гии Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2013. 92 с. 

Институт геологии имени академика Н.П.Юшкинва Федерального исследователь-

ского центра «Коми научный цент Уральского отделения Российской академии наук» // 

Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока России. Мат-лы XVII Геологического 

съезда Республики Коми. Т.1. Сыктывкар, 2019. С. 90-100. 

Калинин Е. Геолог да война // Коми му. 2005.  7 июня. – Пер. загл.: Геологи и война: 

(о вкладе геологов респ. в годы войны в оборону страны). 

Каткова В.В. Истоки и пути биоминералогии // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2006. №5. С. 15-16.  

Козырева И.В. Вклад фронтовиков в развитие геологической науки Коми // Регион. 

2015. Март. С. 19-21. 



 1009 

Летопись Института геологии: 1933-1958 // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН Г КНЦ.  1997. №9. С. 25-26. 

Лосева Э.И. Это было недавно, это было давно… (50 лет Ин-ту геологии) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УРО РАН.   2008. №5 (161). С. 29-30. То-же: Лосева 

Э.И.Пора собирать камни. Сыктывкар: Геопринт, 2013. С. 72-76.  

Лосева Э.И. Тыловой дневник военной поры: Ульяновск-Сыктывкар. 1941-1942 гг. 

Сыктывкар, 2012. С. 49-57. (Сер. акад. М.П.Рощевского «Вспоминая ХХ век. Вып. 15).   

Молин В. С тех пор прошло 45 лет (Из истории Ин-та геологии) // Вестник Институ-

та геологии Коми НЦ УрО РАН Г КНЦ.  1997. 8 августа (№8). С. 11-12.  

Лютоев В.А., Лютоева Н.В. Выпускники КГУ – сотрудники Института геологии Ко-

ми НЦ УрО РАН / lutoevva!18. (О.С.Кочетков, Л.А.Коноваленко, А.Б.Макеев, 

П.П.Юхтанов, Л.З.Аминов, В.А.Салдин, Н.В.Сокерина, В.А.Лютоев, Н.В.Лютоева, 

Н.А.Шуреков, Е.В.Колониченко). 

Рыжов И.Н. Воспоминание об отделе // Вестник Института геологии Коми НЦа УрО 

РАН. 2015. № 8. С. 41-43. 

Тимонина Н. 40 лет нефтегазовым исследованиям института геологии Коми научно-

го центра // Вестник Института геологии Коми НЦа УрО РАН. 2015. № 8. С. 36-40.   

Фишман М.В. Люди науки. Научные сотрудники Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. Сыктывкар, 1997. 315 с.  

Фишман М.В. Первый директор // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1998. №6. С. 21-22. 

Фишман М.В. Экспедиционные исследования Института геологии Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 2000. 368 с. 

Фишман М.В. Александр Александрович Чернов – организатор ИнстиПредваритель-

ный проект организации Геологического института при Коми филиале АН СССР. 1949. 

НА КНЦ УрО РАН. Ф.7. О. 1. Д. 206. 207.  

Юшкин Н.П. Институту геологии 50 лет // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2008. 

№11. С. 1-5.  

Юшкин Н.П. Этапы истории института // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2003. №7. 

С. 1-6.  

1958 г.   

Был создан институт КомиГипроНИИЛесПром,  в котором помимо производствен-

ных лесных проблем проводились работы и по изучению особенностей географического и 

геологического строения территории (в рамках изыскательских работ). 

Иевлев И.С.  Быть ближе к производству: о деятельности ин-та // Лесная промыш-

ленность. 1986. Вып.4. С. 10-12. 

Иевлев И. Из лаборатории - на делянки // Красное знамя. 1984. 25 декабря. 

Андреев Л. Новая техника в лесу // Вестник политической информации. 1975. Вып.6. 

С. 4-8. 

Дядькин А.А. Институт КомиГипроНИИлеспром - производству // Материалы рес-

публиканского совещания лесозаготовителей по вопросам повышения производительно-

сти труда: Ухта, 16-17 ноября 1964 г. Сыктывкар, 1965. С. 55-57. 

Организация Комигипрониилеспрома при Коми совнархозе // Народное хозяйство 

Коми АССР. 1958. Вып.8. С. 49. 

1959 г.  
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«Сейсмическим методом подтверждена Нижне-Вуктыльская складка, охватывающая 

глубокие горизонты. Вслед за ней выявлена Средне-Вуктыльская структура. Глубокое бу-

рение на Вуктыле было начато в 1963 г., а 20 октября 1964 г. скважина номер 2 - Нижний 

Вуктыл дала мощный газовый фонтан с глубины 2150-2200 метров. В итоге установлена 

газоконденсатная залежь на площади 22 кв.км и высотой в 300 м (Боковая, Хямяляйнен, 

1965 г.)...». 

Болдырев А. А. Рождение «северного» коридора: [из истории освоения Вуктыл. га-

зоконденсат. месторождения и стр-ва газопровода «Сияние Севера»]  // Регион.  2007.  № 3.  

С. 35-39. 

Бочарникова, Г. 2007-й год 40-летия «Севергазпрома» : [из истории предприятия] // 

Сияние Севера.  2007.  19 мая; 22 августа. 

Вложенные в освоение Вуктыла средства быстро окупились. С 1973 г. Вуктыл стал 

давать устойчивую прибыль (Кочетков, Шуктомов, 1993, с. 56-57). 

Захаров А. А.  «Вступаем в новый масштабный этап развития» : [ген. дир. ООО «Се-

вергазпром» об истории и совр. этапе деятельности компании] / подгот. И. Шаманаева // 

Регион.  2007. № 7.  С. 6-9. 

Колесников Б. Стал Вуктыл судьбою: [о рук. Всесоюз. производ. обния «Комигаз-

пром» – О. Н. Соловьеве]  // Регион.  2007. № 5.  С. 44-47: фото. 

Рубцова Л. В преддверии юбилея: [из истории становления ООО «Севергазпром» и 

пробл. освоения Вуктыл. месторождения] // Севергазпром.  2007.  № 9-10 (Авг.).  С. 2. 

Рядом с Вуктыльским месторождением возник в 1962 г. поселок, который 22 августа 

1986 г. был переименован в г.Вуктыл. 

Гуменюк А.С.  Открытие гиганта (Вуктыл) // Регион.  2004.  № 1.  С. 35-43 

Козулин А. Путь к Вуктылу // Геолог Севера. 1994. 14 октября. 

Кочетков О.С. Шуктомов А.С. Исследования Вуктыльского газоконденсатного ме-

сторождения //  Научные экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. V краев. конф. 

Сыктывкар, 1993. Ч.1.  С. 55-57. 

Кочурин Н.Н.  Уроки покорения Севера. М., 1998. 402 с. 

Шелемей С. Вуктыльское газоконденсатное - жизнь продолжается // Регион. 2000. 

№4. С. 18-19. 

Шуктомов А.С. Роль Вуктыльского газоконденсатного месторождения в индустри-

альном развитии Коми края и России // Актуальные проблемы краеведения Республики 

Коми (Тез. краев. конф.). Сыктывкар, 1997. С. 149-152. 

40 лет великих свершений : факты и события Вуктыльского месторождения // Север-

газпром. 2007.  № 9-10 (Авг.). 

1960 г. 

 Принят Закон "Об охране природы в РСФСР", регламентирующий взаимоотноше-

ния общества и природы. Соответствующий закон был принят и в Коми АССР. 

Гладкова И.Г., Гладков В.П. Из истории охраны природы в Коми АССР // Природ-

ные ресурсы Ухтинского района Коми АССР, их учет, использование и охрана. Сыктыв-

кар,  1974. 

1962 г.  

Сотрудниками Коми филиала АН СССР совместно с ботаниками кафедры ЛГУ вы-

пущена 4-томная монография "Флора Северо-Востока европейской части СССР". 

Программа монографии "Флора Европейского Северо-Востока СССР". 1963 г.  8 л. // 

НА  Коми НЦ УрО РАН - Ф.1. Оп.1. Д.12. 
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1962 г.  

(23 марта).  Был создан Институт биологии КНЦ УрО РАН. 

Распоряжение Совета Министров РСФСР от 23 марта 1962 г. об организации Инсти-

тута биологии на базе шести лабораторий Коми филиала АН СССР для проведения ком-

плексных биологических исследований, охраны и рационального использования возобно-

вимых ресурсов.  

Организатором и первым директором института (1962–1965) был член-

корреспондент АН СССР, академик ВАСХНИЛ, председатель президиума Коми филиала 

АН СССР (1957–1965) П.П. Вавилов. В 1965–1985 гг. институт возглавляла доктор сель-

скохозяйственных наук И.В. Забоева, в 1986–1988 — доктор биологических наук М.В. Ге-

цен, в 1988–2010 — кандидат биологических наук А.И. Таскаев. В 2011 году директором 

избрана доктор биологических наук С.В. Дёгтева. 

 

 
 

Анатолий Иванович Таскаев (1944-2010). Библиографический указатель. – Сыктыв-

кар : Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2014.  С. 5-6. 

Академик Александр Александрович Баев: Очерки. Переписка. Воспоминания. М.: 

Наука, 1997. 

К 80-летию Александра Александровича Баева // Молекулярная биология. 1984. Т. 

18. Вып. 1. С. 5-7. 

Александру Александровичу Баеву — 90 лет! // Молекулярная биология. 1994. Т. 28. 

Вып. 1. С. 5-6. 

А. А. Баев (1904—1994): биобиблиографический указатель. М., 1998. 

Академик Александр Александрович Баев : Очерки. Переписка. Воспоминания. М. : 

Наука, 1998.  520 с. (Серия «Учёные России: очерки, воспоминания, материалы»). 

Баева Е.В. Трудные годы(воспоминания жены А.А.баева) // Наука и жизнь. 1999. №2. 

С. 38-47. 

Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН. 2015. №2. (Журнал посвящен участни-

кам и ровесникам Великой Отечественной войны работавшим в Институте биологии. 

Много интересных биографий и фотографий).  

Забоева И.В. Найти себя в деле: (беседа) // Красное знамя. 1984. 12 мая. 

Забоева И.В. Научные исследования военных лет были тесно связаны с нуждами 

фронта и тыла //  Вестник Института биологии  Коми НЦ УрО РАН.  2005. № 4.  С. 34-36.  

Забоева И.В., Рощевский М.П. Биологи – народному хозяйству // Коми филиал АН 

СССР. Сыктывкар, 1969. С. 35-55. 

Забоева И.В., Таскаев А.И. Институт биологии Коми научного центра УрО РАН 

(становление, перспективы). Сыктывкар, 2002. 160 с.  

Из воспоминаний В.М.Швецовой // Вестник Института биологии  Коми НЦ УрО 

РАН.  2014. №6. С. 45-48. (Фото).  

Институту биологии Коми НЦ УрО РАН – 50 // Наука Урала. 2012. Май. № 11-12. С. 

4-5.  

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=6956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Интродукция полезных растений в подзоне средней тайги Республики Коми (Итоги 

работы Ботанического сада за 50 лет). В 3-х томах. 
Караваева Н.А. Жизненный и творческий путь Евгении Николаевны Ивановой // 

Почвоведение. 1990. № 1. С. 6-12. 

Кичигин А.И., Огродовая Л.Я. 30 лет катастрофе на Чернобыльской атомной элек-

тростанции // Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №2. С. 30-35.  

Кочев Ю. Каков вклад ученых? ( о решении продовоственной программы) // Красное 

знамя. 1983. 1 ноября. 

Кочев Ю. Земли станут плодороднее // Красное знамя. 1980. 10 января. 

Котелина Н., Рощевская Л. Репрессированный исследователь Гавриил Иванович ка-

рев и его вклад в освоение природных ресурсов Европейского Северо-Востока // Вестник 

Института биологии  Коми НЦ УрО РАН.  2005. №1. С. 23-28.  

Кутузова Э.Г. Личные фонды ученых Института биологии // Вестник Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №11.  С. 36-37. 

Кутузова Э.Г. Фонды личного происхождения, введенные в научный оборот в Науч-

ном архиве Коми НЦ УрО РАН за 2002 г. // Архивы в XXI веке. Научно-практическая 

конференция 23-24 октября 2002 г. Тез. докладов. Сыктывкар, 2002.  С. 143-147. 

Мы будем вспоминать... : к 60-летию Великой Победы: [воспоминания сотрудников 

Института биологии] / отв. ред. А.И. Таскаев.  Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 2005.  178 с. 

Снытко В.А. Собисевич А.В,  Евгения Николаевна Иванова: жизненный путь жен-

щины-почвоведа на переломе эпох // Российские женщины-ученые: наследие: По мате-

риалам Международной научной конференции «Столетию Великой русской революции: 

женские лица российской науки - наследие».  Москва: ИИЕТ,2017.  с. 200-207 

Снытко В. А., Собисевич А. В. Вклад Евгении Николаевны Ивановой в развитие 

почвоведения // Материалы III Всероссийской конференции с международным участием 

"Проблемы истории, методологии и истории почвоведения" (Пущино, 15-17 ноября 2017 

г.).  Пущино, 2017. С. 167–170 

Становление и развитие биологических исследований в Республике Коми // 

Известия Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2012. Вып 2(10). С. 161-163.  

Судьбы опаленные войной. Сыктывкар, 1995. 224 с.  

Сычева С.А. Женщины – почвоведы. Биографический справочник. М., 2003. 440 

с.  

Так начинались ботанические исследования в Коми  Базе АН СССР // Вестник 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №3. С. 21.  

Таскаев, А. И. Чернобыльский след остался у меня на всю жизнь [Электронный ре-

сурс] / А. И.Таскаев // Газета «Республика».  № 19 (3933).  Сыктывкар, 2009.  Режим дос-

тупа : http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/15929. 

Успанов У.У. Вместе с Евгенией Николаевной Ивановой // Почвоведение. 1990. №1. 

С. 13-15. 

Чернобыль не отпускает... (к 50-летию радиоэкологических исследований в Респуб-

лике Коми) / Отв. редактор А. И. Таскаев. Сыктывкар, 2009.  С. 8-14. 

Чупрова Э.Г. Личные фонды ученых Института биологии // Вестник Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН.  2002. № 11. С. 36-37. 

 1963 г. 

 

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/15929
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  В Институте биологии была создана тематическая группа в составе геоботаников, 

лесоведов, почвоведов и других специалистов с целью выполнения научно-

исследовательских работ по проблеме Камо-Вычегодско-Печорского комплекса (КВП). 

Эта работа непосредственно кооперировалась с проектными организациями и Институтом 

географии. 

Библиографический указатель. Переброска стока северных рек (1971-1974) / Ин.т 

гидротехники имени Б.Е.Веденеева. Л., 1974. 55 с.  

Aвдеева В.И., Сидорова А.Г. Результаты исследований схемы профессора 

Б.А.Апполова по регулированию уровня воды север-т вой части Каспийского моря // На-

учные исследования по гидротехнике в 1972 г . Ч. 2. JI., 1974. С. 175-177. 

Ануфриев А.Ф. Роль и значение Усть-Ижемской ГРС в энергоснабжении народного 

хозяйства Коми АССР и смежных областей (I969 г .) // Исследования в области водных 

проблем. М., 1973. С. 136-237. 

Братцев Л.А. Обсуждение проекта переброски стока северных рек Печоры и Выче-

гды в бассейн Каспия // Известия Коми филиала  ВГО. 1962 Вып.7. С. 132-133. 

Братцев Л.А. Проблема переброски стока северных рек в оценке специалистов Кана-

ды и США // Известия Коми фил. Геогр. о-ва СССР. 1972. 2.  № 4, с. 120. 

Братцев Л. Советские планы поворота течения рек // Известия Коми филиала ВГО. 

1972. Т.2. Вып. 14. С. 112-113.  

Братцев Л.А., Вавилов П.П., Мамаев Г.Т. Камо-Печоро-Вычегодский водохозяйст-

венный комплекс и его возможное влияние на отдельные отрасли народного хозяйства 

Коми АССР // Проблемы Севера. 1967. Вып. 12. С. 87-94. 

Братцев А.П., Ветошкина Н.Н. Подоплелов В.П. Влияние переброски стока р.Печоры 

на природную среду и народное хозяйство Коми АССР // Влияние межбассейнового пере-
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Алиева М.И. Большая труженица (В.А.Витязева) // Всероссийские научные чтения 

памяти профессора В.А.Витязевой (к 100-летию со дня рождения). Сб. трудовю Сыктыв-

кар: СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 213-217.  



 1020 

Андреев В. Там, где растят тренеров: Факультету физкультуры и спорта СГУ испол-

нилось 10 лет  // Республика.  2006. 9 декабря. 

Асхабов А.М. Вступительное слово (о деятельности В.А.Витязевой) // Известия Ко-

ми Научного центра УрО РАН. 2019. №2 (38). С. 5.  

Братцев А.П. Вклад В.А.Витязевой в становление Географического общества // Все-

российские научные чтения памяти профессора В.А.Витязевой (к 100-летию со дня рож-

дения). Сб. трудовю Сыктывкар: СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 217-221.  

Бурлыкина М.И. Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия 

СССР: проспект. Сыктывкар, 1985. 7 с. 

Бурлыкина М.И. Музей истории СГУ: путеводитель. Сыктывкар, 1987. 24 с. 

Бурлыкина М.И. Музей истории просвещения Коми края: путеводитель. Сыктывкар, 

1994. 12 с. 

Бурлыкина М.И. Университетские музеи дореволюционной России (XVIII-начало 

XX вв.). Сыктывкар, 1996. 204 с. 

Бурлыкина М.И. Сыктывкарскому университету - 25 лет // Вестник СГУ. Сер.8. Ис-

тория. Филология. Философия. 1999. Вып.3. С. 186-193.  

Бурлыкина М.И. Музеи высших учебных заведений дореволюционной России (1724-

1917 годы). Сыктывкар, 2000. 277 с. 

Бурлыкина М.И. Ученый-энциклопедист А.С.Сидоров. Сыктывкар: СыктГУ, 2007. 

497 с. 

Бурлыкина М.И.   А.С.Сидоров: жизнь и творчество. Сыктывкар: Арт, 2007. 335 с. 

Бурлыкина М.И., Задорожный В.Н.  В.Н.Старовский: жизнь, отданная статистике. 

Сыктывкар, 2010. 232 с 

Бурлыкина М.И., Задорожный В.Н. Валентина Витязева: сотворение судьбы. Сык-

тывкар, 2011. 200 с. 

Бурлыкина М.И. Колыбельная Прометею, или Нювчимские Чисталевы. Сыктывкар, 

2011. 164 с 

Бурлыкина М.И., Задорожный В.Н. Сыктывкарский государственный университет: 

годы становления. Сыктывкар, 2012. 200 с 

Бурлыкина М.И. Ия Бобракова: жизнь в искусстве / Под ред. В.Н.Задорожного. Сык-

тывкар, 2012. 376 с. 

Бурлыкина М.И. [текст]. Шариф Шахмарданов. Монументальное искусство, живо-

пись, скульптура. СПб: Петрополь, 2012. 150 с. 

Бурлыкина М.И. Финно-угровед Василий Лыткин (Илля Вась). Сыктывкар, 2013. 473 

с 

Бурлыкина М.И. Московский государственный университет. История музейного де-

ла (1755-2015): монография / Под ред. А.В.Смурова, В.В.Снакина. М., 2015. 320 с. 

Бурлыкина М.И. Далеко твоя парма родная (Николай и Борис Шаховы). Сыктывкар, 

2016. 296 с. 

Бурлыкина М.И. Эпос профессора Микушева. Сыктывкар, 2016. 354 с. 

 

Бурлыкина М.И. Профессор Лев Исакович Иржак (к 85-летию со дня рождения).  

Сыктывкар, 2016. 44 с. 

Бурлыкина М.И. Высшая школа Республики Коми в лицах. Сыктывкар, 2017. 360 с. 

Бурлыкина М.И. На старте дороги знаний (СГУ – 45 лет) // Регион. 2017. №1. С. 29-

34.  



 1021 

Бурлыкина  М.И. Основатель университета Валентина Витязева (к 100-летию со дня 

рождения) // Наследие. 2018. №2. (13). С. 185-195.  

Валентина Витязева: «Я всегда делала то, что у меня получалось» // Дым Отечества. 

2004-2005 гг. Сыктывкар, 2010. Кн.5. С. 476-481. 

Валентина Витязева в воспоминаниях современников / Ред. М.И.Бурлыкина. Сык-

тывкар, 2014. 304 с.  

Витязева В.А. Роль Сыктывкарского государственного университета им.50-летия 

СССР в развитии производительных сил Коми АССР // Пути повышения роли универси-

тетов в развитии народного хозяйства автономных республик. Саранск, 1984. С. 69-75. 

Витязева В.А., Бурлыкина М.И. Сыктывкарский университет: становление и разви-

тие / СГУ им. 50-летия СССР. Сыктывкар, 1988. 64 с. 

Витязева В.А. У истоков // Ориентир. 1991. № 23-24 декабря. С. 5-7. 

Витязева В.А. Становление Сыктывкарского государственного университета // Вест-

ник Сыктывкарского университета. Сер.6. 1997. Вып.2. С. 4-13. 

Витязева В.А. – первый ректор Сыктывкарского государственного университета. 

Вып.2. Каталог личного фонда. Сыктывкар, 2004. 248 с. 

Ученый-северовед профессор Валентина Александровна Витязева / Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. И.С.Ануфриева, М.И.Бурлыкина, М.А.Туркина. Вып. 1. Сыктыв-

кар, 2002. 216 с. 

Ученый-северовед профессор В.А.Витязева. Вып. 1. Изд. 2-е, доп., испр. / Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. И.С.Ануфриева, М.И.Бурлыкина, М.А.Туркина. Сыктывкар, 2004. 

227 с. 

Параллели и меридианы профессора В.А.Витязевой: сборник воспоминаний и доку-

ментов. Каталог личного фонда. Вып. 3 / Отв. ред. М.И.Бурлыкина; сост. М.И.Бурлыкина, 

Л.А.Митрошина. Сыктывкар, 2007. 244 с. 

Лаженцев В.Н. Проблемный подход в экономической географии: аналитический 

сюжет в связи со 100-летием со дня рождения профессора В.А.Витязевой // Известия Ко-

ми Научного центра УрО РАН. 2019. №2 (38). С. 6-12.  

Иванов В.А. Агроэкономические исследования в период руководства В.А. Витязевой 

отдела экономики Коми филиала АН СССР // Всероссийские научные чтения памяти про-

фессора В.А.Витязевой (к 100-летию со дня рождения). Сб. трудовю Сыктывкар: СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2019. С. 22-31.  

В.И.Лыткин и финно-угорский мир /Под ред. М.И.Бурлыкиной, сост. Л.А.Яшина. 

Сыктывкар, 1995. 43 с. 

Василий Ильич Лыткин – ученый, поэт, педагог (к 110-летию со дня рождения): 

сборник материалов, документов, воспоминаний. Каталог личного фонда / Автор проекта 

и отв. ред. М.И.Бурлыкина; сост. М.И.Бурлыкина, Л.А.Митрошина. Сыктывкар, 2005. 214 

с. 

Высшая школа Республики Коми в лицах / Отв. Ред. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 

2017. 360 с.  

Диссертации ученых СГУ. 1972-1988: информац. Указатель. Сыктывкар, 1989. 16 с. 

Доктора наук Республики Коми / Ред. М.П.Рощевский. Сыктывкар, 2004. 388 с.  

Еремин Н. Первый выпуск геологов в Сыктывкарском государственном университе-

те // Вестник ИГ КНЦ. 2001. №6. С. 12-15. 

Исследователь Коми края д.ф.н. Адольф Иванович Туркин /Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. Ж.В.Халюкова, М.А.Галева. Вып. 1. Сыктывкар, 1997. 58 с. 



 1022 

Исследователь Коми края д.ф.н. Адольф Иванович Туркин /Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. Ж.В.Халюкова, М.А.Галева. Вып. 2. Сыктывкар, 1998. 85 с. 

Исследователь Коми края д.ф.н. Адольф Иванович Туркин /Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. Ж.В.Халюкова, М.А.Галева. Вып. 3. Сыктывкар, 2000. 121 с 

Исследователь Коми края д.ф.н. Алексей Семенович Сидоров /Под ред. 

М.И.Бурлыкиной, сост. Ж.В.Халюкова. Сыктывкар, 1997. 49 с. 

История Сыктывкарского государственного университета в фотографиях. 1972-1995 

годы / отв. ред. В.Н.Задорожный, сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 2008. 128 с. 

История Сыктывкарского государственного университета в фотографиях. 1995-2000 

годы / отв. ред. В.Н.Задорожный, сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 2009. 144 с.  

История Сыктывкарского государственного университета в фотографиях. Три ректо-

ра. Три судьбы. В.А.Витязева, А.Е.Грищенко, С.И.Худяев / отв. ред. В.Н.Задорожный, 

сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 2009. 112 с. 

История Сыктывкарского государственного университета в фотографиях. 2000-2005 

годы / отв. ред. В.Н.Задорожный, сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 2010. 232 с.  

История Сыктывкарского государственного университета в фотографиях. 2006-2010 

годы / отв. ред. В.Н.Задорожный, сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 2011. 216 с. 

Кожухова Н.А., Семенов В.А. Музей археологии и этнографии в научной и образо-

вательной деятельности Сыктывкарского госуниверситета // Стратегическое развитие му-

зея как центра науки, культуры, образования: сборник научных трудов. Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. С. 96-99.  

Косинский В.В. Роль музейного комплекса Государственного университета по зем-

леустройству в подготовке профессиональных кадров // Стратегическое развитие музея 

как центра науки, культуры, образования: сборник научных трудов. Сыктывкар: Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. С. 109-113. 

Летопись СГУ: хроникальный указатель событий / отв. ред. М.И.Бурлыкина, сост. 

А.А.Юрпалова. Сыктывкар, 1997. 64 с. 

Летопись Сыктывкарского университета. 1997-2002 годы. Хроникальный указатель 

событий. Публикации о СыктГУ / отв. ред. М.И.Бурлыкина, сост. А.А.Юрпалова. Сык-

тывкар, 2004. 129 с. 

Летопись Сыктывкарского государственного университета (1972-2012) / Сост. 

М.И.Бурлыкина, А.А.Юрпалова. Сыктывкар, 2012. 168 с.  

Майорова Т.П. День рождения кафедры геологии // Вестник Института геологии Ко-

ми НЦ УрО РАН. №9. С. 2-4. 

Майорова Т.П. Новый вектор развития геологического образования Республики Ко-

ми // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Мат-лы 

XVI Геологического съезда Республики Коми. Т.1. Сыктывкар, 2014. С. 33-35.  

Майорова Т.П. От съезда к съезду: подготовка геологических кадров на кафедре гео-

логии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима // Геология и мине-

ральные ресурсы Европейского Северо-Востока России. Мат-лы XVII Геологического 

съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  ИГ КНЦ УрО РАН, 2019. С. 442-445. 

Майя Ивановна Бурлыкина : биобиблиогр. указ науч. тр. / сост.  Элеонора Анатоль-

евна Савельева.  Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2019.  42 с. 

Максимова, Л. А. Научным исследованиям на историческом факультете Сыктывкар-

ского государственного университета – 35! // Вестн. СГУ. Сер. 5. История. Философия. 

Политология.  2007.  Вып. 5. С. 4-23. 



 1023 

Мельникова Н.В., Лимеров П.Ф., Жеребцов И.Л., Бурлыкина М.И. Мир Коми края: 

этнокультурный энциклопедический календарь Республики Коми. 2016-2017 годы. Сык-

тывкар, 2016. 248 с. 

Научные конференции СГУ: аннотир. указатель/сост. М.И.Бурлыкина. Сыктывкар, 

1985. 32 с. 

Никитенков В.Л. Сыктывкарский государственный университет. Первые годы. Лица. 

PRO MEMORIA. Электронный ресурс. М.: ВНТИЦ, 2008. №50200802401. 

Никитенков, В. Л. Сыктывкарский государственный университет. Первые го-

ды…Лица…Pro memoria.  Сыктывкар, 2007.  210 с. 

Параллели и меридианы профессора В.А.Витязевой: сборник документов и воспо-

минаний. Каталог личного фонда. Сост. М.И.Бурлыкина. Вып.3. Сыктывкар, 2007. 244 с. 

Поляков Е.В. Студенческие годы чудесные … // Всероссийские научные чтения па-

мяти профессора В.А.Витязевой (к 100-летию со дня рождения). Сб. трудовю Сыктывкар: 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2019. С. 226-228.  

Попов А.А. Витязева Валентина Александровна // Республике Коми – 80 лет. Сык-

тывкар, 2001.  

Попов А.А. Север – ее судьба (штрихи к портрету В.А.Витязевой) // Соратники: Па-

мяти Ивана Павловича Морозова. Сыктывкар, 2004. С. 257-269. 

Попов А. Мудрая мать классического университета: [учен.северовед, д.-р геогр. наук, 

проф. В. А. Витязева]  // Панорама столицы.  2007.  25 октября. 

Прометей Ионович Чисталев – музыкант и ученый /Под ред. М.И.Бурлыкиной, сост. 

Л.А.Яшина. Сыктывкар, 1996. 54 с. 

Профессор А.Е.Грищенко – физик, лирик, историк (к 70-летию со дня рождения): 

сборник статей и документов / Отв. ред. М.И.Бурлыкина; сост. М.И.Бурлыкина, 
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372 с.  

Ты в моей судьбе – университет: историко-биографические очерки.ю Сыктывкар, 

2009. 436 с.  

Ученые СГУ: Биографические очерки /Отв.ред. М.И.Бурлыкина. Вып.1. Доктора на-
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Ж.В.Халюкова. Сыктывкар, 1999. 56 с. 

Ученый финно-угровед профессор Евгений Александрович Игушев: сборник статей 

и документов (аннотированный каталог личного фонда) / Ред. и сост. М.И.Бурлыкина. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. П.А.Сорокина, 2019. 324 с.  

Ф.А.Бабушкин – педагог, ученый, организатор /Под ред. М.И.Бурлыкиной, сост. 

О.М.Екимова. Сыктывкар, 2001. 27 с., 

Федорович В. Университет и наука // Ориентир. 1991. №23-24. Декабрь. С. 7-9. 

Хорунжая Т.М. Под сенью Клио: к 30-летию исторического факультета СГУ. Сык-

тывкар, 2002. 84 с.   

Художник и время (Энгельс Васильевич Козлов) / Под ред. М.И.Бурлыкиной, сост. 

Л.А.Яшина. Сыктывкар, 1996. 30 с. 

Худяев С. Университет отмечает юбилей // Ориентир. 1991. №23-24. Декабрь. С. 3-5.  

Юшкин Н.П. Университетская миссия Института геологии // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2001. №9. С. 1-2. 

Юшкин Н.П. Ректор классического университета (К 60-летию Василия Николаевича 

Задорожного) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2007. №11. С. 14-15. 

1972 г. (6-11 июня).  

Состоялась совместная научная сессия Бюро Отделения океанологии, физики атмо-

сферы и географии АН СССР и ученого совета Коми филиала АН СССР. 

     
 

 

Географические исследования на территории Коми АССР: Тез. к заседанию Бюро и 

научн. сессии Отд. океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР совместно с 

расшир. учен. советом Коми филиала АН СССР 6-11 июня 1972 г. Сыктывкар. 1972. 34 с. 

(Витязева В.А.. Экономико-географические проблемы Европейского Северо-Востока; 

Братцев А.П. Исследования отдела энергетики и водного хозяйства по проблеме "Влияние 

деятельности человека на формирование ресурсов, режима и баланса поверхностных и 

подземных вод"; Забоева И.В. Основные закономерности пространственного размещения 

почв Коми АССР; Ветошкина Н.Н., Естафьев Г.А.. Водный и водно-хозяйственный баланс 

Северо-Востока Европейской части СССР; Гладков В.П. Исследования комиссии по охра-

не природы по проблеме "Изменение природных условий под влиянием деятельности че-
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ловека и мероприятия по охране природы Коми АССР"; Фишман М.В. Основные резуль-

таты и важнейшие направления геологических условий Коми филиала АН СССР; Лосева 
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логии и палеогеографии; Попова О.Н. Географические исследования института биологии 

Коми филиала АН СССР; Канивец В.И. Заселение и освоение Европейского Северо-

Востока древним человеком). 

Комплексные географические исследования Европейского Северо-Востока СССР. 

Сыктывкар, 1974. 70 с. (Витязева В.А. Географические исследования на территории Евро-

пейского Северо-Востока - С. 3-8; Агранат Г.А. Географические проблемы исследования и 

освоения Севера - С. 9-15; Зекцер И.С. Исследование подземного стока и естественных 

ресурсов подземных вод - С. 16-22; Вендров С.Л. Географические аспекты переброски 

части стока р.Печоры в Каму - С. 23-28; Смирнова Н.П. Некоторые вопросы современной 

лимнологии - С. 29-34; Забоева И.В. Систематика почв и характеристика почвенного по-

крова Коми АССР - С. 35-40; Ветошкина Н.Н., Естафьев Г.А. Водный и водохозяйствен-

ный баланс Северо-Востока европейской части СССР - С. 41-47; Гладков В.П. Изменение 

природных условий под влиянием деятельности человека и мероприятия по охране при-

роды Коми АССР - С. 48-54; Братцев А.П. Влияние лесохозяйственной деятельности че-

ловека на формирование ресурсов поверхностных вод Коми АССР - С. 55-60; Лосева Э.И. 

Палеогеография плейстоцена Печорского Приуралья - С. 61-66). 

Географические исследования в Коми АССР. Л., 1976. 93 с.(Загайнова Г.В.. Геогра-

фические сдвиги в расселении населения Коми АССР за 1959-1970 гг.; Канев Г.В., Зезего-

ва Н.И. Особенности земельного фонда Европейского Северо-Востока и пути его рацио-

нального использования; Забоева И.В. Почвенная характеристика земельных ресурсов 

Коми АССР; Чермных В.А. Задачи расширения исследования геологических регионов се-

веро-востока Европейской части СССР; Запорожцева И.В. Перспективы развития сырье-

вой базы Большеземельской тундры; Гладков В.П., Братцев А.П., Голдина Л.П. Проблемы 

охраны природы в условиях ускоренного хозяйственного освоения территории Коми 

АССР; Лащенкова А.Н., Котелина Н.С. Некоторые результаты комплексного изучения и 

рационального использования биологических ресурсов Коми АССР; Жеребцов Л.Н., Сто-

колос В.С. Археолого-этнографические аспекты исследования Европейского Северо-

Востока; Гуслицер Б.И. Результаты проверки сообщений об открытии палеолитических 

стоянок в Коми АССР). 

1972 г.  

В начале 70-х годов в Республике Коми начали активно разрабатываться вопросы 

теории Тимано-Печорского ТПК. 

 

 
 

В.П.Подоплелов 
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графгиз, 1959. 224 с.  

Экономико-географические аспекты формирования Тимано-Печорского территори-

альнопроизводственного комплекса. Л.: ГО СССР, 1978. 112 с. 

 1980 г.  

Открыта первая трубка Архангельской алмазоносной провинции в районе месторож-

дения им. М.В. Ломоносова, названная Поморской. Впоследствии на месторождении от-

крыты еще 9 алмазных трубок. 

 
 

В.П.Гриб 

18.08.1995 открыта алмазоносная трубка, получившая имя выдающегося архангель-

ского геолога Владимира Павловича Гриба. 

1988 г.  

В Институте геологии КНЦ УрО РАН 11-14 октября состоялся семинар "История 

геологических исследований и поисков минерального сырья на Европейском Северо-

Востоке СССР". 

История геологических исследований на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 

1991. 

1992 г. 

 В Сыктывкаре была создана Комиссия по изучению естественных производитель-

ных сил (КЕПС РК) при Главе Республики Коми (вначале при Верховном совете Коми 

АССР). 
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Братцев А.П., Гладков В.П. Новая форма охраны и использования ландшафтов Севе-
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тывкар, 2009. С. 515-517.   То-же: Дым Отечества / Республика. 2003. 7 марта. 

Гладков В.П. Национальный парк в Коми АССР // Известия Коми филиала ГО СССР. 

1972. Т.2. Вып.4. С. 75-78; Охота и охотничье хозяйство. 1972. Вып.2. С. 18-19. 

Гладков В.П. Заповедниклы ветымын во // Войвыв кодзув. 1980. Вып.8. С. 30-36. 

Гладков В.П. Государственный природный национальный парк в Коми АССР (опыт 

научной подготовки территории, проблемы, перспективы) // Географические аспекты ор-

ганизации национальных парков. М., 1986. С. 101-110. 

Гладков В.П. «Югыд ва – быть или не быть? // Общее дело. 1996. №1. С. 112-114.  

Гладков В.П., Балибасов В.П. Современное состояние природно-заповедного фонда 

Европейского Северо-Востока и предложение по его развитии. Сыктывкар: Коми НЦ УрО 

РАН, 1975. 46 с.  (Сер. «Научные доклады»). 

Дегтева С.В. Национальный парк «Югыд ва»  // Вестник Института биологии КНЦ 

УрО РАН.  2005.  № 1.  С. 37-38. 

Крымова Е. Национальный парк Югыд-ва  // Огни Вычегды.  2005.  28 окт.-3 нояб. 

(№ 42). 

Лоскутова О. Научно-практическая конференция «Проблемы особо охраняемых 

природных территорий европейского Севера» (к 10-летию национального парка «Югыд 

ва») // Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2005. №2. С. 33-35. 

Мартыненко В.А., Дегтева С.В. Конспект флоры национального парка «Югыд ва» 

(Рспублика Коми). Екатеринбург, 2003. 108 с.  

Национальный парк Югыд ва / Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН; (В. Ануфриев и 

др.); под ред. В.И. Пономарева.  М. : Дизайн. Информатика. Картография, 2001.  207 с.  

Непомилуева Н.И., Лащенкова А.Н. Охрана флоры и растительности природного 

парка Коми АССР // Растительный мир охраняемых территорий. Рига, 1978. С. 43-47. 

Природный парк Коми АССР. Сыктывкар,  1977. 128 с.    
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Рябинкина К.С., Бурцев И.Н. История создания природного парка «Югыд Ва» // 

Проблемы устойчивого развития региона: Мат-лы II Всер. Школы-семинара. Улан-Удэ, 

2001. 

 

 

ОБОБЩАЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУК И ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

        1946 г. 

Научные исследования Базы АН СССР на период 1946-1950 гг. Карта М.1:300000. 1 

л. // НА Коми НЦ УрО РАН. Инв.№31. 

Оплеснин И.И. О задачах Базы Академии Наук в Коми АССР на 1946 год // За новый 

Север. 1946. 17 апреля. 

Полянская О.С. Геоботанические исследования, проводимые Базой АН СССР в Коми 

АССР // Советская ботаника. 1946. Вып.4. С. 297-298. 

Шишкин Н.И. Происхождение народа коми / За новый Север. 1946. 20 августа. 

       1947 г. 

Варсанофьева В.А. Геология СССР за 30 лет // Бюлл. МОИП. Отд.геол. 1947. Т. 22. 

Вып.5. С. 3-22. 

Варсанофьева В.А. Богатство недр СССР и их изучение за 30 лет // Наука и жизнь. 

1947. №11. С. 2-13. 

Горский И.И. Задачи изучения Северного и Полярного Урала // Материалы второй 

геологической конференции Коми АССР. Сыктывкар, 1947. С. 5-17. 

Научно-исследовательская база в Коми АССР, 2 альбома. 1947. 1949. 48 л. // НА 

Коми НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.1. Д.102. Матер. по истории КФ АН СССР, есть такие же 

альбомы за 1950 г. - 69 л., 1955 г. – 20 л., 1960 г. – 30 л. 

Шишкин Н.И. Русские на Печоре: Из истории освоения Печорского края / За новый 

Север. 1947. 29 августа. 

       1948 г. 

Коновалов Б.Г. Итоги и перспективы геолого-разведочных работ комбината "Вор-

кутуголь" за 1943-1950 гг. // Матер. 3 геологич. конф. Коми АССР. Сыктывкар,   1948. С. 

12-29. 

Материалы обследований комиссии Президиума АН СССР. Справки о развитии на-

учных исследований в Коми филиале АН СССР. 1948. 34 л. // НА Коми НЦ УрО РАН  - 

Ф.1. Оп.1. Д.114. 

Мацейно А.И. Материалы научно-исследовательских работ по гидрологии, климато-

логии Тимано-Печорской области. 1948. ЦНИЛ УТГУ. 

Научные исследования Базы АН СССР в Коми АССР к 1948 г. Карта без масштаба - 

1 л. // НА Коми НЦ УрО РАН. Инв. № 62. 

Расширенное заседание Ученого Совета Базы Академии наук СССР в Коми АССР: О 

состоянии и задачах биологической науки в Коми АССР // За новый Север. 1948. 26 авгу-

ста. 

Таранец М.П. Итоги опытных работ по овощеводству в Коми АССР  Сыктывкар, 

1948. 56 с. 
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Чернов А.А. Геологические исследования Базы Академии наук СССР и Коми АССР 

после второй геологической конференции // Мат-лы 3  геолог. конф. Коми АССР. 

Сыктывкар,   1948. С. 510-515. 

Хатунцев Ф.П., Богданович Г.Г. Краткие итоги и перспективы геологоразведочных 

работ Интаугля МВД СССР // Матер. 3 геолог. конф. Коми АССР. Сыктывкар,  1948. С. 

190-214. 

Чернов А.А. Советская наука в защиту мира во всем мире // Ворлэдзысь. 1948. 2 ок-

тября. 

Шишкин Н.И. Печорский промышленный район. Сыктывкар, 1947. 58 с. 

Шишкин Н.И. О состоянии и задачах биологической науки в Коми АССР // За новый 

Север. 1948. 26 сентября. 

Юдин Ю.П. Обзор работы сектора геоботаники Базы АН СССР в Коми АССР за 

1946-1948 г.г. 160 с. // НА Коми НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.2. Д.212. 

       1949 г. 

Карелин Т.И. Вильгортской экспериментальной пункт (Вильгортский 

экспериментальный пункт) // Ворлэдзысь. 1949. 6 августа. 

Шишкин Н.И. К методологии изучения истории и языка народа коми // За новый Се-

вер. 1949. 7,9 августа. 

        1950 г.  

Чернов А.А. Мир победитас войнаос // Ворлэдзысь. 1950. 1 мая.  

        1951 г. 

Быстрозоров А.С. Коми филиал - сельскому хозяйству. Помощь филиала АН СССР 

народному хозяйству // Вестник Академии наук. 1951. Вып. 10. С. 61-66. 

Докладная записка в Комиссию ЦК ВКП(б) о деятельности Коми филиала АН СССР. 

1951. 32 л. // НА Коми НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.1. Д.202. 

Елисеева З.С. Состояние и перспективы развития овощеводства в Коми АССР // 

Сельское хозяйство Коми АССР. Тр. конф. по вопросам развития сельского хозяйства 

Коми АССР (март 1949 г.). М., 1951. С. 128-138. 

Моисеев К.А., Чарочкин М.М. Ягодные культуры в Коми АССР (Итоги опытных ра-

бот). Сыктывкар,  1951. 118 с. 

Смела паськодны научной уджын критика да самокритика (Смелее распространять 

критику и самокритику в научной работе) // Ворлэдзысь. 1951. 21 октября. 

Старкова В.Н. Республикаса ученойяслон экспедицияяс (Экспедиции ученых рес-

публики) // Ворлэдзысь. 1951. 15 июля. 

Чернов А.А. Очерк геологических исследований Коми филиала АН СССР // История 

геологических исследований филиалов АН СССР. М.: ГИН, 1951.  

Цивунина В.И. К истории лесной промышленности на территории Коми края // Изв. 

Коми филиала ВГО. 1951. Вып.1. С. 47-63. 

Юдин Ю.П. Карта растительности Коми АССР. М. 1:1000000 / Отв. ред. 

Н.Е.Кабанов // Производительные силы Коми АССР. Т.3. Ч.1. М.: АН СССР, 1951. 

1952 г. 

       Забоева И.В. Почвенные исследования в Коми АССР // Почвоведение. 1952. 

Вып.9. С. 861-863. 

Почетная задача ученых (Беседа с П.П.Вавиловым) // За новый Север 1952. 26 

августа. 
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Сведения о научно-исследовательских учреждениях Коми АССР. 1952. 8 л. // 

Фонды КНЦ - Ф.1. Оп.1. Д.246. 

Чернов А.А. Этого не было на карте // За новый Север. 1952. 5 октября. 

1953 г. 

Вавилов П.П. Долг коми ученых // За новый Север. 1953. 25 ноября. 

Вавилов П.П. Задачи Коми филиала АН СССР на ближайшие годы // Тр. Коми фи-

лиала АН СССР. Вып.1. С., 1953. С. 3-5. 

Вавилов П.П. Творческое содружество ученых с работниками производства // За но-

вый Север. 1953. 19 мая. 

Варсанофьева В.А. Великие достижения и великие задачи // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 

– Т. 27. Вып.5. С. 3-7. 

Достижения науки - в колхозное производство (Выездная сессия Ученого совета при 

Президиуме КФ АН СССР в колхоз "Сталинец" с.Иб) // За новый Север. 1951. 17 марта;   

1953. 24 марта. 

Лашук Л.П.  Насущные задачи изучения истории коми // За новый Север. 1953. 25 

февраля. 

Чернов А.А. История геологических исследований Коми АССР // Производительные 

силы Коми АССР. М., 1953. Т.1. С. 23-33. 

1954 г.  

Бардин И.П. Повысить роль местных научных учреждений (О Коми филиале АН 

СССР) // Правда. 1954. 9 декабря. 

Витязева В.А. Советская Коми республика. Сыктывкар,  1954 - 36 с. 

Колегова Н.А. Научные труды коми ученых // За новый Север. 1954. 1 января. 

Теснее связь науки с производством (Совещание сотрудников КФ АН СССР и 

работников "Воркутауголь" // За новый Север. 1954. 21 июля. 

1955 г. 

Афанасьев Б.Л. Задачи и объемы геологоразведочных работ в Печорском угольном 

бассейне на 1954-1960 гг. // Матер. совещания по вопросам комплексного использования 

природных ресурсов Печорского угольного бассейна. Сыктывкар,  1955. С.123-131. 

Вавилов П.П. Основные задачи лесобиологических исследований в Коми АССР // Тр. 

Коми филиала АН СССР.  1955. Вып. 3. С. 3-4. 

Варсанофьева В.А. Московское общество испытателей природы и его значение в 

развитии отечественной науки. М.: Изд-во МГУ, 103 с. 

Витязева В.А. Печорский угольный бассейн. М., 1955. 100 с. 

Витязева В.А., Кузькокова Н.Н. 25 лет геологических исследований Воркутинского 

угольного месторождения // Изв. Коми филиала ВГО. 1955. С. 91-93. 

Горбанев А.И. Крепить связь науки и практики (О работе Коми филиала) // Красное 

знамя. 1955. 29 апреля. 

Изучение рыбного хозяйства республики (Экспедиция сотрудников КФ АН СССР) // 

Красное знамя. 1955. 3 сентября. 

Кузькокова Н.Н. Наукалысь да практикалысь сотрудничество енмодом восна (За ук-

репление науки с практикой) // Ворлэдзысь. 1955. 1 января. 

Материалы к протоколу Ученого совета Коми филиала АН СССР от 6-10 июня 1955 

г., посвященного итогам научно-исследовательской работы филиала за 1955 г.  133 л. // 

НА Коми НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.1. Д.387. 
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Материалы по итогам геологических и геолого-разведочных работ, проведенных 

различными организациями на территории Коми АССР за период 1948-1953 гг. // 

Сыктывкар, 1955. (Афанасьев Б.Л. Задачи и объемы геолого-разведочных работ в 

Печорском угольном бассейне на 1954-1960 гг. - С. 200-204; Голубев С.А. Результаты 

геолого-разведочных работ в Печорском бассейне за 1948-1953 гг. и основные 

направления дальнейших работ - С. 169-194; Кремс А.Я. Краткие итоги 

геологопоисковых и разведочных работ Ухтинского комбината МНП СССР на нефть и 

газ за время с 1948 по 1953 гг., дальнейшие перспективы и план на 1954 год - С. 89-126; 

Крупенский И.И. Геологическая изученность месторождений верхнеюрских горючих 

сланцев Коми АССР и задачи дальнейших исследований - С. 144-152; Меламед Н.Ш. 

Итоги геологоразведочных работ Аныбской нефтеразведки Ленинградской конторы 

разведочного бурения Министерства нефтяной промышленности за 1953-54 гг. - С. 153-

158; Ракин Д.М. Итоги геохимических исследований в Ухтинском районе Коми АССР за 

период 1948-1953 гг. - С. 142-143; Романов Е.М. Итоги работ Ухтинской геофизической 

конторы за период с 1948 по 1953 гг. и план геофизических работ на 1954-1955 гг. - С. 

127-141; Софронов Г.П. Итоги геологопоисковых и разведочных работ Полярно-

Уральского управления на редкие, цветные и черные металлы на Полярном Урале за 

период 1948-1953 гг. и планы на 1954-1955 гг. - С. 21-31). 

Пыстин А. Полвека за полярным кругом: К 50-летию Полярно-Уральской 

геологоразведочной экспедиции // Вестник Института геологии  Коми НЦ УрО РАН. 1997. 

2 сент. (№9). С.22. 

Сегодня исполняется 45 лет воркутинской экспедиции «Печоруглеразведка» / 

Подгот.: Г.Ильясова, Д.Юльев // Заполярье. 1997. 18 июня. 

Сирин Н.А. Научно-исследовательские работы Коми филиала Академии наук СССР 

по Урало-Печорской проблеме // Мат-лы совещания по вопросам комплексного использо-

вания природных ресурсов Печорского угольного бассейна. Сыктывкар,  1955. С. 123-131. 

Сирин Н.А. Об организации научно-исследовательских работ по вопросам 

комплексного использования природных ресурсов Печорского угольного бассейна // 

Матер. совещания по вопросам комплексного использования природных ресурсов 

Печорского угольного бассейна. Сыктывкар,  1955. С. 5-6. 

У почвенной карты республики (О работе почвенного отдела КФ АН СССР) // Крас-

ное знамя. 1955. 21 сентября. 

Шире пропагандировать кукурузу // За новый Север. 1955. 12 марта. 

1956 г. 

Будрин А.С. Лесная промышленность Коми АССР. С., 1956. 80 с. 

Варламов Г.И. Академическая среда // Красное знамя. 1956. 25 января. 

Варсанофьева В.А. 150-летие Московского общества испытаний природы // Вестник 

АН СССР. 1956. №2. С. 56-61. 

Витязева В.А. Большие задачи // Красное знамя. 1956. 22 января. 

Витязева В.А. Коми АССР. Сыктывкар, 1956. 100 с. 

Зверева О.С. Гидробиологические исследования рек Печоры и Усы в 1952-1953 гг. // 

Тр. Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, 1956. Вып.4. С. 116-131. 

Микушев А.К. Изучение фольклора в Коми АССР // Русский фольклор. Матер. и ис-

следования. М.,  1956. Т.1. С. 300-302. 

Туркина Е.И. Путь на Север // Красное знамя. 1956. 26 октября. 

Ученые обсуждают предстоящие задачи // Красное знамя. 1956. 25 января. 
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Чернов А.А. Наука на службу родине // Красное знамя. 1956. 5 декабря. 

1957 г. 

Вавилов П.П. Коми ученые - республике // Красное знамя. 1957. 1 февраля. 

Вавилов П.П. Научная деятельность Коми филиала Академии наук СССР // Известия 

восточных филиалов Акад. наук СССР. 1957. Вып.8. С. 117-125. 

Гречухин В.В. Результаты проведения промыслово-географических работ в Печор-

ском угольном бассейне // Разведка и охрана недр. 1957. Вып.5. С. 43-51. 

Кремс А.Я. Перспективы нефтяной и газовой промышленности Коми АССР. Сык-

тывкар, 1957.  

Кузькокова Н.Н. Экспедиции отправляются в путь // Красное знамя. 1957. 29 мая. 

Мамаев Г.Т. Промышленное освоение лесов бассейна Вычегды (в пределах Коми 

АССР). Сыктывкар,  1957. 76 с. 

Чернов А.А. Великие перемены // Красное знамя. 1957. 21 апреля. (Краткая история 

открытия и освоения Печорского угольного бассейна). 

Чернов А.А. На Севере советской земли // Москва. 1957. №11. С. 8-14. (Краткая ис-

тория работ А.А.Чернова в течении 55 лет). 

Чернов Г.А. Мои воспоминания // Печорский угольный бассейн. Сыктывкар, 1957. С. 

256-267. 

1958 г. 

Болотова В.М., Лазарев Н.А., Лащенкова А.Н., Модянов А.Н. Состояние изученно-

сти лесов Коми АССР // Тр. Коми филиала АН СССР.  Сыктывкар,  1958. Вып. 6. С. 51-66. 

Вавилов П.П. Достижения науки - в производство // Красное знамя. 1958. 11 февраля. 

Вавилов П.П. Урало-Печорская проблема и задачи научных исследований // Народ-

ное хозяйство Коми АССР. 1958. Вып.2. С. 4-6. 

Вавилов П.П. Проблема комплексного использования природных ресурсов Европей-

ского Северо-Востока // Вестник АН СССР. 1958. Вып.11. С. 126-128. 

Вавилов П.П. Научные исследования в предстоящем семилетии // Народное хозяйст-

во Коми АССР: Бюлл. техн.-эконом. инф. 1958. Вып.11. С. 99-102. 

Варсанофьева В.А. Некоторые итоги и задачи изучения природы Урала // Вопросы 

физической географии Урала: Тр. совещания по физической географии Урала. М., 1960. С. 

7-10. 

Голубев С.А., Македонов А.В. Современные представления о Печорском 

каменноугольном бассейне и перспективы поисков и разведки новых месторождений // 

Разведка и охрана недр. 1958. Вып.4. С. 1-7. 

Забоева И.В. Отчет о работе Коми отделения Всессоюзного общества почвоведов за 

1957 г. // Почвоведение. 1958. Вып.12. С. 95-96. 

Забоева И.В. Основные результаты изучения почв Коми АССР в советский период // 

Тр. Коми филиала АН СССР. Сыктывкар,  1958. Вып.6. С. 29-49. 

Калинин П.Д. К истории изучения природных богатств Коми АССР // Красное знамя. 

1958. 25 мая. 

Котелина Н.С. Изучение растительных ресурсов в Коми АССР // Состояние и 

перспективы изучения растительных ресурсов Коми АССР. М.-Л., 1958. С. 123. 

Крупенский И.И. Поисковые работы Ухтокомбината в 1958 г. // Нар. хоз. Коми АССР: 

Бюлл. научн.-эконом.инф. 1958. Вып.5-6. С. 39-41. 

Лазарев Н.А. Состояние изученности лесов Коми АССР. Сыктывкар, 1958. С. 51-56. 

(Тр. Коми фил. АН СССР, вып.6). 
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Лашук Л.П. Некоторые итоги изучения истории народа коми за годы советской вла-

сти // Тр. Коми  фил. АН СССР. Вып.6. С., 1958. С. 167-179. 

Мамаев Г.Т. Коми ученойяс муноны экспедицияясо (Коми ученые едут в экспедиции) 

// Коми колхозник. 1958. 20 июня. 

Нефтяная промышленность СССР. М., 1958. 330 с.  

Печорский угольный бассейн. Сыктывкар, 1958.    328 с.  

Полынцева О.А. Состояние изученности почвенного покрова // Почвы Коми АССР. 

М., 1958. С. 5-12. 

Семенов И.М. Развитие горно-добывающей промышленности в Коми АССР // Тр. 

Коми фил. АН СССР. 1958. Вып.6. С. 103-115. 

Терентьев Е.В. Геологоразведочные работы в 1958 г. // Народное хозяйство Коми 

АССР: Бюлл. научн.-техн. информации. 1958. Вып.1 С. 10-13. 

Тон Д.С. Промышленность Коми АССР за 40 лет // Народное хозяйство Коми АССР. 

1958. Вып.1. С. 6-9. 

Тон Д.С. Экономические исследования Коми филиала АН СССР // Вопросы эконо-

мики. 1958. Вып.1. С. 143-144. 

Труды геологического совещания, посвященного 25-летию геологического изучения 

Печорского угольного бассейна (г.Воркута, 15-25 сентября 1955 г.). Сыктывкар, 1958. 

Чернов А.А. Итоги геологического изучения Коми АССР за 40 лет // Тр. Коми фил. 

Акад. наук СССР. 1958. Вып.6. С. 5-27. 

Чернов А.А. Перспективы развития минерально-сырьевых баз Коми АССР // Народ-

ное хозяйство Коми АССР. 1958. Вып.5-6. С. 8-11. 

Чернов А.А. О плане разведочного бурения на нефть и газ в 1959-1965 гг. // Народ-

ное хозяйство Коми АССР. 1958. Вып.12. С. 16-18. 

Чернов А.А. О перспективах Тимано-Пайхойской нефтегазоносной провинции // На-

родное хозяйство Коми АССР. Бюлл. наун. техн. Информации. 1958. №2. С. 18-19. 

Чернов Г.А. О необходимости бурения опорных скважин в северной части Больше-

земельской тундры // Наръяна вындер. 1958. 16 мая. 

Чернов А.А. 25 лет Печорскому бассейну // Молодежь Севера. 1958. 30 августа.  

1959 г. 

Вавилов П.П. О задачах Коми филиала АН СССР в развитии научных исследований 

в свете решений XXI съезда КПСС (Докл. на XVI сессии Совета по координации АН 

СССР). Сыктывкар, 1959. 23 с. 

Варсанофьева В.А. Памятники неживой природы // Памятники культуры Коми 

АССР. Сыктывкар, 1959. С. 92-109. 

Мамаев Г.Т., Тарасенков Г.Н. Размещение лесозаготовок и лесоэкономическое рай-

онирование Коми АССР // Народное хозяйство Коми АССР. 1959. Вып.10. С. 27-31. 

Микушев А.К. Из истории русской науки о коми народной поэзии // Русский фольк-

лор: Мат-лы и исследования. М.-Л., 1959. Т.4. С. 435-439. 

Чарочкин М.М. Перспективы развития садоводства в Коми АССР // Сельское хозяй-

ство Северо-Западной зоны. 1959. Вып.9. С. 33-35. 

1960 г. 

Алампиев П.М., Витязева В.А. Вопросы экономического районирования Европей-

ского Севера СССР в прошлом и настоящем // Экономическое районирование. Топоними-

ка. М., 1960. С. 60-87. 
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Беляев С.В., Верхоланцева Л.А., Попов В.А., Рубцов Д.М., Чебыкина Н.В. Почвенно-

географическое районирование Коми АССР // Известия  Коми филиала ВГО. 1960. Вып.6. 

С. 21-33. 

Братцев А.П., Вяткина А.М. Гидрологическое районирование территории Коми 
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Северо-Востоке СССР. Сыктывкар, 1991. С. 10-19. 
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экспедиции и исследования Коми края. Тез. Докладов. Ч.1. Сыктывкар, 1993. С.  51-54. 

Рощевская Л.П. Особенности научного изучения Коми края в ХIХ – начале ХХ вв. // 

Научные экспедиции и исследования Коми края. Тез. Докладов. Ч.1. Сыктывкар, 1993. С. 

3-6. 

1994 г. 

Козулин А.Н. У истоков газовой индустрии // Геолог Севера. 1994. 2 июля. 



 1053 

Терентьев А.И. Люди Ухты.  Ухта, 1994.  69 с. 

Юшкин Н.П., Белонин М.Д. и др. Геологическая наука в решении актуальных про-

блем Республики Коми. Сыктывкар, 1994. 

1995 г. 
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Проблемы освоения ресурсного потенциала нефтегазового комплекса Республики 

Коми. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1996. 82 с. (Коллектив соавторов).  
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угорский конгресс. Т. 1. Ч. 1. Оулу, 1996. С. 597–612. 

Литошко Д.Н. Минералогическая изученность Полярно Урала. Сыктывкар: Геопринт, 
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Юшкин Н.П. Опыт, традиции и задачи регионального стратегирования в Республике 
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УрО РАН. 1998. №2. С.20-26. 

Летопись Института геологии 1993-1998 гг. // Вестник Института геологии Коми НЦ 
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Пыстина Т.М. Лихенологические исследования в Республике Коми: история и со-
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Руководство Института геологии (приведены фотографии А.А.Чернов, Ю.П.Ивенсен, 
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тологии и геохимии осадочных пород // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1998. №5. С. 33-34. 

Тимонин Н.И. 40 лет издательской деятельности // Вестник Института геологии Ко-
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практической конференции.  Ухта: УИИ, 1999.  478 с. 

Андреев Г.И. Исторический очерк о вкладе Тимано-Печорского научно-
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лиотека. 
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Литература о Большеземельской тундре (Составлена по данным Д.Д.Руднева и 

Н.А.Кулика). В статье: Кулик Н.А. Поездка в Большеземельскую тундру летом 1910 г. // Тр. 

Общества Землеведения при Санкт-Петербургском  ун-те. 1914. Т.3. С. 79-93. Справочник 

на С. 94-98. 

Лихарев Б.К. Обзор литературы по верхнепермским отложениям Европейской Рос-

сии за истекшее десятилетия (1910-1919 гг.) // Изд. Геолкома. 1920. 48 с. 

Ломоносов и Север : библиогр. указатель / [сост. З. В. Истомина ; отв. ред. Е. И. Тро-

пичева] ; Гос. учреждение культуры Арханг. обл. «Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Доб-

ролюбова». – 2-е изд., доп.  Архангельск, 2011.  312 с. 

Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политическо-

го террора в советский период (1917-1991). Изд. подготовили Я. В. Васильков, М. Ю. Со-

рокина. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 496 с. (Социальная история отечест-

венной науки о Востоке). 

Марков С. Известия о Севере арабских географов XIV века // Летопись Севера. 1949. 

Т.1. С. 288-291. 

Межов В.И. Сибирская библиография. Указатель книг и статей о Сибири на русском 

языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатанья.  СПб, 

1891. Т. II.  470 с. 

"Мемориальская" тематика на страницах газеты "Ухта" (1988-1994) // Сост. 

И.Д.Воронцова. Ухта, 1995. 25 с. 

Михайлов В. Указатель статей, помещенных в Архангельских губернских ведомостях 

за 1865-66 гг., относящихся до Архангельской губернии. Архангельск, 1868 4 с.; то же: 

Архангельские губернские ведомости.  1868. Вып.91-102. 

Молявко Г.И., Франчук В.П., Куличенко В.Г. Геологи-географы (биографический 

справочник). Киев, 1985. 

Мусанов А.Г. Библиография по коми ономастике // Onomastica Uralicf. T.2.  

Debrecen-Helsinki, 2001.  Р. 269-280.            

Митюшева Надежда Алексеевна. Биобилиографический указатель. Сыктывкар, 2019 

92 с.  

Неклюдов И. Указатель книг и статей, напечатанных в различных журналах и газе-

тах о Чердынском крае // Чердынский край. 1927. Вып.2. С. 27-38. 

Николай Анатольевич Окладников : библиогр. указ. : посвящается 80-летию краеве-

да / Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А Добролюбова ; сост. И. А. Петрова. - 2-е изд., испр. и 

доп.- Архангельск: Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова, 2008.  50 с. 

Новая Земля. Библиограф. Указатель. Л.: Главсевморпуть, 1935. 240 с.  

Оль И.А. Советская ботаническая литература за 1935 г. // Советская ботаника. 1937. 

Вып.2. С. 153-238. 

Поле Р. Указатель лесоводственной и ботанико-географической литературы Север-

ной России и Финляндии // Матер. по изучению  Русского леса. Прил. к Лесному журналу. 

1915. Вып.2. 268 с. 

По родной республике: Что читать о городах и районах Коми АССР. Сыктывкар,  

1985. 

Почвенные исследования на Европейском Севере России : (Арханг. обл. Нен. авт. 

округ): Библиогр. указ. лит., 1763 - 2001 / Сост. Л. А. Варфоломеев, Е. И. Тропичева. - 

Архангельск: Изд-во СГМУ, 2002. 235 c. 
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Ретроспективный указатель научной  литературы по гидрологии, ихтиологии Урала и 

сопредельных территорий (Отеч. лит-ра за 1980-1990 гг.). Екатеринбург, 2000. Вып.2. 368 с.  

Российские исследователи коми языка: биобилиографический указатель. Сыктывкар, 

2007.  

Руофф З.Ф. Обзор русской ботанической литературы по болотом и торфу за 1925-

1934 гг. // Советская ботаника. 1936. Вып.4. С. 176-204. 

Северная библиография за 1929 год / Сост. А.Н.Попов // Хозяйство Севера. 1931. 

Вып.7-8. С. 159-171; Вып.9-10. С. 174-194. 

Смирнов В.И. Материалы о библиографии географии и полезных ископаемых Се-

верного края (кроме полярных островов). Арх. обл., Коми АССР и прилег. части Вологод-

ской области. Архангельск, 1940. 169 с. 

Смирнов В.И. Каталог фондовых материалов Северного геологического управления 

// Тр. Сев. геол. упр.  Архангельск, 1941. Вып.14. 127 с. 

Список изданий Переселенческого управления: сост. по 1 мая 1914 г. / сост. И. Л. 

Ямзиным.  СПб., 1914.  141 с. 

Справочники по истории дореволюционной России. Библиографический  указа-

тель / Под рук. П.А.Зайончковского. М.: Книга, 1978. 640 с. (Наиболее полный указатель 

по всей Россмии и по регионам).  

Степановский И.К. Вологодские губернские ведомости в период 50-летнего их суще-

ствования с 1838 по 1888 гг.  Вологда, 1888. 96 с. 

Супрун М.Н., Косухкин С.Я. Политическая ссылка на европейском севере в конце 

XIX – начале ХХ вв. Краткий биобиблиографический словарь. Вып.1. 1895-1905 гг. Воло-

гда, 1989. 184 с. 

Терентьев Н. Указатель литературы по оленеводству // Коми му. 1926. Вып.1-2. С. 97-

98; Вып.3. С. 52-54; Вып. 4. С. 42-47; Вып.5. С. 51. 

Терновский А.А. Материалы для библиографии Сибири // Ежегодник Тобольского 

губернского музея. Вып.1. Тобольск, 1893. С. 1-52; Вып.3. С. 1-109. 

А.И. Терюков История этнографического изучения народов коми.  СПб: МАЭ РАН, 

2011.  514 с.    

Тихомиров Г.С. Русская литература по истории географии. М., 1948. Ч.1. 181 с. 

Тихомиров Г.С. Библиографический очерк истории географии в России XVIII века. 

М.,  1968. 136 с. 

Тундры Архангельской губернии и автономной области Коми. Архангельск. 1924. 74 

с. (Имеется библиограф. Указатель, составл. А.Н.Поповым  (187 назв.) 

Указатель важнейшей русской литературы о ненцах и о Ненецком округе / Сост. 

С.Ф.Иевлев // Хозяйство Севера. 1931. Вып.3-4. С. 159-170. 

Указатель книг и статей в различных журналах и газетах о Чердынском крае // Чер-

дынский край. Изд. Общества изучения Чердынского края. 1927. Вып.2. С.26-38. 

Чубинский П. Список статей, помещенных в Архангельских губернских ведомостях 

по части истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала издания их в 

1838 г. по 1 янв. 1865 г.  Архангельск, 1865. 20 с.;  Архангельские губернские ведомости.  

1865. Вып. 9-10. 

          Чупров Владимир Иванович: Библиографический указатель / Ин-т яз., лит. и исто-

рии Коми науч. центра УрО РАН. Сыктывкар,2002.  28 с. 

Шарц А.К. Энтузиасты освоения Печорского края: Библиогр. материалы Пермь, 1966. 
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Шидловский А.Ф. В связи с большой важностью библиографических работ 

А.Ф.Шидловского необходимо привести список его работ: 

 

Из бумаг Виктора Григорьевича Теплякова / сообщил А. Ф. Шидловский // Рус. ста-

рина.  1896.  Т. 85. № 1. С. 177—189; № 2.  С. 425—447; № 3.  С. 659—677; т. 86, № 4.  С. 

191—212; т. 87, № 9.  С. 661—672; т. 88, № 10.  С. 227—236.  

Шидловский А. Ф. Болезнь и кончина императора Николая Павловича  // Рус. стари-

на.  1896.  Т. 86, № 6.  С. 615—631. 

Графиня Р. С. Эдлинг в письмах к В. Г. Теплякову /  А. Ф. Шидловский // Рус. стари-

на.  1896. Т. 87, № 8.  С. 405—422. 

Шидловский, А. Ф. Александр Григорьевич Тройницкий : (одесский период его 

службы) // Рус. старина.  1897.  Т. 89, № 2.  С. 373—388. 

Шидловский А. Ф. Великий князь Михаил Павлович : к столетию со дня его рожде-

ния  // Нива.  1898.  № 6.  С. 111: портр. 

Шидловский, А. Ф. История л.-гв. Гродненского гусарского полка. Том второй. 

1866—1896. Составил того же полка ротмистр Ю. Елец. СПб. 1897: [рецензия] / С-кий // 

Ист. вестн.  1898.  Т. 73, № 7.  С. 354—355.  (Критика и библиография). 

Шидловский А.Ф. Пажи, убитые в разные войны. СПб., 1901.  

Шидловский, А. Ф. Столетие пажеского корпуса  // Нива.  1902.  № 49.  С. 980—983. 

Шидловский А.Ф.  Исторические сведения о добывании нефти в Печорском крае. 

Архангельск, 1908.  15 с. 

Пётр Великий на Севере : сб. ст. и указов, относящихся к деятельности Петра I на 

Севере : к 200-летнему юбилею Полтавской победы над шведами / под ред. А. Ф. Шид-

ловского.  Архангельск : Губерн. тип., 1909.  66 с.: Подлинные указы Петра Великого  С. 

137–166; Библиографический указатель литературы о деятельности Петра Великого на 

Севере и опись старых дел Архангельского губернского правления с 1710–1725 г. / сост. А. 

Ф. Шидловский.  С. 1–66 (2-я паг.). 

Шидловский А.Ф. Библиографический указатель литературы о Севере по материа-

лам, собранным Архангельским обществом изучения Русского Севера. Указатель литера-

туры о деятельности Петра Великого на Севере и опись старых дел Губернских присутст-

венных мест в городе Архангельске с   1710 по 1725 гг. Архангельск, 1910.  

Шидловский А.Ф. Новая Земля: Указ.  трудов путешественников и писателей. СПб., 

1910. 67 с. 

Шидловский А.Ф. Библиографический указатель литературы,  касающейся Больше-

земельской тундры и оленеводства по материалам собранным АОИРС. Архангельск, 1911. 

13 с. 

Шидловский А. Ф. Шпицберген в русской истории и литературе: крат. истор. очерк 

рус. плаваний и промыслов на Шпицбергене и подробн. указ. лит-ры и архив. дел, отно-

сящ. к этим вопросам / Сост. А. Ф. Шидловский. СПб.: Тип. Морск. М-ва, 1912. 64 с. 

Шидловский А.Ф.   Источники к биографическим материалам: 1. "Известия АОИРС". 

Архангельск, 1911. № 9. С. 609. 

Шидловский А. Ф. Цель учреждения и ближайшие задачи Общества изучения Оло-

нецкой губернии. Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1913. 18 с. То-же.  9 с. — Перепеч. 

из журн. «Изв. О-ва изучения Олонец. губернии», 1912 г. [! правильно: 1913 г.], № 1. 
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Шидловский Александр Федорович. Доисторические памятники на восточном бере-

гу Онежского озера. Петрозаводск: Олонец. Губ. тип., 1914. 19с.; Перепечатано из 

журн."Известия Общества изучения Олонецкой губернии". 1914.  №1-2. С. 1-10.  

Шидловский А. Ф. Онего-Беломорский водный путь : его гос. и экон. значение : (с 2-

мя картами в тексте) / А. Ф. Шидловский.  Пг.: Тип. Т-ва п. ф. «Электро-тип. 

Н. Я. Стойковой», 1915.  9 с.: Отд. отт. из журн. «Вестн. Всерос. с.-х. палаты», № 3 за 

1915 г.: То же.  Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915.  18 с.: То же // Изв. О-ва изучения 

Олонец. губернии.  Петрозаводск, 1915.  Т. 5. № 2/3.  С. 81-96. 

Шидловский А. Ф. Промышленность на севере  // Изв. О-ва изучения Олонец. губер-

нии.  Петрозаводск, 1915.  Т. 5, № 2/3.  С. 147—148. 

Шидловский А. Ф. Библиографические работы Отдела Севера КЕПС [Комиссии по 

изучению естественных производительных сил СССР при Академии наук]  // Приро-

да.  1925.  № 7/9.  Стб. 253. 

Шидловский Александр Федорович. Онего-Беломорский водный путь. Его гос. и 

экон. значение.  Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг. 19 с.  

Шидловский Александр Федорович // Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Олонецкие гу-

бернаторы: биографический справочник. – Петрозаводск, 2006. – С. 92. 

Александр Фёдорович Шидловский (1863–1942) // Три века Петрозаводска: иллюст-

рир. история города, 1703–2003.  Петрозаводск, 2003.  С. 98. 

Александр Федорович Шидловский // http://lexicon.dobrohot.org/index.php 

Архангельское Общество изучения Русского Севера. Оставление А. Ф. Шидловским 

поста председателя правления: [с библиогр. его трудов и портр.] // Изв. Архангел. О-ва 

изучения Рус. Севера.  1911.  № 19.  С. 609–617. портр. 

Бученков А.Н. Вице-губернатор-краевед // Библиография. 2001. №1. С. 103–111.  

Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии 

(А.Ф.Шидловский). Петрозаводск, 1973.  С. 242. 

Дианова К. А. А. Ф. Шидловский и Вологодское общество изучения Северного края  

// Краеведческие чтения.. Мат-лы VI научной конференции. 2012 год. Петрозаводск, 2012.  

С.  37-39. / http://imena.karelia.ru/files/70.pdf 

Дойков Ю. Архангельские тени (По архивам ФСБ). Т.1. 1908–1942. Архангельск, 

2008. С. 29.  

Доморощенов С. «Мало я сделал, господа…»: [Электронный ресурс]  Электр. ст. 

(А.Ф.Шидловский)  – Режим доступа к ст.: http://www.pravdasevera.ru/?id=1051773997. 

Дьяконов М. А. Путешествия в полярные страны /  под ред. В. Ю. Визе.  2-е доп.изд. 

Л.: Изд-во Всесоюз. аркт. ин-та, 1933. 206 с.  Из содерж.: Библиографический указатель 

главнейшей литературы по исследованию полярных стран / сост. А. Ф. Шидловский.  С. 

189—207. 

Ершов В. П. Шидловский Александр Фёдорович  // Карелия: энциклопедия. В 3 т. Т. 

3. Р–Я.  Петрозаводск, 2011.  С. 282 : портр. 

Григорьев, С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии.  

Петрозаводск: Карелия, 1973.  290 с. : ил., портр. – Имеется электрон. версия.  Шидлов-

ский Александр Федорович.  С. 242–243. 

Григорьев, С.В.  Внутренние воды Карелии и их использование: библиогр. аннот. 

указ. /  под ред. К. И. Шафрановского.  Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1964.  618 с.  Из 

содерж.: Алфавитный ука-затель авторов и лиц, упоминаемых в указателе (Шидловский 

Александр Федорович).  С. 547. 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php
http://imena.karelia.ru/files/70.pdf
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Дианова, К. А. Деятельность А. Ф. Шидловского в Карелии  // Карелия на этнокуль-

турной и политической карте России : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию 

Респ. Карелия, Петрозаводск, 21 мая 2010 г.  Петрозаводск, 2010.  С. 52–56. 

Кораблёв, Н. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: биогр. справ. / Н. А. 

Кораблёв, Т. А. Мошина.  Петрозаводск: Паритет, 2006.  100 с.  Шидловский Александр 

Фёдорович.  С. 92–94: портр. 

Кораблёв Н.А., Мошина Т.А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Био-

графический справочник. Петрозаводск: «Строительный стандарт», 2012.  С. 125—130.   

Кутьков Н. Вознесенская, Е. Н. Александр Федорович Шидловский (К 150-летию со 

дня рождения) // Календарь знаменательных дат Карелии на 2013 год. Петрозаводск, 2012.    

С.215-217.  

Лапшов С. Последний губернатор // Карелия. Наше наследие.  1999.  25 февраля. 

Лебедева А. Н. Библиография краеведческой библиографии в первое советское деся-

тилетие (1917–1928 гг.) : [в т. ч. и о неопубл. указ. А. Ф. Шидловского «Литература мест-

ной библиографии. Топобиблиография СССР»] // Вопросы краеведческой библиографии.  

Новосибирск, 1975. С. 78–116.  (Сб. науч. тр. / ГПНТБ СО АН СССР; вып. 24).   

Мошина Т. А. Олонецкие вице-губернаторы: крат. биогр. справ.  Петрозаводск : [б. 

и.], 2007.  41 с.  Из содерж.: Шидловский Александр Фёдорович.  С. 34–36. 

Общество изучения Олонецкой губернии и его организатор А. Ф. Шидловский (с 

портр.) // Петрозаводск: хроника трёх столетий, 1703–2003.  Петрозаводск, 2002.  С. 188–

189. 

Олонецкий губернатор А.Ф. Шидловский // Олонецкое утро. Петрозаводск, 1916. № 

380.  29 декабря.  

Орешина М. А. Россия региональная: теоретико-методологические аспекты изучения.  

М.: МГИУ, 2000.  194 с.  Шидловский Александр Федорович (1863–1934). С. 156–158. 

          Письма А.Ф. Шидловского В.Л. Комарову (Хранятся в архиве РАН. Ф. 277, оп. 4, д. 

1594).  

Рощевская Л. П., Кочедыкова М. М. Вятский вице-губернатор А. Ф. Шидловский – 

известный библиофил // Девятые Павленковские чтения : Современные сельские библио-

теки в контексте социально-экономических реформ. Мат-алы  конф. (Киров, 11-13 мая 

2011 г.).  Киров, 2011. 

Рощевская Л. П., Сова В. А., Силин В. И. Библиографическое описание Коми края 

архангельским губернатором А. Ф. Шидловским. 

Сабанцев А. Н. О судьбе личной библиотеки А. Ф. Шидловского  // Краеведческие 

чтения: материалы I науч. конф. (16 февр. 2007 г.).  Петрозаводск, 2008.  С. 17–18. 

 Сабанцев А.Н. О судьбе личной библиотеки А.Ф. Шидловского [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.archives.karelia.ru/nark/articles/library. php.  

«Смущение в центре губернской твердой власти обостряется» : док. Госарх. Киров. 

обл. о конфликте вят. губернатора С. Д. Горчакова с вице-губернатором А. Ф. Шидлов-

ским, 1907 г. / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. С. В. Любичанковского // Оте-

честв. арх. 2007.  № 2.  С. 102–114.  (Публикации документов). 

Список гражданским чинам четвёртого класса на 1915 год.  Пг., 1915.  С. 1441 

Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел. Исправлен по 

15 января 1909 года.  СПб., 1909.  С. 5. 

Участь бывших  губернаторов // Архангельск. 1997.  № 158. 20 июля. С. 3.  

http://www.archives.karelia.ru/nark/articles/library
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Шидловская, В. П. Литературная, историческая и географическая деятельность А. Ф. 

Шидловского / В. П. Шидловская // Европейский Север России : прошлое, настоящее, бу-

дущее : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня учреждения Архан-

гел. О-ва изучения Рус. Севера (1908 г.). – Архангельск, 1999. – С. 305–310. 

Шлейкин Ю. В. Гвардеец-улан. Губернатор. Учёный  // ТВР-Панорама.  2003.  10 дек. 

(№ 50).  С. 8 : портр. 

Из списка, сохранившегося в архиве РАН следует, что А.Ф.Шидловский подготовил 

к печати:  

1. Библиографический указатель литературы о Коми-Зырянской области и Печор-

ском крае до 1928 года включительно. Около 3500 названий с аннотациями. 

2. Библиографический указатель по Чукотскому полуострову. 

3. Библиографический указатель по Карскому морю, Северному морскому пути и 

берегу севера России от Югорского Шара до мыса Челюскина. 

4. Библиографический указатель по Финскому заливу. 

5. Библиографический указатель по Северному морскому пути от мыса Челюскин до 

Берингова пролива. 

     Эти работы не сохранились). 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗДАНИЙ КНЦ УРО РАН УрО РАН 

 

Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии наук СССР (1941-

1958 гг.). Сыктывкар, 1959. 112 с.;  1968. 163 с.; 1977. 380 с.; 1982. 188 с.; 1987. 211 с. 

Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО РАН (1986-1990) 

/ КНЦ УрО РАН; Научн. б-ка; Науч. ред. Н.И.Тимонин; Сост. Г.Л.Терешонкова. Сыктыв-

кар, 1994. 232 с. 

Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии наук СССР (1971-

1985 гг.) (Препринты научных сообщений). Сыктывкар, 1986. 20 с. 

Библиографический указатель по истории и культуре русских староверческих групп, 

проживающих в Республике Коми / Сост. Т. И. Дронова, Т. С. Канева // Староверие на се-

веро-востоке европейской части России : сб. стат. / Коми НЦ УрО РАН.  Сыктывкар, 2006.  

С. 217–241. 

Библиографический указатель работ Института языка, литературы и истории Коми 

Научного центра УрО РАН (1970-2014). Вып.5. В 2-х частях. Сыктывкар, 2015. Ч.1. 136 с.; 

Ч.2. 134 с.  

Работы сотрудников Института (биологии), опубликованные в 1973 г. // Биологиче-

ские исследования на Северо-Востоке европейской части СССР.  Сыктывкар, 1974. 235 с. 

Работы сотрудников Института биологии, опубликованные в 1974-1975 гг. // Эколо-

гические исследования природных ресурсов севера Нечерноземной зоны. Сыктывкар, 

1977. 

Библиографический указатель изданий сотрудников Института биологии Коми фи-

лиала АН СССР (1976-1977). Сыктывкар, 1978. 48 с. 

Библиографический указатель (1991-1995 гг.) / Институт биологии Коми научного 

центра УрО РАН. Сыктывкар, 1996. 140 с. 
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Основные итоги научно-организационной деятельности Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН за 1994 г. Сыктывкар, 1994. 54 с. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН за 1991-1995 гг. Сыктывкар, 1994. 42 с. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН за 1996 г. Сыктывкар, 1997. 68 с. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН в 1997 г. Сыктывкар, 1998. 121 с. 

Политические репрессии в Коми крае (20-50-е годы) : библиогр. указ. / Нац. б-ка 

Респ. Коми, Отд. краевед. и нац. лит.; Коми респ. благотвор. обществ. фонд жертв полит. 

репрессий «Покаяние» ; [сост.: Е.П. Березина, В.Н. Казаринова, И.Г. Жукова].  Сыктывкар, 

2006.  302 с. 

Работы сотрудников Института (геологии), опубликованные в 1973 г. // Геология и 

полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР. Сыктывкар, 1974. 

Работы сотрудников Института (геологии) опубликованные в 1974 г. // Геология и 

полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР. Тр. 7 геол. конф. Коми 

АССР.  Сыктывкар, 1971-1973. Т. 1-2. 

Работы сотрудников Института геологии, опубликованные в 1975 году // Геология и 

полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР. Сыктывкар, 1976. С. 143-

151. 

Работы сотрудников Института геологии, опубликованные в 1976 году // Геология и 

полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР. Сыктывкар, 1977. С.157-

171. 

Институт геологии: публикации 1986-1992 гг. Сыктывкар, 1994. 211 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 1993 года. Сыктывкар, 1994. 34 с. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института геоло-

гии КНЦ УрО РАН за 1990-1994 гг. Сыктывкар, 1995. 36 с. 

Юшкин Н.П., Беляев В.В., Котова О.Б. Институт геологии: итоги и публикации 1997 

года. Сыктывкар, 1997. 83 с. 

Библиографический указатель изданий института языка, литературы и истории Коми 

филиала АН СССР (1980-1984 гг.). Сыктывкар, 1985. 44 с. 

Институт языка, литературы и истории в 1997 году / Сост. И.Л.Жеребцов. Сыктывкар, 

1998. 68 с. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института эконо-

мических и социальных проблем Севера Коми НЦ УрО РАН за 1997 год / Сост. 

В.Г.Вячеславов. Сыктывкар, 1998. 52 с. 

Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО РАН (2001-2005 

гг.): (в 2 ч.) / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Науч. б-ка ; [сост.: Г. Л. Те-

решонкова, М. А. Липина ; отв. ред. А. И. Таскаев].  Сыктывкар : Коми научный центр 

УрО РАН. Ч. 1. 2007.  348 с.; Ч. 2.  2007.  С. 349-638. 

Библиографический указатель работ Института языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН (1970–2014). Вып. 5. Труды историков отдела истории и этнографии. В 2 

частях / Гл. ред. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. Ч. 1. 136 с. 

Библиографический указатель работ Института языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН (1970–2014). Вып. 5. Труды историков отдела истории и этнографии. В 2 

частях / Гл. ред. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. Ч. 2. 136 с. 
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Библиографический указатель работ Института языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН (1970–2014). Вып. 6. Труды ученых сектора этнографии / Гл. ред. И.Л. Же-

ребцов; Сост. В.Э. Шарапов. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. 136 с. 

Komi mütoloogia / Irina Iljina, Nikolai Konakov, Pavel Limerov, Juri Šabajev, Valeri 

Šarapov, Oleg Uljašev, Andrei Vlassov  // http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sat 

 

БИБЛИОГРАФИЯ ЦЕР О НОЙ ИСТОРИИ И ЖИЗНИ 

 

 

Старообрядцы и староверы:  

Афанасьев Ю.И., Афанасьев А.В. Великопоженская икона // Антиквариат: предметы 

искусства и коллекционирования. 2011. №5 (86). С. 4-16. 

Афанасьев А.В. Иконописное наследие Великопоженскогоскита // Народная культу-

ра Пижмы: Сб. Матер. Конференции «За веру и крест». С.Замежная, 2013. С. 36-41.  

Бертенев П. Воспоминания о моей жизни в Печорском краю Усть-Сысольского уезда 

// Вологодские епархиальные ведомости. 1915. №16. Прибавления, С. 159-160.  

Власов А.Н., Савельев Ю.В. Некоторые проблемы генезиса старообрядческой куль-

туры Удоры (по материалам археографических экспедиций Сыктывкарского университета) 

// Источники по истории народной культуры Севера. Сыктывкар, 1991.  

Власова В.В. Медное литье у коми старообрядцев // Статья опубликована в 2000 г. на 

сайте фольклорно-этнографической электронной энциклопедии «Традиционная культура 

народов европейского Северо-Востока России».  

Власова В.В.  Распространение старообрядчества среди коми (зырян): проблема 

формирования этноконфессиональных групп // Коренные этносы Севера европейской час-

ти России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы (Матер. 

конф.). Сыктывкар, 2000. С. 235-239.  

Власова В.В. Представления о крестных родителях у коми староверов // Ежегодник 

историко-антропологических исследований 2001/ 2002. М., 2002. С. 378-385.  

Власова В.В. Крещение у коми староверов-беспоповцев: значение и функции // 

STUDIA JUVENALIA. Сборник работ молодых ученых ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып.2. 

Сыктывкар, 2005. С. 85-87.  

Власова В.В. Медное литье в традиции коми старообрядцев (ареалы, типология, ри-

туальные функции). Сыктывкар, 2005. 36 с. Научные доклады. Вып. 478.   

Власова В.В. Культовые памятники и формирование локальной специфики 

старообрядческой традиции у коми // Старообрядчество: история, культура, 

современность. Вып. 12.  М.: 2007. 

Власова В.В. Семья и брак в старообрядческих общинах коми в конце Х1Х-ХХ вв. // 

Историческая демография. 2009. №1(5). С. 57-63.  

Власова В.В. Районы расселения, численность коми староверов; половозрастной со-

став общин в XIX-ХХ // Историческая демография. Москва-Сыктывкар, 2008. №1.  С. 29-

34. 

Власова В.В. Семья и брак в старообрядческих общинах коми в конце XIX –начале 

ХХ в. // Историческая демография. 2010. №1(5). С. 57-63.  

Власова В.В. Отражение конфессиональной и этнической специфики в преданиях о 

первопоселенцах в районах проживания коми староверов // Межнациональные отношения 
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на Европейском Севере: история и современное состояние. Мат-лы конф. Сыктывкар 2010. 

С. 19-23.  

Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенно-

сти социальной и обрядовой жизни. Сыктывкар, 2010.  172 с. 

Власова В.В., Аргудяева Ю.В., Хисамутдинов А.А. Из России через Азию в Америку: 

русские старообрядцы. Владивосток: Дальнаука, 2013. 428 с.  

Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности соци-

альной и обрядовой жизни. Сыктывкар, 2010. 172 с. 

Власова В.В. Развитие старообрядческой традиции коми в советский период // Из-

вестия Коми НЦ УрО РАН. 2016. №4(28). С. 135-140.  

Вокуева Т.Д. Жители Великопоженского скита «огнем скончавшиеся» в 1743 году // 

Вторые Мяндинские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. (11–12 июля 2010 г.). Усть-Цильма –Сыктывкар, 2010. Т. 1. С. 230–255. 

  Вокуева Т.Д. Великопоженский скит: жилища «Голой холм» и «Нижний камень» // 

История формирования и развития Великопоженского общежительства: Сборник мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции «За веру и крест». С. Замежная, 

2013. С. 107-116. 

Гагарин Ю.В. Отход от сектанства в Коми АССР. М.: Наука, 1967. С. 168-187.  

Гагарин Ю.В. Старообрядцы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1973. 144 с.  

Гагарин Ю.В. Преследования старообрядчества в Коми крае православной церковью 
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РАН. Вып.17.).  

Гагарин Ю.В. История религии и атеизма народа коми. М.: Наука, 1978. 328 с. 

Гагарин Ю.В. Старообрядчество на Мезени и Пинеге в XIX  - начале ХХ в. // Вопро-
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вы (Матер. конф.). Сыктывкар, 2000. С. С. 2451-243.  

Дронова Т.И. Религиозные традиции нижнепечорских    староверов // Христианский 

мир: религия,   культура, этнос. СПб., 2000, с. 274 – 281.       

 

Дронова Т.И. "Историческая память" усть-цилемов: доклад; Рос. акад. наук, Урал. 

отд-е, Коми науч. центр. - Сыктывкар : Коми науч. центр УрО РАН, 2000. - 19 с. - (Науч-

ные доклады ; вып. 430) 

Дронова Т.И. Старообрядчество на нижне  Печоре // Ж-л Этнографическое  обо-
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