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Данный библиографический указатель является продолжением пособия, изданного в 

Коми государственном педагогическом институте в 2006 г. «История географических и 

краеведческих исследований Европейского Северо-Востока России: учебно-

библиографическое пособие / В. И. Силин. Сыктывкар: Изд-во Коми пед. ин-та, 2006.  220 

с.». Предложенный ниже продолженный указатель насчитывает более 3000 страниц и 

является результатом 30-летней работы автора-составителя.  

Издание представляет собой справочно-библиографический указатель по истории 

освоения, естественно-научного  и краеведческого  изучения территории Коми края и 

Арктического  Севера России.  Библиография охватывает период до 2021 года.  

Естественно, невозможно охватить всю литературу, но автор обработал многие доступные 

библиографические указатели, книги и т.д. Закончена работа на данном этапе,  в мае  2023 

года. 

Автор-составитель, помимо литературных данных, библиографических указателей, 

электронных библиотек Архангельска, Вологды, Кирова, Перми, Сыктывкара, Тюмени, 

Русского географического общества  и др. широко использовал  возможности 

информационных систем:   Президенская библиотека им. Б.Н.Ельцина / 

https://www.prlib.ru/catalog; Постмодернисткая религиозно-философская библиотека /  

https://makekaresus.ru/biblioteka; Национальная историческая энциклопедия // 

Информационная система «Научное наследие России» / http://e-heritage.ru/, 

https://interpretive.ru;  Национальная электронная библиотека / https://interpretive.ru/; 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»;  

Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. - В 86 томах с иллюстрациями и 

дополнительными материалами / https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/007/121/index.htm; 

Информационная система История геологии и горного дела персоналия / 

http://scirus.benran.ru/higeo/view-record.php?tbl=person&id=638; Электронная библиотека 

Русский север: https://ekb.aonb.ru/; Редкие книги об Архангельской губернии :  

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=24&page=20; Книжные памятники Архангельского Севера 

/ https://virtmuseum.aonb.ru/pers.html#1; Библиотека сайта Терский берег / 

http://qwercus.narod.ru/library.htm; Полярная почта / 

http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=5278; и мн. др.  

Издание может быть использовано исследователями, краеведами, аспирантами, 

студентами, учителями, работниками библиотек и т.д.    

Автор-составитель, понимая, что указатель не будет напечатан по материальным 

причинам, и, зная, что он может принести большую пользу выставляет его на сайте 

Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Работа будет 

продолжена.    
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© Силин В.И., 2025 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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

изложено 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 и Российской 

Арктики, 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 

«Международное страноведение»,  «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 освоения и естественно-научного  изучения региона.  

В первой части работы 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. 

Для послевоенного периода описать все конкретные экспедиции практически 

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

исследований 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 другой  части работы собрана 

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

большинство из  которых и сейчас продолжают работать. В современном выпуске в конце 
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приводится библиография по истории церквей 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 при помощи поисковых систем по кодовому слову.  

В работе приведено большое количество фотографий и иллюстраций, в формате Word 

они могут быть увеличены. 

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  А.А. Бровиной, Л.А. 

Жданова,  И.Л. Жеребцова, Г.П. Канева, Т.А. Малковой, А.И. Терюкова, Л.П. Рощевской  

и мн.др. Техническую помощь автору оказывали работники библиотек Вологды, 

Архангельска, Тотьмы, РГО, Коми НЦ УрО РАН, Национального музея РК, 

Национальной библиотеки РК, а также архивов - КГПИ, НА Коми НЦ УрО РАН, НА РК и 

др. Всем лицам, оказавшим помощь, автор выражает искреннюю благодарность.  

По отношению к прошлому варианту указателя нынешний, более полный по многим 

блокам и в конце указателя приводится библиография о культовых, религиозных 

источниках, к сожалении,  пока не проанализированы издания газеты «Вера» и  

епархиальные периодические издания. Данная версия указателя окончена 13 апреля 2025 

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 И АРКТИКИ  

 

871 г.  

Охтер (Отер) - норвежец, дошел морем до устья Северной Двины и нашел там 

народ, говоривший 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. В 

начале ХХ века С. К. Кузнецов писал, что «Биармия на берегах Двины и в пределах Перми 

Великой есть мираж, научное заблуждение, с которым пора покончить раз и навсегда». 

               
                                                                                           Эйрик Кровавая Секира.   

 

Биармия: в поисках истины: Библиогр. указ. лит. / Сост. Г.В.Жикина; Предисл. 

А.И.Климова. Северодвинск, 2001. 40 с. 

Кузнецов С.К. К вопросу о Биармии // Этнографическое обозрение. 1905. № 2–3. С. 

3–96. (отдельный оттиск и библиография).  

 

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

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

Асов А. Арии пришли с севера // Наука и религия. 1996. № 1. С.28-30. 

Асов А. Ведические храмы славян // Наука и религия. 199. № 1. С. 37-39. 

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

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

Браун Ф. А. Рец. на кн.: Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 

1906  //  Журнал Министерства народного просвещения. № 10. СПб. 1907.  С. 424–430. 

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

древностей. СПб Берх.,1821. С. 66. 

Бiармiя // Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф.А и Ефрон И.А. / Под. ред. И.Е. 

Андриевского. Том IV. Битбург- Босха. СПб, 1891. С. 26-27. 

Богданов Е.Ф. Ожерелье Иомалы: Повесть-легенда; Вьюга: Повесть. Архангельск: 

Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968. 134 с. 

Богуславский В.В. Держава Рюриковичей: Славяне Русь - Россия: Энцикл. словарь: 

В 6-ти т. Т.1 А – В.  Тула: Изд-во “Русский лексикон’, 1994. 580 с. 

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

Окт. 



 

 

 7 

Булатов В.Н. Биармия: легенда или реальность // Русский Север: В 3-х кн. Кн.1. 

Заволочье (IX-XVI вв.). Архангельск, 1997. С. 14-33. Аналитический обзор работ 

географов, этнографов, историков, саг и преданий о Биармии. 

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

сентября. 

Бьярмаланд: Карта восточно-европейских топонимов “Саги о Хальвдане, сыне 

Эйстейна” // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1989.  С. 136. 

Вальдман К.Н. Об изображении Белого моря на картах XV-XVII вв. // История 

географических знаний и открытий на севере Европы: Сб. статей. Л., 1973. С.88-108. 

Ведерникова О. В. «Калевала» и «Биармия»: сопоставительный аспект // Тайö 

сьылöм —коми олöм / В этой песне коми жизнь : сб. тр. об основоположниках коми 

литературы. Сыктывкар, 2008. С. 92–99. 

Визе В.Ю. Первые русские на Крайнем Севере // Визе В.Ю. История исследования 

советской .Арктики. Баренцево и Карское моря. Архангельск, 1934. С. 5-16. 

Висковатов А.В. Краткий исторический обзор морских походов русских и 

мореходства их вообще до исхода XVII столетия. СПб., 1994.  С. 46-47. 

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

28; Вып.12. С. 7-15. 

Гедеонов С. А. Варяги и Русь. М.: Русская панорама, 2004.  654 с. 

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

1994.  С. 197-198. 

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

комментарий. М. 1996. 237 с. 

Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н. Древнерусские города в древнескандинавской 

письменности. М.: Наука, 1987. 206 с. 

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

исторический вестник. 2002. №8. С. 5-35. 

Головнев А. В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009. 496 с. 

Голубева Л.А. Весь, скандинавы и славяне в X-XI вв. // Финно-угры и славяне: 

Доклад I сов.-фин симпозиума по вопросам археологии 15-17 ноября 1976 г. Л., 1979. 

С.131-136. 

Губанов И. Б. Х век на пути к раннему государству (Возникновение Древней Руси — 

о гипотетическом и очевидном в современном норманизме) // Скандинавские чтения 2000 

года. СПб., 2002. С. 75–80. 

Гуревич А. Я. Походы викингов. 2-е изд. М.: КДУ, 2005. 208 с. 

Данилов М Легендарные клады Биармии // Сев. Комсомолец. 1979. 15 июня. С.З; 20 

июня. С.З; 22 июня. С.4, 24 июня.  С.4. 

Демин В. Н. Русь нордическая. М.: Вече, 2005. 431 с. 

Джаксон Т.Н. Скандинавский конунг на Руси (о методике анализа сведений 

исландских королевских саг) // Восточная Европа в древности и средневековье: Сб. 

статей.  М., 1978. С.282-288. 

Джаксон Т.Н. Бьярмия, Древняя Русь и “Земля незнаемая" // Скандинавский 

сборник. Т.24. Талинн, 1979. С. 133-138. 

Джаксон Т. Н. О названии Руси Garđar // Scando-Slavica. 1984. Т. 30. С. 133–143. 
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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 
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Герб г.Кирова                        Киров Сергей Миронович 

 

Согласно «Повести о стране Вятской. XVII века), город Хлынов (Вятка, Киров) был 

основан после 1181 года новгородцами. Первое упоминание о городе Вятке (или Вятской 

земле) в общерусских летописях датируется 1374 годом в связи с походом новгородских 

ушкуйников на столицу Волжской Булгарии – Булгар. 

5 декабря 1934 года в память о С. М. Кирове президиум ВЦИК принял постановление 

о переименовании города Вятки в город Киров и образовании Кировского края, с центром 

в городе Кирове. 

В 1936 году, в связи с принятием новой Конституции, Кировский край преобразован в 

Кировскую область, а Удмуртская АССР была выделена из него.  
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 Пришествие преподобного Герасима на р. Вологда. Этот год  принимается за 
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Герб Великого Устюга              Прокопий Великоустюжский 
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Герб г. Сольвычегодск                    Благовещенский собор 

 

Сольвычегодск. Впервые упоминается в 1492 году в Синодальной летописи, когда 

были отправлены на реку Печору "сведущие в горном деле люди", в том числе "Пермичей, 

Вымечей и Усольцев 100 человек". Название «Сольвычегодск» произошло от того, что 

первоначально жители будущего города селились у Соляного озера, и ещё в XV в. он 

назывался посад Усолье (или город Усольск). С конца XV — начала XVI вв. богатые 

соляные варницы города и его местонахождение на торговом пути с сибирскими 

народами привлекали поселенцев из Русского государства, в числе которых были 

Строгановы, выделявшие из своих доходов достаточно средств на строительство города. В 

это время город называют Соль-Вычегодская. 
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1496 г. 

Григорий Истома (Истома Малый, иногда Григорьев; ум. после 1526) — русский 

дипломат и путешественник, переводчик при дворе Ивана III и Василия III.  

В   1496 году был отправлен послом в Данию, из-за сложных отношений 

укрепляющегося Русского государства со Швецией был вынужден добираться до пункта 

назначения арктическим маршрутом: из устья Северной Двины через Белое, Баренцево, 

Норвежское и Северное моря. В результате он одним из первых описал Карелию,  

сообщил о саамах, северных оленях, природе Кольского полуострова, мысе Святой Нос и 

полуострове Рыбачий, первым упомянул Беломорско-Кулойское плато, задолго до 

англичанина Ричарда Ченслера (1553) обогнул морем Скандинавский полуостров, в том 

числе, обойдя мыс Нордкап (двигаясь, в отличие от Ченслера, с востока на запад). 

Высадившись в районе Тронхейма, в итоге добрался до Дании. 

Своё путешествие Истома пересказал имперскому послу Сигизмунду фон 

Герберштейну, который изложил его в своей книге «Записки о Московии». 
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 Совершен военный поход русских князей на Югорскую  Землю. В  результате этого 

похода было получено много географических сведений и основан острог Пустозерский. 
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Вышла карта Олафа Магнуса на которой показана Биармия. 

Олаф Магнус (лат. Olaus Magnus, или Magni, латинизация Månsson, либо перевод 

Store; 1490 — 1 августа 1557) — шведский церковный деятель, архиепископ Уппсалы, 

дипломат, писатель, историк и картограф. 

В 1538—1540 гг.  жил в Венеции у Патриарха Венецианской республики Иеронимо 

Квирини , который заинтересовался исследованиями Скандинавии. При его финансовой 

поддержке Олаф закончил и напечатал несколько копий карты Северной Европы, 

известной как Carta Marina. Кроме неё Олаф написал знаменитую Historia de Gentibus 

Septentrionalibus (История северных народов), напечатанную в 1555 г. в Риме. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Копия карты Carta Marina, сделанная в 1949 в Швеции с мюнхенского экземпляра 
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1540 г.   

       
 

Себастьян Мюнстер (1488-1552) - немецкий учёный, францисканский монах эпохи 

Ренессанса, гебраист и космограф, автор географического описания всех известных на тот 

период времени стран - «Всеобщей Космографии» 

 

Карта Европейской Сарматии (Карта Европы Восьмая). Ксилографирована 

Себастьяном Мюнстером в 1540 г. для Географии Птолемея, переиздана наследником 

Мюнстера в 1571 г.    Гравюра на дереве. Своё описание Московского княжества Мюнстер 

заимствовал, главным образом, из сочинений Матвея Меховского, но также и из 

неизвестных нам источников. Карта Мюнстера есть лишь копия карты Вида, составленной 

между 1537—1544 годами и изданной в 1555 году, как указывает на это Михов. 
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Карта Московии Мюнстера                 Карта Скандинавии Мюнстера 
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1542 г. 

 Новгородец Иван Дмитриев основал Усть-Цилемскую слободу. 
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                                                                                            Панорама Усть-Цильмы начала       

XX в. На переднем плане - Никольский собор. 
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мореплаватель, 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 «Серчесрифт» («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, достигшим 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 зимовки в Холмогорах в мае 1557 на той же пинассе отправился на 

http://krotov.info/acts/16/1/gerbersh_1.htm
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поиски 3 кораблей, ушедших в Англию под командованием Р. Ченслера. Маршрут 

плавания Б.: Холмогоры — 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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Бэрроу в 1557 году из Колмогор в Вардехус в поисках «Благой Надежды», «Благого 

упования» и «Филиппа и Марии», о которых ничего не было слышно с предыдущего года 
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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 

изменений 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 протяженность около 4000 км: берег Кольского полуострова — Северная Двина — 

Сухона — Москва — Ока — Волга — северное побережье Каспия -Мангышлак — Сары-

Камыш — Хива — Бухара. Географическая достоверность показанной на карте 

территории, по которой Дженкинсон совершил путешествие достаточно велика, во 

многом благодаря определению 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". 

Энтони Дженкинсон (англ. Anthony Jenkinson; 8 октября 1529—1610/1611) — 

английский дипломат, купец и путешественник, первый полномочный посол Англии в 

России. Он четырежды, с 1557 по 1571 год, побывал в России в качестве посла английских 

государей и представителя Московской компании, основанной лондонскими купцами в 

1555 году. Родоначальник лордов Ливерпуль 

Экспедиции Дженкинсона: 

1. Путешествие в Россию (1557 г.) 

2. Путешествие из Москвы в Бухару (1558 г.) 

3. Путешествие в Персию (1561-1564 гг.) 

4. Путешествие в Россию (1571-1572 гг.) 
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Дженкинсон. Карта России (1579). Библиотека Хельсинского университета, фонд 

Норденшельда  

Источник: http://statehistory.ru/books/Vadim-Starkov_Ocherki-istorii-osvoeniya-Arktiki--Tom-

II--Rossiya-i-Severo-Vostochnyy-prokhod-/3 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Карта России 1562 года Энтони Дженкинсона (1529 г. - 1610 г.). / 
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%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nova_Absolutaque_Russiae,_Moscoviae

_et_Tartariae_descriptio_(1562).jpg 

 

 

 
 

 

Карта Абрахама Ортелия 1570 года, основана на карте Дженкинсона 1562 г. / 
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Карта Корнелиса де Йоде 1593 года, основана на карте Дженкинсона 1562 г.  
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Герб г. Салехард 
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Виллем Баренц (нидерл. Willem Barentsz, 1550 — 20 июня 1597, в районе Новой 

Земли)— голландский мореплаватель и исследователь. Руководитель трёх арктических 

экспедиций, целью которых был поиск северного морского пути в Ост-Индию.. 

Трагически погиб во время последней из них. 

 

 

                         
 

              Виллем Баренц                             Новая Земля в атласе ван Лоона, 1664 г. 
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 Появляются первые сведения об Окладниковой слободе. При слиянии 

Окладниковой слободы и Кузнецовой слободы в 1780 г. образован г.Мезень. 

                                                     
 

Герб г.Мезень 1780 г. Герб Мезенского района 2009 года    

 

 

 
 

Николай Анатольевич Окладников (26 ноября 1928 — 10 ноября 2014) — краевед, действительный 

член Русского географического общества[3], ветеран МВД, исследователь истории Мезенского края, 

почётный гражданин города Мезени. Автор очерков о прошлом Печорского и Мезенского краев, об 

истории старообрядчества на Русском Севере. Один из авторов большого историко-документального 
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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 

севернорусскими торговцами. Составил карту побережий Кольского п-ова для 

обоснования принадлежности Лапландии Норвегии (тогда — датской провинции), на 

которой территория 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 
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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 

Державин В. Л. Северный Мурман в XVI–XVII вв. (к истории русско-европейских 

связей на Кольском полуострове).  М., 2006. С. 72–87. 

Разин Е. Купец имел и другие цели // Мурманский вестник. 1996. 30 марта. 

Ушаков И. Голоса истории // Мурманский вестник. 1994. 19 февраля. 

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek resources.huygens.knaw.nl. Viitattu 

10.9.2015. (hollanniksi) 

1604-1605 г. 

Сэр Томас Смит (Thomas Smythe) (ок. 1558 — 4 сентября 1625) — английский купец, 

политик и колониальный администратор. Он был первым губернатором Ост-Индийской 

компании и казначеем Виргинской компании (с 1609—1620). 

 

 
 

Томас Смит 

 

Приходился внуком Эндрю Джадду, одному из основателей Московской компании. 

В 1604—1605 годах был отправлен в Россию, к царю Борису Годунову. Описание его 

путешествия, составленное анонимным участником его экспедиции, является ценным 

историческим источником. Сэр Томас Смит возглавлял английское посольство, 

посетившее Россию во время Смуты, в 1604—1605 гг. Книга вышла в Великобритании 

анонимно. 

Исследователи предполагают, что путевые заметки литературно обработал 

драматург Джордж Уилкинсон. В книге описывается прибытие послов в Архангельск, их 

встреча с царским приставом и английским торговым агентом Д. Мериком, путешествие 

по Северной Двине, путь через Вологду и Ростов в Москву, прием посольства в Москве и 

обратный путь посольства через Ярославль до Архангельска. В книге дается 

характеристика русского придворного быта, оценивается правление Бориса Годунова и 
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рассказывается о его борьбе с самозванцем, о смерти государя и начале правления Федора 

Борисовича. 

Переводчик, историк литературы, филолог Иннокентий Михайлович Болдаков 

(1846—1918) «Путешествие и пребывание в России сэра Томаса Смита в 1604—5 г.» 

(СПб., 1893).  

 

1611 г.  

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

Джемса Вэдена. Некоторые путешественники остались зимовать и торговать. Вильям 

Пурсдлове, Джосиас Логан,  совершили поездки  из Пустозерска в Мезень и по 

Большеземельской тундре. Вильям Пурсдлове описал характер природы и жизни местного 

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

опубликовал сведения в Европейской печати о географии края и быте местных жителей. 
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1617 г. 

Первое упоминание о городе Котлас. 

Первоначально вблизи современного Котласа находилось финно-угорское поселение 

Пырас. В публицистике XIX века указывается, что Пырас находился в устье Вычегды на 

месте Котласа. Небольшое зырянское селение Пырас в устье Вычегды существовало уже в 

XIV веке. 

Именно здесь святой Стефан Пермский начал свою проповедь среди коми в 1379 

году. В Вычегодско-Вымской летописи имеется следующая запись: «Лета 6887 (от 

Сотворения мира) иеромонах Стефан по прозванию Храп благословением епискупа 

Герасима иде в землю Пермскую на Вычегду на проповедь слова божия среди нечестивые 

племени пермян. Того лета начал Стефан у пермян на Пыросе и на Виляде и крести их 

святей вере» 

В 1674 году Котлас попадает на карту Русского царства французского картографа 

Гийома Сансона и обозначается как «Kotlas». 

Население — 56 122 чел. (2023). 

 

 
 

 

Герб города Котласа, утвержден в 2007 году 
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1618 г. 

В Архангельске побывал английский ботаник Джон Традескант старший. Он 

собирал растения и птиц. Оставил свои описания и впечатления от поездки.  
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Джон Традескант — старший (англ. John Tradescant the elder, ок. 1570 — 1638) — 

английский натуралист, садовод, ботаник и путешественник; коллекционер редкостей.  

 

                                
 

Джон Традескант — старший                    Джон младший 

 

Джон Традескант побывал в российской Арктике — в Николо-Корельском 

монастыре на Белом море (современный Северодвинск). Он стал «первым учёным, 

занявшимся изучением русской фауны и флоры». Коллекция Традесканта стала основой 

первого публичного музея в Англии — Musaeum Tradescantianum. Его собрание растений 

составило основу Ашмолеанского музея в Оксфорде. Карл Линней в честь Джона 

Традесканта — старшего и его сына назвал род североамериканских травянистых 

растений семейства Коммелиновые — традесканция (Tradescantia). 

Его сын Джон младший (1608-1662) ездил за растениями для Ламбетского сада в 

Виргинию (США). Написал о ламбетской коллекции книгу «Museum Tradescantium». 

Сведения о путешествии Традесканта привел академик Иосиф Христианович Гамель 

(нем. Karl Joseph Hamel; 1788—1862). Работая в музее Ашмола в Оксфорде, Гамель 

обнаружил уникальную рукопись, в которой описывалось путешествие по России в 1618 

году, посланника сэра Дадли Диггса, отправленного английским королём Яковом I к царю 

Михаилу Фёдоровичу в качестве английского посла. Также в Бодлеевой библиотеке в 

Оксфорде среди бумаг члена посольства Диггса — Ричарда Джемса — академик Гамель 

нашёл «книжечку» (из пяти тетрадей), где, помимо всего прочего, были записаны шесть 

лиро-эпических русских песен. Большую часть тетрадей Джемса занимал составленный 

им словарь-дневник (первый в истории русско-английский словарь), заметки о стране, 

нравах и обычаях. В настоящий момент эта рукопись утрачена. 
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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 

упразднении города. Окончательно Мангазея была оставлена в 1677 году, а её гарнизон 
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    Гравюра на меди. 

1648 г. 

20 июня 1648 года шесть кочей под командованием Семена Дежнева и Федота 

Попова и один коч капитана Герасима Анкудинова, самостоятельно присоединившегося к 

экспедиции, вышли в море. 

Плавание проходило с огромными трудностями. Только три коча 20 сентября 1648 

года достигли самой крайней точки Азии. При выходе в Тихий океан во время 

разыгравшегося шторма кочи потеряли друг друга. 

Отряд Дежнева в составе 25 человек с большими трудностями добрался до устья 

реки Анадырь, где остановился на зимовку. Половина зимовщиков погибла от голода и 

цинги.  Дежнев занимался промыслом моржовой кости. А в Москву вернулся в 1664 году. 

Величайшая заслуга Дежнева заключается в открытии им морского пути через пролив, 

отделяющий Азию от Америки, то есть прямой связи между Ледовитым и Тихим 

океанами. Это открытие не было принято во внимание властями России, и только лишь в 
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 Леонтий Марцелиус. Река Цильма. Привез с Цильмы пуд медной руды. 

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

1667 г.  

Годунов Петр Иванович . составил «Чертеж Сибири», на котором показал реки 

Печору и Вычегду с притоками. П.И. Годунов известен работами по географии Сибири. 

По его «высмотру» была составлена в 1667 г. первая из известных карт Сибири «Чертеж», 

которая послужила источником для всей западно-европейской картографии. Им же 

составлена «Ведомость о Китайской земле и о глубокой Индеи». Скончался в 1670 г. 

 В 1701 г. С.Ремезовым была составлена «Чертежная книга Сибири». 
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Герб Троицко-Печорского района               Панорама Троицко-Печорска 
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                                            Nicolaes Witsen 
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энциклопедист, специалист в области зарубежных литератур (английской, французской, 

немецкой, испанской), автор работ, посвящённых международным литературным связям 
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СССР (1958; член-корреспондент с 1946)
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Введение, тексты и комментарий: XIII—XVII в.в. — 2-е изд. — Иркутск: ОГИЗ, Иркутск. 

обл. изд-во, 1941. — LXII, 609, [3] с 
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Трубачев Ф. Николай Витсен и Печорский край // Республика.  1992. 18 декабря. 

Трубачев Ф. Еще раз о «Северной и Восточной Татарии» // Ухта. 1993. 20 июня. 

Трубачев Ф. Николас Витсен о Печорском крае // Вестник культуры Республики 

Коми. 1993. Вып.2. С. 62-68. 

Тыжнов И.И. Обзор иностранных известий о Сибири 2-й половины XVII века // 

Сибирский сборник (Приложение к «Восточному Обозрению» 1887 г.) СПб., 1887. С. 134–

135. 

1692 г. 

 Из Москвы в Китай проследовало посольство во главе с Эбергардом 

Избраннедесом.  

Эверт Избрант (Избрантзоон) Идес (1657—1708) Царями Иваном Алексеевичем и Петром 

Алексеевичем был послан в Пекин к богдыхану во главе посольства 1692—1695 годов для выяснения 

положения дел с ратификацией Нерчинского договора. Известен как автор книги о путешествии через 

Сибирь и составитель географической карты Сибири. Получил первую в России жалованную грамоту 

— «привилегию» на издание карты и книги о Сибири. 

В 1722 году Николос де Фер опубликовал карту под заглавием «Государство царя 

или императора Русии в Европе и Азии, с маршрутом из Москвы в Пекин, изображённым 

по воспоминаниям Николаса Витсена, Эверта Избранта, Филиппа Авриля и других». 

Эверт Избрант оставил два отчёта о своих посольствах к китайскому императору от имени 

русского царя — в 1698 году на немецком языке от Адама Бранда и свой собственный 

отчёт в 1704 году. Сочинение «Северная и Восточная Тартария» Николаса Витсена было 

опубликовано в Амстердаме в 1692 году. 
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Путь посольства в Китай. Вычегда 

 

 

Авторство: Nicolas de Fer. https://www.raremaps.com/gallery/detail/67129/les-etats-du-

czar-ou-empereur-des-russes-en-europe-et-en-asi-de-fer, Общественное достояние, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124270121 

 

Он оставил только краткие путевые заметки о земле Сгренов. Чожмöр считает, что 

Избраннедес описывает зырян на Сысоле. 

Русские переводы Записок Идеса: 

Первый русский перевод в Новиковской «Древней Российской Вивлиофике», Т. VIII и 

IX. 

(Отрывки) Алексеев М. П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и 

писателей. XIII—XVII вв. Т. 1. Ч. 2. Иркутск, 1936. С. 139—151. 

3-е издание: Алексеев М. П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников 

и писателей. XIII—XVII вв. Новосибирск, 2006. С. 418—431. 

Полный перевод: Избрант Идес и Адам Бранд. Записки о русском посольстве в Китай 

(1692—1695) / Вступ. статья, пер. и коммент. М. И. Казанина. М.: ГРВЛ, 1967. 404 с.. 

Гамель, «Англичане в России», 32–33. 

Голиков, «Деяния», изд. 2, т. I, VII, XXIV (по указателю), – «Рус. Арх.» 1879, I, 22 

«Дипломатическое собрание дел между Россией и Китаем», составлено Бантыш-

Каменским, изд. Флоринским, Казань, 1882, 67–74 и 531 

Захаров В.Н Западноевропейские купцы в России. Эпоха Петра I. М.: РОСПЭН, 

1996. С. 45, 318. 

Избрантес, Эверт-Идес // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Идес, Избрант. Восточная литература. Дата обращения: 10 марта 2011. 

Архивировано из оригинала 25 июня 2014 года. 

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

С. 27. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Чожмöр. Избраннедес о зырянах (сгренах) // Коми му. 1928. Вып.1. С. 36-39. 

Чожмöр (Попов С.) Сгренъяс йылысь. (О сгренах: Из записок Э.Избраннедеса) // 

Войвыв кодзув. 1997. №1. С. 64-66. 

1697 г.  

Влади мир Васильевич Атла сов  (1661, 1660 или 1663-  1 февраля 1711)   — 

русский землепроходец, якутский казак, приказчик Анадырского острога. В 1697—1698 

годах возглавлял первый поход русских по Камчатке, завершившийся присоединением 

этого полуострова к Российскому государству. 

 

Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Восточной Америке XVII—

XVIII вв. М.: «Наука», 1964. № 47 и № 48. С. 31—33. 

Борисов В. И. Памятная часовня Владимиру Атласову // Материалы Междунар. ист. 

XXXI   Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский,  201. С.  39-42. 

Грачёва И. Яков Брюс. Реальность и легенды // Наука и жизнь. № 3.  1998. 

Гуков Г. В. Чьё имя ты носишь, растение? — Владивосток: Дальнаука, 2001. — 400 

с. 

Жилин М. Первопроходцы: Камчатский Ермак // Тобольск и вся Сибирь : альманах. 

– Тобольск, 2010. – 247 с. 

Жилин М. Я. Страницы родословной Владимира Атласова // Материалы Междунар. 

ист. XXVIII    Крашенинник. чтений. – Петропавловск-Камчатский,  2011. С.  56-57. 

Земля потомков Ермака / ред.-сост. Л. В. Иоффе. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1982. – 255 с. 

Ильина В. А. Изучение территории Камчатки в конце 1920–1930-х гг.: цели, 

содержание, результаты // Материалы Междунар. ист. XXХ  Крашенинник. чтений. – 

Петропавловск-Камчатский,  2013. С. 106-113. 

Историческая энциклопедия Сибири / под ред. В. А. Ламин — Новосибирск: 2009. 

Качалова В. Из истории Камчатских экспедиций / В. Качалова, В. Бякина // Морской 

сборник. — 2018. — № 4. — С. 83-91. 

 

 

Комаров П. Избранное : стихотворения и поэмы / П. Комаров. – Москва : Сов. 

Россия, 1982. – 448 с. 

Лазарев С. Е. Атласов (Отласов) Владимир Васильевич // Казачество. Энциклопедия 

/ Редкол.: А. Г. Мартынов (гл. ред.) и др. М.: АО «Первая Образцовая типография» филиал 

«Чеховский Печатный Двор», 2015. С. 34-35. 

Леонтьева Г. А. Якутский казак Владимир Атласов – первопроходец земли Камчатки 

/ Г. А. Леонтьева. – Москва : [б. и.], 1997. – 190 с 

Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Воениздат, 1986. — 386 с. 

Никольский А. М. Верхне-Камчатск // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Новая улица // Московский сегодня : Газета. — 2014. — 30 октября (№ 5). — С. 1. 

Оглоблин Н. Н. «Новые данные о Владимире Атласове» 

Оглоблин Н. Н.  «Две „скаски“ Вл. Атласова об открытии Камчатки» 
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Пирагис А. П. Имена землепроходцев, мореплавателей и ученых на карте 

Петропавловска-Камчатского // Материалы Междунар. ист. XXVI   Крашенинник. чтений. 

– Петропавловск-Камчатский,  2009. С.  177-180. 

Полевой Б. П. Новое об открытии Камчатки. — Ч. II. — Петропавловск-Камчатский: 

«Камчатский печатный двор», 1997. — С. 6-17. 

Пшеничный И. П. Русская Азия / И. П. Пшеничный. – Санкт-Петербург : Альфарет, 

2006. – 599 с. 

Полевой Б. П. Степанида Атласова. Камчатка : сб. Петропавловск-Камчатский, 1977. 

Ростовцев Г. М. Его имя живёт и поныне (В. Атласов) // Материалы XXIХ 

Крашенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский, 2012. С. 199-204. 

Толкачёва Н. В. «Камчатка разными народами обитаема» // Материалы XXIV 

Крашенинник. Чтений.  Петропавловск-Камчатский: Камч. обл. науч. библиотека им. С. 

П. Крашенинникова, 2007. — С. 174—179. 

Гропянов Е. В. Атаман : ист. повесть. Рассказы / Е. В. Гропянов. – Петропавловск-

Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камч. отд-ние, 1973. – 169 с 

1701 г.  

Через Россию в Персию и назад путешествовал Корнелис де Брюйн (де Бруин). 

Оставил описание Москвы, Архангельска, Вологды, путешествовал через Великий Устюг, 

Тотьму.  

 

 

 

 

                           
 

                                                                     Корнелий де Брюн                               

 

Путешествие Корнелия Ле Брюна по Московии, Персии и Вест-Индии // 

http://www.raruss.ru/travels/#cornellius-bruyn 

Путешествие через Московию Корнилия де Бруина. 1701, 1708 // Северные ворота 

России. Сообщения путешественников XVI–XVIII веков об Архангельске и 

Архангельской губернии / Сост. Д. Николаев. М., 2009. С. 77. 

 

http://www.raruss.ru/travels/#cornellius-bruyn


 

 

 245 

Кубанева Л. И. Голландский путешественник Корнелий де Бруин и его описание 

города Воронежа в 1703 году // Из истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 70–76. 

Митин В. Панорама города // Русский провинциальный журнал «Воронеж». – 2003. 

№ 2. – С. 12–15. 

Черных Е. «Воронежская экспедиция» Корнелия де Бруина // Галерея Чижова. – 

2013. №6 (13–19 февр.). – С. 22. 

Черных Е. Героический, оригинальный и живописный: [Воронеж глазами именитых 

гостей] // Галерея Чижова. – 2016. №34 (31 авг. – 6 сент.). – С. 19. 

 

Drijvers, J.W. & J. de Hond, H. Sancisi-Weerdenburg (eds.): «Ik hadde de 

nieusgierigheid». De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652—1727) 

(1997 Leiden and Leuven). 

Hond, J. de «Cornelis de Bruijn (1652—1726/27). A Dutch Painter in the East». In: G.J. 

van Gelder, E. de Moor (eds.), Eastward Bound. Dutch Ventures and Adventures in the Middle 

East (1994 London/Atlanta), pp. 51–81. 

Jurriaans-Helle, G. (ed.), Cornelis de Bruijn. Voyages from Rome to Jerusalem and from 

Moscow to Batavia (Catalogue of an exposition in the Allard Pierson Museum, Amsterdam, 

1998). 

 

1707 г.  

В России проведена административно-территориальная реформа. 

Страна была разделена на губернии (всего их было 8). В свою очередь, губернии 

делились на провинции, а провинции — на уезды.  

Реформа началась с указа царя Ближней канцелярии расписать города страны по 

пяти центрам — Киеву, Смоленску, Казани, Азову и Архангельску. Города, находившиеся 

в 100 верстах от Москвы, соответственно приписывались к ней. 

Работа над уточнением росписи с участием самого Петра I и назначенных им 

губернаторов, объезжавших вверенные им территории, продолжалась на протяжении 

всего 1708 года. В ходе этой работы появилась и ещё одна губерния — Сибирская. В 

результате в 1708 году царь Пётр I провёл областную реформу, разделив территорию России на 8 

огромных губерний: Московскую, Ингерманландскую (Шлиссельбург; с 1710 — Санкт-

Петербургская), Архангелогородскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую (Т

обольск) 

Немного позднее их число возросло до 10: из Казанской губернии выделились 

Нижегородская и Астраханская. 

 

Пушкарев И. Описание Российской империи. Архангельская губерния.   СПб., 1845. 

Кн.2. 149 с. 

Архангельская губерния (К 280-летию со дня образования): Памятные даты 

Архангельской области. 1988. Архангельск, 1988. С. 51-54. 

Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. - СПб., 2006. - 844 с. 

Котов П.П. Административно-территориальное деление Коми края до 1917 года // 

Центральный государственный архив Республики Коми: Путеводитель. Сыктывкар, 1992. 

С. 285-299. 

Котов П.П. Предыстория образования Автономной области Коми: Коми край в 

системе административно-территориального деления России в конце XIX-начале XX вв. // 
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Развитие советских финно-угорских народов: история и современность: Тез. докл. Всерос. 

науч. конф.  Сыктывкар, 1991. С. 21. 

Котов П.П. Административно-территориальное устройство удельных владений на 

Европейском Севере России в 1797-1863 гг. // Проблемы исторической географии и 

исторической демографии Европейского Севера России. Сыктывкар, 1992. С. 19-20. 

Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия 

и реформа Петра Великого. - СПб., 1905. 

Хорунжия Т.М. История административно-территориального деления Коми АССР // 

Развитие советских финно-угорских народов: история и современность: Тез. докл. 

Всерос. научн. конф. Сыктывкар, 1991. С.13. 

Хорунжия Т.М. К проблеме изменения границ территории Коми (1917-1990 гг.) // 

Проблемы исторической географии и исторической демографии Европейского Севера 

России. Сыктывкар, 1992. С. 64-66. 

1711 г.  

Родился Михаил Васильевич Ломоносов  8 (по новому стилю - 19) ноября 1711 года 

в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангельской 

губернии (в нескольких километрах от города Холмогоры) в семье крестьян-поморов 

Василия Дорофеевича и Елены Ивановны Ломоносовых. 
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467. 

Kedrov B.M. Lomonosov, Mikhail Vasilievich // Dictionary of Scientific Biography. Vol. 

8. N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 1973. P. 467-472. 
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Morris A.S. Mikhail Lomonosov and the study of landforms // Trans. Brit. Inst. 
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Perevalov V.A. Problems of geomorphology in the works of M.V. Lomonosov: (on his 

250th birthday anniversary) // Int. Geol. Rev. 1963. Vol. 5. N 6. P. 716-721. 

1711 г. 

Стралeнбeрг Филипп–Иоган (06.10.1676–1747) - офицер армии шведского короля 

Карла XII, попавший в плен в битве под Полтавой был сослан в г. Тобольск, имел 
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возможность путешествовать; собрал лингвистический, исторический и этнографический 

материал, занимался картографированием. В плену провёл 13 лет. 

Стралeнбeрг (Штраленберг) Табберт Филипп Иоганн (Philipp Johann Tabbert von 

Strahlenberg) родился в г. Штральзунд, Германия. 

Был взят в плен, отправлен в Москву, оттуда в начале 1711 года в Хлынов (Вятку), а 

летом всех пленных офицеров перевели в Тобольск. 

Познакомившись со Страленбергом во время своего пребывания в Тобольске, 

Даниил Готлиб Мессершмидт обратился к тобольской администрации с ходатайством 

отпустить с ним в экспедицию Ф. И. Табберта и Д. Каппеля. Князь Черкасский своим 

указом от 27 февраля 1721 года разрешил «швецких арестантов обер-офицера Ивана 

Филиппова Табберта и ундер-офицера Даниила Каппеля» сопровождать Мессершмидта в 

его экспедиции. В Сибири побывал в Томске, Нарыме, Абакане, Красноярске, Енисейске. 

 

 

 

 
 

 

«Nova Descriptio Geographica Tattariae Magna…», карта составленная Страленбергом 

и И. А. Матерном и изданная в 1730 г. в Стокгольме. 

 

После окончания Северной войны написал и выпустил в свет книгу «Историко-

географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии» и большую карту 

Таттарии, 1730. 

В труде «Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia...» (Северная и Восточная 

части Европы и Азии), изданном в г. Стокгольм в 1730 г., он впервые предложил 

классификацию урало-алтайских, сибирских и частично кавказских языков (Tabula 

Polyglotta), указал точно для своего времени ареалы их распространения. 

По распоряжению В.Н. Татищева, в 1738 г. книга Страленберга была переведена на 

русский язык в г. Самара. Она издавалась на английском. (1738), французском (1757) и 

испанском (1780) языках; на русском – в 1797 г. 

 

Strahlenberg F.-J. Das Nord- und Oestliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches 

das gantze Russische Reich mit Sibirien und der grossen Tatarey in sich begreiffet, in einer 

Historisch-Geographisch Beachreibung der alten und neueren Zeiten, und vielen andern 

unbekannten Nachrichten vorgeatellet, nebst einer noch niemahls anc Licht gegeben Tabula 
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Polyglotta von zway und dreyszigerley Arten Tatarischer voelcker Sprachen und einem 

Kalmuokischen Vocabulario, sonderlich aber einer grossen richtihen Land-Charten con den 

benannten Laendern und andern verschiedenen Kupfferstischen so die Asiatisch-Scythische 

Antiquitaet betreffen; Bey Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschafft In Russland, 

aus eigener sorgfaeltigen Erkundigung, auf denen veratatteten weiten Reisen zusammen gebracht 

und ausgefertiget von Philipp Johann von Strahlenberg. Stockholm. In Verlegung des Autoris. 

1730. 

Страленберг, Ф.И. Гисторическое и географическое описание о древнем и новом 

состоянии полунощной восточной части Европы и Азии, паче же империи Росийскиа. 
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Николаева. Чебоксары, 1998. С. 17–18. 
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1715 г. 

В трудах Г. Новицкого появилось первое упоминание о юртах Нахрачеевых, позднее 

село Нахрачи, в настоящее время поселок Кондинское (Кондинского района). 



 

 

 291 

Григорий Ильич (г. рожд. неизв. - ум. в 20-х гг. 18 в.) - автор "Краткого описания о 

народе остяцком...", исследования культуры и быта хантов нач. 18 в., - одной из самых 

ранних в мировой лит-ре чисто этнографич. монографий. Н. получил образование в 

Киево-Могилянской академии. В 1712 был сослан в Сибирь, где наблюдал жизнь хантов. 

Сопровождал митрополита Филофея. Г. Новицкий погиб во время поездки в Кондинскую 

волость. 

 

                                    
 

Митрополит Филофе й (в схиме — Феодор; 1650, Кролевец — 31 мая 1727, Тюмень) 

— епископ Русской церкви, с 1702 года митрополит Сибирский и Тобольский. 

Канонизирован как святитель, память совершается в составе Собора Сибирских святых 10 

(23) июня. 

«Но всѣхъ болѣе воспользовался сочиненіемъ Новицкаго одееъ плѣнный Шведъ (или 

Нѣмецъ), находившійся одповрекенно съ нимъ въ Тобольскѣ. Это былъ драгунскій 

капитанъ І.-Б. Мюллеръ, почти цѣликомъ переведшій „Краткое оішсаніе“ въ своей статьѣ 

„Das Loben und die Gewonheitcn der Ostlaken“, приложенной къ извѣстному сочиненію 

Фр.-Хр. Вебера: Das veränderte Russland (Hamburg. 1721). Статья Мюллера, составленная 

въ Тобольскѣ въ 1716 году и пять лѣтъ спустя уже напечатанная, впервые обстоятельно 

познакомила ученую Европу съ одною изъ важнѣйшихъ племенныхъ группъ Западной 

Сибири. Между тѣмъ оказывается, что заслуга эта принадлежала въ сущности Русскому, 

Григорію Новицкому, имя котораго даже и не упомянуто Мюллеромъ» - Л.Н. Майков. 

 

Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. С пред. Л. Н. Майкова // 

Памятники древней письменности. — Т. 53. — СПб., 1884. 
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географического общества. СПб., 1857. Кн. 12. С. 329-448. 
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Тихон (Бобов), архим. Апостол Сибири. Святитель Филофей Лещинский и 
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Филофей Лещинский // Словарь достопамятных людей Русской земли, содержащий в 
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1719 г.  

Из Петербурга по  указу Петра выехал в Сибирь Мессершмидт. Экспедиция 

продолжалась 8 лет. Отмечается что онявляется первооткрывателем Кемеровских углей.  

Да ниэль (Дании л) Го тлиб Ме ссершмидт (нем. Daniel Gottlieb Messerschmidt; 16 

сентября 1685, Данциг — 25 марта 1735, Санкт-Петербург) — немецкий медик и ботаник 

на русской службе. 
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1729 г. 

В 1729 г. проводил астрономические наблюдения на Кольском полуострове, 

Архангельке, Вологде   Людовик Делиль де ла Кроер (фр. Louis de l'Isle de la Croyre; ок. 

1685, Париж — 1741, Авача, Камчатка, ныне часть города Петропавловск-Камчатский) — 

французский астроном, профессор астрономии, экстраординарный академик 

Петербургской Академии наук (c начала 1727 года). Приехал в Петербург в феврале 1726 

года вместе со своим младшим братом астрономом Жозефом-Николя Делилем, 

приглашённым на работу в созданную в Петербурге Академию наук. Их отец -  Гийом 

Делиль , также пишущий как Гийом де л'Иль  (1675 – 1726) – французский картограф. 

В экспедиции Л. Крое пробыл три года, он посетил Архангельск, о. Кильдин, Колу, 

Кандалакшу, Ковду и Кереть, дважды пересек Кольский полуостров и произвел наиболее 

простые, широтные определения географических пунктов.  

В июле 1732 года вызвался ехать в Камчатскую экспедицию в качестве астронома и 

географа. 
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                                        Людовик Делиль де ла Кроер 

 

В 1737 году отправился на Камчатку. Прибыл туда вместе с Г. В. Стеллером. 
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изданного Имп. Академией Наук в 1745 году // Зап. АН.  1866.  Т.IX.  №2. – (Приложение). 

Семья Делиль: Делиль де Ла Кройер Луи // Иностранные специалисты в России в 

эпоху Петра Великого: Биографический словарь выходцев из Франции, Валлонии, 

франкоязычных Швейцарии и Савойи. 1682—1727. М.: Ломоносовъ, 2019.  С. 201—210. 

Сибирский вестник.  1823.  Т. II. С. 15–20. 

 

 С. П. Крашенинников в Сибири : неопубликованные материалы. Подготовка текста 

Н.Н. Степанова. М.-Л.: Наука, 1966. C. 81. 

Список членов Императорской академии наук, 1725—1907 / сост. Б. Л. 

Модзалевский.  Санкт-Петербург, 1908. С. 14. 

Шундалов И. Людовик Делиль де ла Круайер / 
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geographie commerciale.  1914.  Vol.4.  P.22-23 

Dawson N.-M., Vincent Ch. L'atelier Delisle: l'Amérique du Nord sur la table à dessin. 

2000.  306 p. 

 

Lettre de Louis Delisle de La Croyère à J.-N. Delisle, du 8 janvier 1737 //BANF, ms 1508, 

section IV, pièce n.23, f. 271. 

Письмо Людовика Делиля де ла Круайера сестре [Анжелике Делиль] //ОР РНБ, 
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Исследования Д. и Х. Лаптевых 

 

 

 

Каждый экспедиционный отряд практически сам являлся конкретной экспедицией. 

Были следующие морские отряды (по обратному направлению – с востока на запад): 

1. Южный отряд под управлением Шпанберга установил перед собой задачу описать 

Курилы, побережье Охотского моря, доплыть до японских берегов; 

2. Отряд Беринга и Чирикова изучал маршрут к Америке; 

3. Ленско-Колымский отряд Лассниуса-Лаптева обследовал часть берега Северного 

океана от реки Анадырь до дельты реки Лены; 

4. Ленско-Енисейские отряды Минина и Прончищева, Х. Лаптева и Челюскина 

исследовал часть берега от дельты Лены до Енисейского залива; 



 

 

 298 

5. Обско-Енисейский отряд Овцына и Стерлегова вёл свою деятельность на 

территории от Енисейского залива до Обской губы; 

6. Двино-Обский отряд Муравьёва изучал территорию от Обской до Печорской 

губы. 

 

Двинско-Обский отряд (Великая Северная экспедиция) 

Западный отряд экспедиции, подчинявшийся непосредственно Адмиралтейств-

коллегии. Ему предстояло описать давно освоенный поморами участок арктического 

побережья России и найти морской проход к устью Оби. 

В июле 1734 года отряд вышел из Архангельска на кочах «Экспедицион» и «Обь» 

под командой С. В. Муравьёва и М. С. Павлова. Однако, в течение двух лет отряд не смог 

продвинуться в Карском море на восток далее острова Белый и решением Адмиралтейств-

коллегии Муравьёв и Павлов были отстранены от руководства. Отряд возглавил С. Г. 

Малыгин. В помощь ему из Архангельска были направлены два бота под командой А. И. 

Скуратова и И. М. Сухотина. Отряд в составе двух ботов и коча «Экспедицион» сумел 

достичь лишь западного побережья полуострова Ямал и из-за сплошного льда был 

вынужден возвратиться на зимовку. 

В июле 1737 года отряд вновь вышел в плавание и в августе достиг прохода в 

Обскую губу из пролива между полуостровом Ямал и островом Белый (ныне пролив 

Малыгина). Поднявшись по Оби, корабли 2 октября прибыли в Берёзов. 

В результате шестилетней деятельности отряда были составлены карты юго-

восточной части Баренцева моря и приобской части Карского моря. 

 

 

 
 

Карта с маршрутами русских мореплавателей. 1773 год, гравёр Михаил Махаев 
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394—395. 
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С Берингом в экспедиции участвовал Стеллер Георг Вильгельм (1709 – 12 ноября 

1746). Немецкий ученый-натуралист, естествоиспытатель, участник Второй Камчатской 

экспедиции (1732–1743).  

 

 
 

Георг Вильгельм Стеллер. Художник В. В. Санакоев, 1996. 

 

Внес большой вклад в изучение Камчатки, Аляски Командорских и Алеутских 

островов. За время своего путешествия он сумел собрать, изучить и описать огромное 

количество данных по естествознанию и этнографии. Открыл десятки новых видов 

растений и животных. Впервые в мире дал научное описание крупных морских 

млекопитающих: морской коровы, морского котика, сивуча и калана, Является автором 

трудов «Описание земли Камчатки» (1774), «Путешествие от Камчатки к Америке вместе 

с капитан-командором Берингом» (1793) и других. В сентябре 2021 г. на северо-западном 

мысе острова Беринга был установлен памятник Г. В. Стеллеру известного московского 

скульптора И. П. Вьюева. 

Основным центром изучения и издания наследия Стеллера является “Фонд Августа 

Франке” в г. Галле, а его ведущим ученым по русистике – В. Хинтцше. Совместно с 

Санкт-Петербургским отделением РАН издана на немецком языке серия материалов под 

общим названием “Источники по истории Сибири и Аляски. Из российских архивов”: Т. 1 

– “Г.В. Стеллер. Письма и документы 1740”; Т. 2 – “Г.В. Стеллер, С. Крашенинников, И.Е. 

Фишер. Путевые дневники 1735–1743”; Т. 3 – “Г.В. Стеллер. Письма и документы1739; Т. 

4,2 – “Документы Второй Камчатской экспедиции 1730–1733 – академическая группа”; 

“Monumenta Sibirien” – альбом карт (на нем. и англ. языке); “Тerra incognina Cибирь” – 

каталог передвижной выставки, побывавшей и в Тюмени. Готовятся к изданию: Т. 4,1 – 
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“Документы…морская группа”; Т. 5 “Документы… – первая половина1734 г.”; Т. 6 – “Г.В. 

Стеллер. Flora Irkutiensis”, а также этнологические записки Миллера, путевые дневники 

разных участников экспедиции, и недавно найденные доктором Хинтцше дневники 

Стеллера, считавшиеся утраченными. На русском языке изданы: Т. 1 и Т. 4,1. 

 

 

 

Стеллериана в России: Библиография трудов немецкого биолога Г. В. Стеллера и 

литература о нём, опубликованная в России / Э. И. Колчинский; Рос. акад. наук, Ин-т 

истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, С.-Петерб. фил. — СПб.: СПбФ 

ИИЕТ, 1997. — 49 с. 

Стеллериана в России / РАН, Санкт-Петербург. фил. [и др.] ; сост.: Э. И. 

Колчинский, Д. А. Гоголев, О. О. Кох, В. В. Рыкова – Изд. 2-е, доп. и переаб. – Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2009. – 78 с. 

Библиография Г.В. Стеллера РОССИЙСКАЯ СТЕЛЛЕРИАНА / 

http://library.ikz.ru/georg-steller/stati-o-g.v.-stellere/bibliografiya-g.v.-stellera 

A. Steller. Zuverlässige Nachricht von dem merkwürdigen Leben und Reisen Herren Georg 

Wilhelm Stöllers // Ergötzungen der vernunftigen Seele aus der Sittenlehre und der Gelehrsameit 

überkaupt. — Leipzig, 1747. — P. 362—384. 

A. Steller. Geschichte des Herrn Georg Wilhelm Stöller, der Russisch-Kayserl. Akademie 

der Wissenschaften zu St.-Petersburg Adiuncti und Mitgliedes // Beiträge zur Historié der 

Gelehrtheit, worin die Geschichte der Gelehrten unserer Zeiten beschrieben werden. — 

Hamburg, 1748. — P. 111—124. 

Стеллер Г. В. Из Камчатки в Америку. Быт и нравы камчадалов в XVII веке / Г. 

В.Стеллер. – Ленинград : Изд-во «П. П. Сойкин», 1927. – 111 с. – (Природа и люди : 

ежемес. прил. к журн. «Вестник Знания»). – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/002843_000083_211/ (дата обращения: 23.08.2023). 

Стеллер Г.В. Дневник плавания с Берингом к берегам Америки. — М.: ПАN, 1995. 

— 224 с. 

Стеллер Г. В. (Штеллер) [Steller (Stöller)] Письма и документы: 1740 г. Научное изд. 

Т. 1. Ред. коллег.: В. Хинтцше, Т. Николь, О. В. Новохатко, П. Раабе, О. Риа, В. С. 

Соболев/ Фонд Франке — Franckeschen Stiftungen (Галле — Halle, Германия); СПб. 

филиал Архива РАН. — М.: Памятники исторической мысли, 1998. — 428 с. (Серия 

Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов) 

Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки / Г. В. Стеллер. – ПетропавловскКамчатский 

: Камч. печ. двор, 1999. – 288 с. – URL: 

http://az.lib.ru/s/steller_g_w/text_1774_opisanie_zemli_kamchatki.shtml (дата обращения: 

28.09.2023). 

Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки; Ваксель С. Л. [швед. Sven Larsson Waxell] 

Камчатская экспедиция Витуса Беринга (Вторая Камчатская экспедиция). Вып. 3-й. — 

Петропавловск-Камчатский: Холд. комп. Новая книга, 2011. — 576 с. 

 

 

Баньковский Л.В. Сад XVII века. Соликамск, 2004. 
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Бурыкин А. А. Названия народов Чукотки и Камчатки в книге Г. В. Стеллера 
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Он прибалтийским немцем, из “курляндского шляхетства”, (около 1711 — после 

1779) родился  в Риге в семье музыканта. В 1730–1735 гг. служил капралом в 

Конногвардейском полку. В 1735 или 1736 г. “по учинении ему за некоторую ево вину 

вместо кнута наказанье плетьми послан в Сибирь в Охоцкий порт на житье вечно и ко 

определению ево там в службу”. В 1736–1737 гг. будучи проездом в Якутске, привлек 

внимание В. Беринга и по ходатайству последнего занял должность начальника 

артиллерии Охотского порта в звании капрала. В 1741 г. в качестве “живописца” и 

топографа участвовал в плавании на пакетботе “Св. Петр” от Камчатке до Северо-

Западной Америки, на обратном пути зимовал на острове Беринга. 

Фёдор Христианович (Фридрих Христиан) Плениснер, участник Великой Северной 
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Сведения об иностранных участниках экспедиции Беринга. / 

https://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/GreatNorthExpedition/Persons/ 

 

Ви тус Ионассен Бе ринг (дат. Vitus Jonassen Bering; тж. Иван Иванович 

Беринг)12.08.1681 - 8(19).12.1741 Дания Хорсенс 

Ге рард Фри дрих Ми ллер, (нем. Gerhard Friedrich Müller; тж. Фёдор Ива нович 

Ми ллер) 18.10.1705 - 11(22).10.1783 Германия Герфорд (Вестфалия) Лейпциг – 

университет, Санкт-Петербург – Академия наук. 

Иога нн Гео рг Гме лин 8.08.1709 - 20.05.1755 Германия Тюбинген. 

Людовик Делиль де ла Кроер Ок.1685 - 10.10.1741 Франция Париж. 

Архангельск, Петропавловск-Камчатский - похоронен 

Иоганн Эгергард Фишер 10.01.1697 - 13(24).09.1771 Германия Эслинген 

(Швабия) Санкт-Петербург, Псков 

Шпанберг Мартын Петрович 1698-1761 Дания Деревня Ерне, около 

современного города Эсбьерга Кронштадт – похоронен, Любек – налаживал торговое 

сообщение между СПб и Любеком; Шикотан – остров Шпанберга. Именем Шпанберга 

названы мысы в Анадырском заливе и на острове Хоккайдо, гора на острове Сахалин, 
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острова в Карском море, в архипелаге Александра, на Малой Курильской гряде и пролив 

между островом Полонского и островом Шикотан 

Вильям Вальтон   ? - 4.12.1743 Великобритания. 

Свен  (Савелий Лавреньтьевич) Ваксель (шв. Sven Larsson Waxell) 1701 -

16.02.1762Швеция Стокгольм  Кронштадт – похоронен, Енисейск 

Лаврентий  (Лоренц) Ксаверьевич Ваксель ? - 7.07.1781 Швеция. Архангельск – 

капитан порта, похоронен 

Петр Лассениус   ? - 19.12.1735  Швеция  

Иоган Христиан Бергхан   1709 – 1761. Рисовальщик, сохранились виды 

сибирских городов. 

Иоганн Вильгельм Люрсениус (Лерзениус) (нем. Lurzenius Johann Wilhelm) 1704 - 

1770 Германия Кенигсберг  

 

1734 г. 

 (21 июля)  два коча одного из отрядов Великой Северной экспедиции под 

руководством С.В.Муравьева и М.С.Павлова прошли через Югорский Шар, поднялись 

вдоль западного берега Ямала. 18 августа Муравьев приказал повернуть обратно. 

Зимовали суда в устье Печоры близ Пустозерска. В 1735 году Муравьев и Павлов 

повторили попытку пройти на восток. 23 августа 1935 года суда повернули обратно. 

Летом 1736 года отряд на двух ботах «Первый» (под командованием Малыгина) и 

«Второй» (под командованием лейтенанта А. И. Скуратова) прошёл от Долгого Острова в 

Баренцевом море через пролив Югорский Шар к низовью реки Кара, где оставил суда на 

зимовку.  

Летом 1737 года Малыгин вместе со Скуратовым провёл оба бота от реки Кара в 

устье Оби через пролив между полуостровом Ямал и Белым островом (ныне ‒ пролив 

Малыгина).  

В результате плаваний отряда Малыгина были впервые составлены описание и карта 

побережья Северного Ледовитого океана от реки Печоры до Оби.В 1736 году Василий 

Селифонтов - геодезист Северной экспедиции - прошел на оленях от устья р. Печоры 

через Большеземельскую тундру к устью р. Обь. 

 

              
 

              Берг Л.С. 
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1734 г.  

Была составлена Генеральная карта Российской империи. сочиненная трудом Ивана 

Кирилова. СПб, 1734 г. Кгр. РГБ. Ко Ш/Ш-53.  

 

 
 

 

«Генеральная карта о Российской Империи и сколько возможно была сочиненная 

трудом Ивана Кириллова, обер-секретаря Правительствующего Сената. В Санкт-

Петербурге 1734». 

Создание Генеральной карты Российской Империи. Второй обер-секретарь Сената 

Иван Кириллович Кириллов / https://cgkipd.ru/100-letie-vgu/history/sozdanie-generalnoy-

karty-rossiyskoy-imperii-vtoroy-ober-sekretar-senata-ivan-kirillovich-kirillov/ 

В 1745 г. был составлен  Атлас Российской, представляющий Всероссийскую 

империю с пограничными землями. СПб, 1745. БРАН СПб. Кгр. РГБ. 

Атлас  Российской империи 1745 года / 

http://expositions.nlr.ru/ex_map/atlas_1745/index.php 

Атлас состоит из 13 карт Европейской России в масштабе 35 верст в дюйме (около 

1:1 470 000, 14,7 км в 1 см) шести карт Сибири в масштабе около 90 верст в дюйме (около 

1:3 800 000, 38 км в 1 см) и Генеральной карты Российской империи в масштабе 200 верст 
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в дюйме (около 1: 8 400 000, 84 км в 1 см). Картам предшествует вступительный текст, в 

котором изложены цели создания атласа и краткая история его составления. Затем дается 

полный перечень карт с подробным указанием отраженных на них территорий и краткой 

характеристикой геодезического обоснования. Приведен список из 62 опорных пунктов, 

положенных в основу построения карт: 27 для европейской территории, 35 – для 

азиатской. Долготы вычислены от острова Ферро (самый западный из Канарских 

островов), при этом разница с современными долготами от Гринвича составляет +18 

градусов. 

Знаменательным для русской картографии является и первое помещение в 

картографический труд таблицы условных знаков (легенды). Картографический язык карт 

весьма богат и включает 46 обозначений, из них 18 относятся к населенным пунктам. 

Содержание карт не исчерпывается приведенными условными знаками. Знаки дорожной 

сети в таблице отсутствуют, но на ряде карт изображены как крупные дороги, так и более 

мелкие традиционные маршруты передвижения в окраинных районах. Примечательной 

особенностью атласа является стремление отобразить этническое разнообразие населения 

Российской империи: на некоторых картах обозначено расселение местных народностей. 

Для руководства работами по созданию атласа, из передовой в области астрономии и 

геодезии Франции, был приглашен академик Иосиф Николас Делиль. В 1738 г. 

составление атласа полностью остановилось, поэтому в 1739 г. при Академии наук был 

основан Географический департамент, которому почти до конца века принадлежала 

ведущая роль в картографических работах. В 1740 г. Делиль был отстранен от управления, 

а руководство департаментом передано математику Леонарду Эйлеру (1707-1783), 

поставившему перед собой цель скорейшего издания атласа. Из-за болезни он вскоре 

уступил место академикам-астрономам Готфриду Гейнзиусу (1709-1769) и Христиану 

Николасу Винсгейму (ум.1751).   

Атлас имел посвящение императрице Елизавете Петровне. Атлас пользовался 

большим спросом, и в 1749-1762 годах трижды печатались его дополнительные тиражи по 

25, 50 и 100 экземпляров. Он представлял собой логически связанное собрание карт с 

единообразным стилем оформления. Атлас является вершиной русской картографии 

конца первой половины XVIII века. 

Рисовал виньетки для карт Иоганн Элиас Гриммель (1703-1759), немецкий 

рисовальщик и живописец. Учился у И.Г.Сихельбейна в Меммингене и в Академии 

изобразительных искусств в Вене (1731-1737) у И. ван Шуппена. В 1741 г. приехал в 

Россию по приглашению Я.Штеллина для преподавания в Академии наук, с этого года 

преподавал в открытом им рисовальном классе. Исполнял рисунки для иллюстрирования 

различных изданий. 

2 сентября 1745 г., спустя девятнадцать лет после начала работ, атлас был 

представлен Академии наук. 
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Карта Яренской, Важской Устюжеской, Соливычегоцкой, Тотмской и Хлыновской 

Провинцей и Уездов. 
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Модестов. - Санкт-Петербург : тип. воен.-учеб. заведений, 1843. -  82 л. табл.; 48. 

Лемус Н. В. Русские географические атласы, XVIII век: Свод каталог. Л., 1961. Вып. 

1 (ред.). 

Лемус Н. В. Русские географические атласы, XIX в.: Свод. каталог. Л., 1967—68. 

Вып. 1—2. 

Лемус Нина Владимировна (15.02.1907, Москва — 24.03.1994, Петербург), 

библиотековед, библиограф, в ПБ 1936. / https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=932 

Начало Российского государства в исторических картах, хронологических и 

генеологических таблицах, представленное профессором Шлецером. Москва, 1809. 

Тетрадь 1.    

Потоцкий И. Археологический атлас Европейской России. 1821. 

Потоцкий, Ян. Археологический атлас Европейской России, сочиненный графом 

Иваном Потоцким, членом Санкт-Петербургской академии наук и других ученых 

обществ, Московского, Варшавского и проч., вновь напечатанный с издания второго, 

(коего тиснуто было 12 экземпляров) : с прибавлением к греческому и французскому 

http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx7Id-e9a06cc6-e25a-4fe9bf28
http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx7Id-e9a06cc6-e25a-4fe9bf28
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текстам русского перевода / [предисл. П. Дейриард]. - СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1823. - 

[10] с. /  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/49573-pototskiy-ya-arheologicheskiy-atlas-evropeyskoy-

rossii-sochinennyy-grafom-ivanom-pototskim-chlenom-sankt-peterburgskoy-akademii-nauk-i-

drugih-uchenyh-obschestv-spb-1823 

Свенске К. Материалы для составления Атласа Российской империи изданного 

Академией наук в 1745 г. // Зап. Академии наук. Т. IX. СПб, 1886. С.25. 

Чуркин  В. Г. Русские географические атласы // Зап. Географ. Общ-ва СССР. 1961. Т. 

21. Новая серия. С. 2-37. 

Чуркин  В. Г. Атласная картография. 1974. 

Шибанов Ф.А. О некоторых вопросах из истории картографии Сибири XVII в. // Уч. 

зап. ЛГУ. Сер. геогр. наук. 1949. Вып. 5. № 104. С. 270-306. 

Яцунский В. К. Историческая география: История ее возникновения и развития в 

XIV-XVIII вв. М., 1955.  С. 172-173. 

 

 

 

1740 г.  

 

 
 

Ж. Делиль 

 

В  г. Березове побывала астрономическая экспедиция Жозеф Никола Делиля (1688-

1768). Ее целью было наблюдение за прохождением планеты Меркурий через диск 

Солнца.  

Весной 1740 года началась экспедиция императорского астронома Иосифа Делиля. 

Снабженный именным Указом царицы Анны Ионовны, почитавшей астрономию, Делиль 

выехал из Петербурга в сопровождении спутников. Поводом для астрономического 

похода стало прохождение в том году Меркурия через диск Солнца, видимое только в 

северных районах российского государства. 

Через 26 дней путешественники прибыли в Тобольск, спустя еще 15 – достигли 

крайней точки своего маршрута: Березова. Экспедиция провела здесь шесть недель, 

занимаясь научными трудами, и вернулась в Тобольск. 

В течение месяца ученый изучал в Тобольске географические карты, имевшиеся в 

местных архивах, а в январе 1741 г. экспедиция вернулась в Петербург. 

По предложению Делиля, при Академии наук был создан Географический 
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департамент для руководства картографированием, Делиль стал его первым директором 

(1739—1740). Разработал в 1728 году равнопромежуточную коническую 

картографическую проекцию, наиболее удобную для такой вытянутой вдоль параллелей 

страны, как Россия, наметил план создания сети астропунктов для построения точной 

карты России.  

В 1735 году Делиль сделал французский перевод 1-й редакции «Атласа Грузии», 

составленного царевичем Вахушти Багратиони. Делиль утверждал, что благодаря картам 

Вахушти, степень географической изученности Грузии сравнялась с изученностью 

Франции. В 1766 г. (уже после смерти Вахушти) Делиль издал в Париже карту Грузии и 

Армении, основанную на данных 1-й и 2-й редакций «Атласа Грузии»
[5]

.  

В 1737 году Делиль измерил базисную линию в 21,5 км по льду Финского залива 

между Петергофом и Дубками (близ Сестрорецка).  

Труды Ж.Н. Делиля, напечатанные в научном журнале Петербургской академии наук 

«Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae»:  

1. Eclipses satellitum Jovis, odservatae Petropoli, a fratribus Josepho Nicolao de l’Isle et 

Ludovico de l’Isle de la Croyere // Commentarii Academiae scientiarum Imperialis 

Petropolitanae.  Petropoli, 1728.  T. 1.  P. 467-474.  

2. Continuata relatio eclipsium satellitum Jovialium, Petropoli observatarum // То же. – 

Petropoli, 1729.  T. 2.  P. 491-494.  

3. Observationes altitudinis Poli in observatorio Imperiali quod Petropoli est habitae // То же. – 

Petropoli, 1729.  T. 2.  P. 495-515.  

4. Tertia series observationum satellitum Jovis in observatorio imperiali Petropoli factarum // То 

же.  Petropoli, 1732. T. 3. P. 425-432.  

5. Continuata relatio eclipsium satellitum Jovis Petropoli observatarum // То же. – Petropoli, 

1735.  T. 4.  P. 317-321.  

6. Eclepsium Jovis satellitum in observatorio Petropolitano observatarum continuatio // То же. – 

Petropoli, 1738.  T. 5.  P. 451-457.  

7. Eclipses satellitum Jovis, observatae in Imperiali specula astronomica quae Petropoli est, 

integrum annum 1738 // То же.  Petropoli, 1738.  T. 6.  P. 395-400.  

8. Observationes astronomicae in specula Academiae scientiarum ab anno 1739-1745 a J.N. 

Delilio cum sociis institutae // То же.  Petropoli, 1750.  T. 11.  P. 349-362. 

Делиль Жозеф Никола // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

Делиль Иосиф-Николай // Русский биографический словарь : в 25 томах.  СПб.М., 

1896—1918. 

Делиль Жозеф Никола // Большая советская энциклопедия : в 30 т.  3-е изд.  М. : 

Советская энциклопедия, 1969-1978. 

Делиль, (De l’Isle), Iосифъ-Николай // Пекарский Петр. История императорской 

Академiи наук в Петербурге.  СПб., 1870.  Т. 1.  С.124-149. 

Делили в России: Сборник статей / Под ред. Д. Ю. Гузевича, И. Д. Гузевич.  СПб.: 

Маматов, 2019.  352 с.  

 Делиль  Жозеф Николя / 

http://library.ruslan.cc/authors/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
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%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84-

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F/ 

 

Булатов А. М. Картографическая Rossica. Карта Делиля для Второй Камчатской 

экспедиции // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — 

методология истории в системе гуманитарного знания : материалы X. — М.: РГГУ, 2008. 

— С. 200—205. 

Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук 18 века. -             М., Л.: 

Изд-во Академии наук СССР, 1946.  446 с. портр. 

Гусарова Е. В. К вопросу об этической стороне «альтернативного» взгляда на 

деятельность астронома Делиля в России // Петровское время в лицах — 2013: К 400-

летию Дома Романовых (1613—2013) : материалы научной конференции. — СПб.: Изд-во 

Государственного Эрмитажа, 2013. — С. 121—136. — (Труды Государственного 

Эрмитажа; Т. LXX). 

Делили в России: Сборник статей / Под ред. Д. Ю. Гузевича, И. Д. Гузевич. — СПб.: 

Маматов, 2019. — 352 с. — (Маршрутами Великой Северной экспедиции). 

Пекарский П. П. Путешествие академика Николая Иосифовича Делиля въ Березовъ 

въ 1740 году : (со снимками видов Березова, рис. в 1740 г.).  Санкт-Петербург : Тип. 

Императ. Акад. Наукъ, 1865.  74 с. 

Карта Гийома Делиля. 1706 г. // Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV начала 

XVI века.  М.: Знание, 1974. 

Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы: Биографический 

справочник.  2-е изд., доп. и перераб.  Киев: Наукова думка, 1986.  512 с. 

Коновалова, Е. Путешествие из Петербурга в Березов  // Родина.  2005. № 12.  С. 10–

13.  

Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук.  Л.: Наука, Ленингр. Отд-

ние, 1977.  211 с. 

Материалы экспедиции Ж.-Н. Делиля в Берёзов в 1740 г.: Дневник Т. Кёнигфельса и 

переписка Ж.-Н. Делиля / Сост. И. В. Кирющенко и П. А. Кротов. — СПб.: Историческая 

иллюстрация, 2008. — 544 с. — 1000 экз. (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. 

Д. Меншикова). 

Невская Н. И. Петербургская астрономическая школа XVIII в / Отв. ред. К. Ф. 

Огородников. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. — 240 с 

Пекарский, П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 

году.  Репр. воспр. изд.  Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007.  87 с. 

Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине 

XVIII в. : сборник документов / Сост.: Т. С. Фёдорова и др — М.: Наука, 1984. — 320 с. — 

(Исследования русских на Тихом океане в XVIII - первой половине XIX в.). 

Семья Делиль: Делиль Жозеф Николя // Иностранные специалисты в России в эпоху 

Петра Великого: Биографический словарь выходцев из Франции, Валлонии, 

франкоязычных Швейцарии и Савойи. 1682—1727. М.: Ломоносовъ, 2019.  С. 210-240. 

 Тобольск и вся Сибирь : альманах / [ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) и др.]. - 

Тобольск : Общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", 2004 - Кн. 

22 : Берёзов. - 2013. - 512 с. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://search.rsl.ru/ru/record/01001310505
https://search.rsl.ru/ru/record/01001310505
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Турнаев В. И. У истоков демократических традиций в российской науке. Очерки 

истории русско-немецких научных связей / Отв. ред. Б. Г. Могильницкий; М-во 

образования РФ, Кузбас. гос. пед. акад. — Новосибирск: Наука, 2003. — 200 с 

Экспедиция Беринга. Сборник документов. Подготовил к печати А. Покровский. — 

М.: Главное архивное управление НКВД СССР, 1941. — 420 с. 

1741 г. 

Бестужев Евтихий - капитан 2 ранга (из штурманов), исследователь Белого моря. В 

1741 г. в звании мастера флота по поручению Адмиралтейств-коллегии произвел первую 

опись Канинского берега Белого моря и твердо установил, что Канин – не остров а 

полуостров. Материалами описи воспользовался в 1756–57 гг. штурман Беляев, начальник 

первой правительственной экспедиции по описи Белого моря. 

Магидович И. П. Известные русские мореплаватели (справка) // Русские 

мореплаватели.  Москва : Военное изд-во Министерства обороны СССР, 1953.  С. 473-577. 

/ https://osln.ru/index.php?route=blog/article&article_id=237  

1745 г. 

Фëдор Савельевич Прядунов (1694, Каргополь, Архангелогородская губерния, 

Русское царство — март 1753, Москва, Российская империя) — землепроходец, 

рудоискатель, архангелогородский купец, первым начал нефтяной промысел на Руси. 

Поиском серебряных и свинцовых руд в Поморье занимался в 1725 году. Вместе со 

своими товарищами Е. М. Собинским и Ф. Я. Чирцовым обнаружили серебро в 

самородном виде на Медвежьем острове в Белом море в 1732 году. 

Позже, увлечённый добычей полезных ископаемых, он начал поиски в Печорском 

крае. Там, на месте будущего города Ухта он основал первый на Руси нефтяной промысел. 

Здесь на реке Ухта он нашёл нефтяной ключ и, проявив изобретательность, наладил 

добычу редкого для той поры ископаемого. 

18 ноября 1745 года Фёдору Савельевичу Берг-коллегией города Москва было 

официально разрешено построить на реке Ухта нефтяной завод. По предписанию Берг-

коллегии, купец должен был построить его на свои деньги и дважды в год посылать в 

Москву рапорты и выплачивать десятинный налог. 

Спустя 8 месяцев (в августе 1746 года) с поверхности реки была добыта первая 

нефть. Собрав 40 пудов, землепроходец отправился в Москву, где в лаборатории получил 

керосиноподобный продукт. Берг-коллегия специальным указом обязала его поставлять 

«двоенную» и натуральную нефть в главную Московскую аптеку. 

Но судьба нефтяного промысла оказалась трагичной, в 1752 году за неуплату 

налогов, Фёдора Савельевича посадили в долговую тюрьму в Москве. В 1753 году в ней 

же он и скончался. 

В архивных документах последнее упоминание о «Заводе Прядунова» относится к 

1782 году 
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Нефтяной завод Фёдора на реке Ухта. 

 

Беленкина Т.И. Развитие промышленности в Коми крае в конце XVIII - первой 

половине XIX вв. // Учен. зап. Коми гос.пед.ин-та. Вып. 11. Сыктывкар, 1963. 

Борозинец Л.Г. Чем же владел Федор Прядунов (Заметки с досады по поводу статьи 

Евгения Лескина) // Красное знамя. 2002. 13 сентября. 

Воротынцев Е. В честь рудоискателя // Геолог Севера.  1994. 11 марта.  С. 1. (О 

вечере-портрете, посвященном архангельскому рудоискателю Федору Савельевичу 

Прядунову). 

Галкин А.И., Галкина Л.В. История геологии нефти и газа в России: изученность и 

проблемы. Ухта. 2012. 

Дуброва Л. Один из первых (Ф.С.Прядунов – рудоискатель, землепроходец, 

предприниматель) // Усинская новь. 1999. 12 августа. 

Жеребцов И.Л. И медь, и злато, и ключ нефтяной // Коми – край далекий и близкий. 
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1748 г.  

 

«Брусяные горы Вологодской губернии Устьсысольского уезда, на системе реки 

Печоры и на отроге Урала. Эти горы принадлежат крестьянам Троицко-Печорской и Усть-

Немской волостей. Их две: — первая на р. Соплессе, отстоит от деревни Соплессы в 12 

верстах, если ехать по реке, и в 8 верстах по сухому пути. Гора состоит из пластов горного 

известняка, на котором напластованы песчаники. Точильный камень тут мелкозернистый, 

однородный песчаник пепельно-серого цвета, содержащий в себе пустоты. Этот камень 

добывается для делания точил и брусьев. Разработка точильного камня производится на 
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этой горе уже давно. При царе Михаиле Феодоровиче работы на Брусяной горе были 

предоставлены жителям Печорской и Усть-Немской волостей, так как у них не было 

удобной земли. Это право было утверждено за ними и грамотой царей Иоанна и Петра 

Алексеевичей в 1698 году. Сначала крестьяне отдавали разработку камня в аренду, но с 

1876 года сами занялись его разработкою, что увеличило их доходы вдвое. Точила и 

брусья отправляют по р. Соплессе на пристани р. Печоры. — Вторая Брусяная гора, на 

реке Вое, в 18 верстах от первой горы и в 7 верстах от деревни Вои; не разрабатывается, 

потому что река Воя не судоходна» - Энциклопедя Брокгауза-Ефрона. 

Указом Яренской воеводской канцелярии на основании жалованных грамот царей 

Михаила Федоровича и Петра Алексеевича Печорская брусяная гора была закреплена за 

крестьянами Усть-Немской, Мыелдинской и Печорской волостей (Беленкина, 1963). 
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1756 г. 

(по другим данным 1761 г.) В бассейне р.Сысолы был построен Нювчимский 

чугуноплавильный и железоделательный завод. Вскоре еще два завода: Нючпасский и 

Кажимский. 

Основатели Нювчимского завода и его первые владельцы великоустюжские купцы 

Андрей Александрович Плотников и Андрей Васильевич Панов. Сам завод пущен в строй 

в 1761 году. После 1776 года на заводе изготавливали орудийные снаряды, якоря, 

чугунный балласт для кораблей, листовое и штыковое железо. В апреле 1993 года был 

преобразован в частное предприятие. В 1995 году Нювчимский чугунолитейный завод, не 

пережив новых экономических реформ, перестал существовать. 
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Заводоуправление           Кажимский завод        Церковь в Нючпасе 

 

          
 

Развалины Нювчимского завода                Развалины Нючпасского завода 

 

18 апреля 1755 года заводчику Ивану Курочкину было выдано разрешение на 

строительство завода по выковке железа в Койгородской волости, на реке Кажым. 

Для работы сюда были доставлены обученные заводскому делу крепостные 

крестьяне из Вятской и Великоустюжской губерний.  

9 октября 1757 года устюжские купцы И. Курочкин и А. Юрьинский получили 

разрешение построить домну на реке Нючпас "и именовать оной завод Нючпасский". 

Необходимость строительства Нючпасского завода была обусловлена недостатком 

имевшейся при принадлежавшем И. Курочкину Кажимском заводе рудной базы; новый 

завод должен был выплавлять чугун и отправлять его в Кажим для дальнейшей 

переплавки в железо.. Заводы начал работать в 1759 г В 1799 году на Кажымском заводе 

трудилось 140 квалифицированных рабочих. 
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В 1923 году из-за прорыва плотины, высокой себестоимости чугуна и 

незначительного количества рабочих Нючпасский завод был остановлен. 

В декабре 1927 г. президиум Коми облисполкома решил с 1928 г. провести 

консервацию Кажымского завода из-за его убыточности. Решение об окончательной 

ликвидации завода пока не было принято, но он так и не возобновил работу 
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1760 г.  

Савва Ложкин путешествовал на Новую Землю. Помор, кормщик. 

Родился в Олонце. Годы рождения и смерти не известны. Считается, что он первым 

прошел вдоль всего восточного берега Новой Земли и обогнул ее, проведя две зимовки на 

восточном берегу. Время плавания предположительно около 1760 года. Единственным 

источником, благодаря которому дошли сведения о Савве Лошкине и его плавании, 

является рассказ его друга кормщика Федота Рахманина, записанный в 1788 году членом-

корреспондентом Петербургской АН В.В. Крестининым и опубликованный им в «Новых 

ежемесячных сочинениях» в январе 1789 года. По свидетельству Ф.П. Литке, рассказы о 

Лошкине и его плавании были свежи среди архангельских мореходов еще в 1821 году. 

Есть мнение, что плавание было в 1742 году. Оно основано на полустертой надписи 

на кресте, найденном П.К. Пахтусовым на восточном берегу в 1833 году. Там значилось 

«Савва Ф…анов» и указанная буквами дата, соответствующая 7250 году от сотворения 

мира, т.е. 1742 году по современному летоисчислению. Пахтусов принимал буквы 

«Ф…анов» за отчество «Феофанов». 

Остров (Саввы Лошкина) среди островов Цивольки архипелага Норденшельда. 

Названы РПЭ в 1901 году. 

Остров и мыс к западу от мыса Желания на Новой Земле. Остров назван в 1927 году 

экспедицией Плавучего морского научного института на судне «Персей», а мыс – Г.Я. 

Седовым в 1913 году. 

Горы (Ложкина) на западном побережье северного острова Новой Земли. Названы в 

1925 году комиссией СГЭ. 

Река (Савина) на южном острове Новой Земли самая крупная на архипелаге из 

впадающих в Карское море.Названа в 1833 году П.К. Пахтусовым. По реке в 1930-х гг. 

стали называть губу, в которую эта река впадает. 
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1764 г.  

В 1764 году был назначен помощником главного командира Архангельского порта 

Василий Яковлевич Чичагов (1726 — 1809) находясь на этой должности, дважды — в 1765 

и 1766 годах — отправлялся в «секретные экспедиции» на трёх кораблях из порта Кола к 

Камчатке и Северной Америке, имевшими целью обнаружение «морского прохода 

Северным океаном в Камчатку» (проект академика М. В. Ломоносова). 
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В.Я. Чичагов                Скульптурная группа на пьедестале памятника Екатерине II в             

Санкт-Петербурге 

 

 Из-за тяжёлых льдов эти экспедиции достигали лишь 80° 26’ северной широты к 

северо-западу от Шпицбергена в первый раз и 80° 30’ северной широты во второй, после 

чего вынуждены были возвратиться в Архангельск. Впоследствии Чичагов занимал пост 

главного командира Архангельского, Ревельского и Кронштадтского портов. Во время 

Русско-турецкой войны в 1772—1774 годах Чичагов командовал одним из отрядов 

«Донской флотилии», которая обороняла Керченский пролив. В 1782 году получил звание 

адмирала. 

Ал. Ск. Об экспедиции Чичагова по Северному океану (перепечатка из Рус. Инв.) // 

Архангельские губернские веомости. 1848. №18. 

Архив адмирала П.В. Чичагова. СПб., 1885. Вып. 1. 

Белов М. И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 1. М., 1956. 

Булатов, В. Н. Первая высокоширотная экспедиция / В. Н. Булатов / Булатов В. Н. 

Русский Север. – Архангельск, 2002. – Кн. 4. Свет Полярной звезды. – С. 57−77. 

Василий Яковлевич Чичагов. 1726-1809 гг. // Русская старина : ежемесячное 

историческое издание. СПб., 1873. Т. 8, [кн. 11, ноябрь]. 

Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II: документы, 

факты, исследования. — СПб.: Наука, 2007. — 720 с. — С. 662. 

Гришин, Ю. А. Плавания Василия Чичагова / Ю. А. Гришин // Гришин Ю. А. 

История мореплавания. – М., 1972. – С. 54−55. 

        Доценко В. Д. История военно-морского искусства. В 4 томах. — Том 4. Действия 

флота против флота. — СПб., 2006. — С. 234. 

Дукальская М. В. Русские правительственные экспедиции В. Я. Чичагова (1765—

1766) // Полярный университет. Портал об Арктике / http://polaruni.ru/istoriya-polyarnyh-

issledovaniy/ekspedicii/russkie-pravitelstvennye-ekspedicii-v-ya-chichagova-17651766/ 

Иванов Г. В., Костюков А. Д., Ташлыков С. Л. Военно-исторические аспекты 

освоения российского арктического пространства. // Военно-исторический журнал.  2020.  

№ 6.  С. 6—7. 

Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века..  

Москва: Международные отношения, 2001. 696 с. 

Карелин, Д. Первая высокоширотная экспедиция / Д. Карелин // Русские 

мореплаватели. – М., 1953. – С. 425−437. 



 

 

 366 

         Киргоф К. Влияние морской силы в Балтийском море на историю прибалтийских 

государств в XVII и XVIII столетиях. — СПб., 1908. — С. 470—471. 

Комарова Н.Г. О неизвестной карте В.Я. Чичагова 1765 г. // Вестник МГУ, серия 

география. 1961. №5. С. 205-207. 

Комарова Н.Г. Ломоносов и Чичагов (новые данные о первой русской 

высокоширотной экспедиции) // Жизнь Земли. 1971. Вып.7. С. 198-203. 

Куратов, А. А. Василий Яковлевич Чичагов (1726 – 1809) / А. А. Куратов // 

Календарь знаменательных дат, 1991 год. – Архангельск, 1991. – С. 33−34. 

Куратов, А. А. Чичагов Василий Яковлевич / А. А. Куратов // Памятные даты 

Архангельской области, 1986 год. – Архангельск, 1985. – С. 34−35. 

Лактионов, А. Ф. Русская правительственная экспедиция Василия Чичагова (1765 − 

1766) / А. Ф. Лактионов // Лактионов А. Ф. Северный полюс : очерк истории путешествий 

к центру Арктики. – Л., 1949. – С. 21−33.Лебедев А. А. В. Я. Чичагов и его роль в истории 

русского парусного флота // Гангут.  2011.  № 63—64. 

Лебедев, А. А. Выборгское сражение 1790 г. в свете известного, но «неудобного» 

источника // Санкт-Петербург и страны Северной Европы : Материалы Пятнадцатой 

ежегодной международной научной конференции.  СПб., 2014.  С. 106—116. 

Окладников, Н. «…далече в оный край на промысел ходили» / Н. Окладников // У 

Белого моря. – 1997. – 22 мая. – С. 9 

Окладников, Н. А. Полярная экспедиция по проекту М. В. Ломоносова / Н. А. 

Окладников // Окладников Н. А. Российские колумбы: мезенские полярные мореходы и 

землепроходцы (ХVI – начало ХХ века). – Архангельск, 2008. – С. 230–240. 

Окладников, Н. А. Полярная экспедиция по проекту М. В. Ломоносова и участие в 

ней мезенских поморов / Н. А. Окладников // Исследования Российской Арктики: 

прошлое, настоящее, будущее : материалы Всероссийской научной конференции, 

посвященной Международному Полярному Году (2007 – 2008 гг.), Архангельск, 16–17 

декабря 2008 г. – Архангельск, 2008. – С. 20–27. 

Окладников, Н. А. Полярная экспедиция по проекту М. В. Ломоносова и участие в 

ней мезенских поморов = Polar expedition according to M. V. Lomonosovs project and 

participating of the Pomors from Mezen in it: [в 1765 году первая экспедиция под 

руководством В. Я. Чичагова отправилась в Северный Ледовитый океан] / Н. А. 

Окладников // Вестник Международного "Института управления". – 2011. – № 2 

(спецвып.). – С. 96–107 

Пасецкий В. М.. Арктические путешествия россиян.  М.: Мысль, 1974.  230 с. 

Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике.  Ч. 1.  СПб.: Адмиралтейство, 2000.  

606 с.  (Золотое наследие России). 

Перевалов, В. А. Плавания экспедиции северо-западного прохода под начальством 

капитана В. Я. Чичагова (1765) / В. А. Перевалов // Перевалов В. А. Ломоносов и 

Арктика. − М.; Л., 1949. – С. 385−431. 

Письмо Архангелогородской конторы над портом архангелогородскому 

губернатору генерал-майору Е. А. Головцыну об оказании содействия в проезде членам 

экспедиции В. Я. Чичагова из Архангельска в Колу. 18 марта 1766 г. // Архангельский 

Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 года) : хрестоматия / общ. 

ред. А. А. Куратова. – Архангельск, 2004. – С. 182−183. 



 

 

 367 

Поморская, Д. Так начинался Севморпуть: секретные экспедиции  Василия 

Чичагова, или Подзабытый факт из биографии Михайло Ломоносова : [экспедиции 

Чичагова положили начало прокладке Северного морского пути и были инициированы 

Михаилом Ломоносовым] / Д. Поморская // Правда Северо-Запада. – 2011. – 23 нояб. – С. 

15. 

Русская правительственная экспедиция Василия Чичагова (1765 – 1766) // Северный 

полюс. – М., 1949. – С. 21−33. 

Русские мореплаватели / Под ред. В. С. Лупача. М.: Воениздат, 1953.  672 с. 

Русские портреты XVIII – начала ХХ вв. Материалы по иконографии. Вып. 5. 

Портретная живопись из собрания Центрального военно-морского музея. М., 2016. С. 287. 

Русско-шведская война 1788–1790 годов: карты боевых действий из «Альбома» 

генерала А.В. Тучкова. СПб., 2007. 

Селезнев, С. А. Впервые в Центральную Арктику (два плавания капитана Чичагова) 

/ С. А. Селезнев // Архангельск. 1584 – 1984: фрагменты истории. – Архангельск, 1984. – 

С. 78−81. 

Селезнев, С. А. К высоким широтам: [первая русская высокоширотная экспедиция 

В. Я. Чичагова] / С. А. Селезнев // Рыбак Севера. – 1983. – 13 апр. 

         Скаченко Н. Г. О неизвестной карте В. Я. Чичагова 1765 г. // Вестник Московского 

университета. Сер. 5: География. 1961. № 5. 

Скрицкий Н.В. Самые знаменитые флотоводцы России. М.: Вече, 2000. — 480 с. 

Скрицкий Н. В. Два адмирала Чичагова.  М.: Центрполиграф, 2012.  559 с.  (Россия 

забытая и неизвестная). 

Словарь биографический морской. СПб. 2000. 

Соколов А. Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова. СПб., 1854. 

Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005. 

Усыскин Л. Б. Адмирал Василий Чичагов.  М.: ОГИ, 2009.  240 с. 

Усыскин, Л. Б. Льды искусно обходя, или Прощальная ошибка Ломоносова / Л. Б. 

Усыскин // Усыскин Л. Б. Василий Чичагов: рассуждения о морских делах доблестного 

адмирала Екатерины Великой, славной российской императрицы. – М., 2009. – 237, [1] с. : 

ил. – (Ломоносовская библиотека). 

Ларионов В. Северный полюс.  М., 1958. 

Чичагов Василий Яковлевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. 

А. М. Прохоров.  3-е изд.  М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

Чичагов Василий Яковлевич // Арктика – мой дом. История освоения Севера в 

биографиях знаменитых людей : полярная энциклопедия школьника. – М., 2001. – С. 

126−129. 

Чичагов Василий Яковлевич – единственный моряк, награждённый орденом Св. 

Георгия 1-го класса / https://rgavmf.ru/virtualnye-vystavki/georgievskie-kavalery/chichagov-

vasiliy-yakovlevich-edinstvennyy-moryak-nagrazhdyonnyy-ordenom-sv-georgiya-1-go-klassa 

Чичагов Василий Яковлевич [Электронный ресурс] // Некрополь Свято-Троицкой 

Александро-Несвкой Лавры. Б. д. URL: 

http://www.lavraspb.ru/nekropol/view/item/id/913/catid/3. 

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. 

Москва, 1997. 



 

 

 368 

Шишков А. С. Военные действия российского флота против шведского в 1788, 89 и 

90 годах, почерпнутые из дневных записок и донесений главноначальствовавшего над 

оным адмирала Чичагова. СПб., 1826. 

Штенцель А. История войн на море. В 2 томах. — Т. 2. — М., 2002. — С. 467-469. 

1768 г. 
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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 

лексикона Российского государства» Ф.Полунина (М., 1773; с поправками, дополнениями 
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словарей. К тому же труд Полунина, имевший статьи от А до Я, по объему был 

существенно меньше работы Татищева. 
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Полный вариант заголовка работы Ф.Полунина: "Географический лексикон 
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моря, горы, города, крепости, знатные монастыри, остроги, ясашныя зимовия, рудные 

заводы и прочия достопамятныя места обширной Российской империи, : С объявлением и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Юхт А.И. Проекты В.Н. Татищева 1721-1726 гг. о развитии промышленности и 

торговли на Урале и в Сибири. // История и историки. Историографический ежегодник. 

1971. М., 1973. 

Юхт А.И. Из наследия Татищева (материалы об экономическом положении Швеции 

в первой четверти XVIII в.). // История и историки М., 1975. 

Юхт А.И. Татищев о реформах Петра I // Общество и государство феодальной 

России. М., 1975.  С.209-218. 

Юхт А.И. Деятельность В.Н. Татищева на Урале (1720-1722 гг.). // Исторические 

записки. М., 1976. Т. 97, прил. 1, 2. 

Юхт А.И. Связи Татищева с Академией Наук // Проблемы истории общественной 

мысли и историографии. М., 1976.  С.359-360. 

Юхт А.И. Письма Татищева В.Н. (1742- 1745 гг.) // Исторические записки. М.: 

Наука, 1979. 

Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов 

XVIII в / Отв. ред. А. А. Преображенский.  М.: Наука, 1985.  368 с. 

Юхт А.И. В.Н. Татищев и экономическое развитие России первой половины XVIII 

века // История СССР. 1986.  №3.  С.81-98. 

Юхт А.И. В.Н. Татищев и Академия наук // Вопросы истории. 1986. № 11. 

Юхт А.И. Татищев и развитие науки и просвещения в России // Вестник АН СССР. 

1987.  №6.  С.104-116. 

Юхт А.И. О записках и письмах В.Н. Татищева // Татищев В.Н. Записки. Письма. 

1717-1750 гг. М., 1990.  С.5-32. 

Юхт А. И. Поборник новой России: Василий Никитич Татищев // Историки России. 

XVIII  начало XX века.  М.: НИЦ «Скрипторий», 1996.  С. 6-27. 

Юхт А.И. Из истории изучения научного наследия В.Н. Татищева (С.Н. Валк о 

трудах Татищева) // Исторические записки. 1997.  Т.99.  С.297-311. 

Ястребов Е.В. Первые чертежи Уральских заводов и участие В. Н. Татищева в их 

создан // Советские архивы. 1970. №4. 

Ястребов Е.В. Проблемы рационального использования природных богатств Урала в 

XVIII веке // Вопросы исторической географии и истории географии. М., 1973. 

Ястребов Е.В. Проблемы рационального использования природных богатств Урала в 

XVIII веке // Вопросы исторической географии и истории географии. М., 1973. 

Strahlenberg F.J. Das Nord und ustlische Theil von Europa und Asia. Stockh 1730. 

Tathischev V.N. Mamontova Kost, h. e. assa subterranea, fossilia, ingent ighoti animals e 

Siberia ad ferri Colpta 12 mai 1725. Stockholmia, 1725. (Пер" зарубежное издание работы о 

мамонтовой кости; второе, там же, в 1729 третье зарубежное издание в Лондоне, 1743 — 

на англ. языке). 

1773 г. 

1 ноября 1773 г. был создан Горный университет – первое высшее техническое 

учебное заведение России. Указ о его создании в 1773 году подписала императрица 

Екатерина II, а величественный архитектурный ансамбль, предназначенный специально 

для учащихся Горного училища, как тогда назывался вуз, построил великий российский 

зодчий Андрей Воронихин. Горный институт, как называется вуз с 1866 года (ранее - 

Горный кадетский корпус (1804-1833) и Институт корпуса горных инженеров (1834-1866). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%85%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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/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


 

 

 410 

 
 

 

 
 

Здание Горного института на Васильевском острове 

 

 

 

Официальные названия: 

 

1773 — Горное училище 

1804 — Горный кадетский корпус 

1834 — Институт Корпуса горных инженеров 

1866 — Горный институт 

1896 — Горный институт Императрицы Екатерины II 

1917 — Горный институт; 

1924 — Ленинградский горный институт; 

1930 — Ленинградское высшее геологоразведочное училище (31 мая); 

1930 — Ленинградский геологоразведочный институт и учебный комбинат (август); 

1931 — Ленинградский горный институт (27 декабря); 

1956 — Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова; 

1992 — Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. 

Плеханова; 

2000 — Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. 

Плеханова (Технический университет); 

2011 — Санкт-Петербургский государственный горный университет (объединение с 

С-З ГЗТУ); 

2012 — Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; 

2016 — Санкт-Петербургский горный университет; 
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2023 — Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 

 

 

                                                 
 

Дмитрий Иванович  Мушкетов                Владимир Стефанович Литвиненко 

 

 
 

Евгений Николаевич Барбот де Марни (1868 — 1939), профессор Горного института, 

сын Н.П. Барбот де Марни 

 

 

Биография и библиография Д.И. Мушкетова в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова. / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=624 

Биография и библиография А. Ф. Дерябина в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова. / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=551 

 

Биография и библиография А. Ф. Дерябина в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова 

Барбот-де-Марни Е.Н. Список научных трудов Н. И. Кокшарова // Горн. журнал. 

1894. № 12. С. 438-447; То же // Изв. Геол. ком. 1895. Т. 14. С. I-XIV. 

Биография и библиография В. И. Мёллера в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова 
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Биография и библиография Н.А. Иосса в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=1263 

Биография и библиография Иосиф Иванович Лагузен в информационной системе 

«История геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова / 

http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=520 

Соловьёв Ю. И., Кипнис А. Я. Дмитрий Петрович Коновалов. 1856—1929. — М. 

1964. (имеется список работ Коновалова и литература о нём). 

Биография и библиография Е.С. Федорова в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова, Е.В. Колониченко / 

http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=376 

 

Алексеев П. Константин Федорович Бутенев // Горный журнал. 1964. № 1. 

Алябьев, Александр Васильевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — 

СПб.—М., 1896—1918. 

Амалицкий В.П. Речь, посвященная памяти академиков Н.И. Кокшарова и А.В. 

Гадолина // Тр. Варшав. об-ва естествоисп. 1893. Т. 4. Проток. отд. физ. и хим. № 5. С. 1-3. 

Архив Горного университета. Оп. 75. Личные дела преподавателей, рабочих и 

служащих института за 1937-1838 гг. Д. 340. Мушкетов Дмитрий Иванович. 

Афанасьев В.Г., Волошинова И.В. Горный институт и его студент Петр Врангель //  

Новый исторический вестник. 2017. / https://cyberleninka.ru/article/n/gornyy-institut-i-ego-

student-petr-vrangel 

Барбот де Марни Евгений Николаевич / 

https://elibrary.orenlib.ru/index.php?dn=down&to=avtor&id=304 

Барбот-де-Марни Е. Н. Урал и его богатства. 1910.  

Барбоченко Л. В.  , Барт Е. Л., Сысоева М. Ю.  И. П. Долбня — горный инженер, 

заведующий кафедрой высшей математики, директор горного института (к 150-летию со 

дня рождения) // Записки горного института, Санкт-Петербургский горный университет. 

— Т. 163 — С. 16-18. 

Б. Г. Лейхтенбергский, Максимиллиан-Евгений-Иосиф-Август-Наполеон // Русский 

биографический словарь : в 25 томах. — СПб., 1914. — Т. 10: Лабзина — Ляшенко. — С. 

176–178. 

Беляков Л. П. Лагерная система и политические репрессии (1918—1953) // 

Репрессированные геологи / Гл. ред. В. П. Орлов. — 3-е, изд., испр. и доп. — М.—СПб.: 

МПР РФ, ВСЕГЕИ, РосГео, 1999. — С. 385—391. — 452 с. 

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. — М.: Большая 

Советская Энциклопедия, 1958, 1959. 

Бокий Б.В. 50 лет «Запискам Горного института» (историческая справка) // Записки 

Ленинградского горного института. 1959. Т.40. С. 3-7. 

Бокий  Борис Иванович // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. 

С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. 

Бокий Борис Иванович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. 

Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

Борисов А. А. Борис Иванович Бокий (к столетию со дня рождения) // Уголь. 1954. 

№ 3. С. 14–16. 
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Борисяк А.А. По поводу празднования 150-летия Горного института // Природа. 

1926. № 3/4. Стлб. 49-64. URL 

Борисяк А.А. Геология и палеонтология // Юбилейный сборник Ленинградского 

горного института. 1773-1923. Л.: Горный институт, 1926. С. 103-111. 

Борисяк А.А. Отзыв о деятельности Д.И. Мушкетова. 1902-1928 гг. // Архив 

Мушкетовых. Мушкетов Дмитрий Иванович. Рукописный фонд РНБ. СПб. Ф. 503. Оп. 2. 

Д. 459. 2 л. 

Бурдэ А.И., Стрельников С.И, Межеловский Н.В. и др. Три века геологической 

картографии России. — М.-СПб., 2000. - 439 с. 

Буторина, Л. А. Первооткрыватель миасского золота Евграф Ильич Мечников // 

История Миасского золота, 200 лет : краевед. сб. № 1. — Миасс : Геотур, 1997. — С. 63-

66. 

Валериан Иванович Мёллер: [Некролог] // Горнозаводское дело. 1910. № 22/23. С. 

760. 

Вернадский В. И. Памяти Н. И. Кокшарова и А. В. Гадолина // Bull. Soc. — Moscow. 

— 1892. — Vol. 6, № 4. — P. 506—510. 

Вернадский В. И. Кокшаров Николай Иванович // Материалы для биографического 

словаря для действительных членов Академии наук. Ч. 1. — Пгр., 1915. — С. 331—338. 

Вернадский В.И. Николай Иванович Кокшаров // Статьи об ученых и их творчестве. 

М.: Наука, 1997. С. 113-115. 

Вклад питомцев и сотрудников Горного университета в мировую науку, культуру и 

промышленное развитие России / https://spmi.ru/vklad-pitomcev-i-sotrudnikov-gornogo-

universiteta-v-mirovuyu-nauku-kulturu-i-promyshlennoe-razvitie 

Власов В. Дерябин Андрей Фёдорович // Русский биографический словарь : в 25 

томах. — СПб., 1905. — Т. 6: Дабелов — Дядьковский. — С. 327—329. 

Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII — начало XX в. 

Биологические и медико-биологические науки: Биографический словарь. — СПб.: РХГИ, 

2003. 

Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII — начало XX в. 

Естественные и технические науки: Биографический словарь. — СПб.: РХГИ, 2003. 

Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII — начало XX в. 

Химические науки: Биографический словарь. — СПб.: РХГИ, 2004. — 275 с. (Биографии 

около 300 профессоров-химиков отечественных высших учебных заведений, получивших 

это звание до 25 октября 1917 г.) 

Выдающиеся ученые Горного института 1773-1948: Сб. статей, посвященных 175-

летию Горного институра. Вып. 1. Л.: Ленингр. горный ин-т, 1948. 95 с. 

Выдающиеся ученые Горного института. 1773-1948. Вып. 2. М.: Металлургиздат, 

1951. 131 с. 

Выдающиеся ученые С.-Петербургского Государственного Горного института 

(Технического университета) за 220 лет. (1773-1993) / Под ред. С.П. Гладкого. СПб.: Изд-

во Горн. ин-та 1993. 164 с. 

Горный журнал, 1923, № 11: Горный институт за 150 лет. 

Горный институт за 30 лет Советской власти. — Л. : ЛГИ, 1948. С. 18. 

Григорьев Д. П., Шафрановский И. И. Выдающиеся русские минералоги. (Н. И. 

Кокшаров) — М.—Л., 1949. 
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Григорьев Д.П. Н.И. Кокшаров и развитие кристалломорфологии минералов // Зап. 

ВМО. 1968. Ч. 97. № 5. С. 533-537. 

Данилевский В. В. Русское золото: история добычи и открытия до средины XIX в. 
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1992. № 7. С. 91-93. 

Дерябин А.Ф. – директор Департамента горных и соляных дел (1811-1817) // Рабочее 
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русского горного дела. (1770-26/ VI 1820) // С.А. Венгеров. Источники словаря русских 
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некрополь. Т. 1. М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1914. С. 248. 

Долбня Иван Петрович // Большая советская энциклопедия / Б. А. Введенский 

(главред). — 2-е изд. — М.: Большая советская энциклопедия, 1952. — Т. 15 ("Докеры - 

Железняков"). — С. 10. 

Елькин М. Ю. Уральские Ярцовы — представители разных сословий. Родословная 

роспись Ярцовых. — Уральский родовед. — Екатеринбург, 2001. — Вып. 5. 

Еремеев П.В., Карпинский А.П. Николай Иванович Кокшаров: [Некролог] // Зап. 

СПб. минерал. об-ва. 1893. Ч. 30. Проток. С. 400-404. 

Ерофеев, Василий Гаврилович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Жизнь Шредера Ивана Фёдоровича / 

https://vuzlit.com/1438027/zhizn_shredera_ivana_fyodorovicha 

Заблоцкий Е.М. Деятели горной службы дореволюционной России: Краткий 

биографический словарь: Горное училище – Горный институт имп. Екатерины II: 

администрация, преподаватели, чины горного ведомства. СПб.: Гуманистика, 2004. URL 

Заблоцкий Е. М. К характеристике профессиональной общности (корпорации) 

горных инженеров дореволюционной России. - В кн.: Социокультурные проблемы 
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Портрет А. А. Засецкого, ок. 1770 г., ВГИАХМЗ, Вологда 

 

Алексей Александрович Засецкий (1717–1784) — русский писатель конца XVIII 
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Усть-Сысольск получил статус уездного города (см. 1586 г.). 
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1784 г.  

По предписанию Ярославского генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова  

составлено описание Вологодского наместничества, которое было напечатано  

С.А.Серебренниковым в 1857 г. 

Приведены географические сведения о тундре, о рр. Печоре и Вычегде (длина, 

ширина, откуда текут). Упоминается точильная гора на Соплеске. Отмечены большие 

запасы лесных ресурсов. 

                        
 

Мельгунов А.П.                     Мельгунов А.П. 
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Карты Архангельского и Вологодского наместничеств 1784 г. 

 

1785-1822 гг. 

 Велось строительство Екатерининского канала для соединения бассейнов р.р. 

Вычегда и Кама. При проектировании, изысканиях и проведении канала проводились 

многочисленные географические наблюдения. 
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Началась многолетняя экспедиция  Биллингса — Сарычева (1785—1793).   

В 1785 году Гавриил Андреевич Сарычев (1763-1831) в чине лейтенанта был 

назначен командиром судна «Ясачная» в географическую и астрономическую экспедицию 

под командованием Иосифа Биллингса (около 1758—1806). Всего в состав экспедиции 
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входил 141 человек, в том числе лейтенанты Роберт Галл и Христиан Беринг, штабс-

лекарь Михаила Робек, рисовальный мастер Лука Воронин, «зверовщик» и четыре 

музыканта. Целью экспедиции было обследование северо-восточной части России, 

определение долготы и широты устья реки Колымы, нанесение на карту Чукотского 

полуострова, мыса Восточного и множества морских островов вплоть до американских 

берегов, а также гидрографическая съёмка северного  района Тихого океана. 

 

 
 

Гавриил Андреевич Сарычев 

 

Иосиф Иосифович (Осип Осипович) Биллингс (Биллинг, при рождении Джозеф 

Биллингс, англ. Joseph Billings; около 1758—1806) — английский и российский 

мореплаватель, капитан-командор русского флота, гидрограф, исследователь восточных 

берегов Сибири и островов, лежащих около них и Северной Америки. Участник 3 

экспедиции Джеймса Кука. Иосиф Биллингс женился на Екатерине Пестель, сестре отца 

декабриста Павла Пестеля, в браке родилась дочь — Надежда Осиповна. Мужем Надежды 

Осиповны был Василий Дмитриевич Корнильев (1793—1851), управляющий делами и 

имениями князей Трубецких. Корнильев приходился дядей Дмитрию Ивановичу 

Менделееву. В московской усадьбе Трубецких на Покровке супруги Корнильевы 

принимали в 1826 году Александра Пушкина. Иосиф Биллингс скончался в 1806 году. 

Гавриил (Гаврила) Андреевич Сарычев (1763-1831) — русский генерал-гидрограф, 

адмирал императорского флота, морской министр и член Адмиралтейств-коллегии,  

полярный исследователь, основоположник полярной археологии и первый русский 

прозаик-маринист. Почётный член Петербургской академии наук. 

Рома н (Роберт) Романович Галл (9 февраля 1761 — 23 января 1844, Санкт-

Петербург) — русский мореплаватель английского происхождения, адмирал (1830 год), 

временно исполнял обязанности главного командира Черноморского флота в 1811 году. В 

1830 году назначен главным командиром Архангельского порта, Архангельским военным 

губернатором и произведён в адмиралы. 

Лука Алексеевич Воронин (1765— год смерти неизвестен) — русский художник, 

рисовальный мастер, этнограф, путешественник и мореплаватель, первый российский 

арктический живописец. 
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Робек Михаил Михайлович — штаб-лекарь, родом швед, сын московского 

гражданина; родился в 1753 году; службу начал в Московском Генеральном Госпитале (в 

1768 г.), откуда был командирован, в 1770 г., со званием подлекаря, в Иркутскую 

губернию, для призрения одержимых оспой и прочими сыпными болезнями. 

Пробыв с этой целью у Ледовитого моря и на полуострове Камчатке более 5-ти дет, 

Робек в 1776 г. был произведен в лекари. в 1785 г., командирован, по Высочайшему 

повелению, в географическо-астрономическую морскую секретную экспедицию. 

 

 

Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана Сарычева по Северовосточной части 

Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение осьми лет, при 

географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота 

капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год. СПб., 1802.  

Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части 

Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану с 1785 по 1793 г. (1802; 1952) 

Сарычев Г.А. Правила морской геодезии. (1804, 1825) 

Сарычев Г.А. Дневные записки плавания по Балтийскому морю и Финскому заливу. 

(1802—1805) 

Сарычев Г.А. Морской атлас всего Балтийского моря с Финским заливом и 

Каттегатом… (1809) 

Сарычев Г.А. Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Берингова 

пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана Галла на судне Черном орле 

по Северо-Восточному океану в 1791 году. СПб., 1811. 

Сарычев Г.А. Лоция Балтийского моря. (1817) 

Сарычев Г.А. Атлас Восточного океана и первый правильный план Санкт-

Петербурга 

Сарычев Г.А. Атлас северной части Восточного океана. (1826). 

Ряд статей в «Записках Гидрографического Департамента» 
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Carl Heinrich Merck. Das sibirisch-amerikanische Tagebuch aus den Jahren 1788–1791. / 
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 Sauer M. An account of a geographical and astronomical expedition to the northern parts 

of Russia, for ascertaining the degrees of latitude and longitude of the mouth of the river 

Kovima, performed by command of Her Imperial Majesty, Catherine the Second, by 

Commodore Joseph Billings, in the years 1785, &c. to 1794. L., 1802. 

Nikolaeva I.A. A historical dictionary of Yukaghir. Berlin;  N.Y., 2006. 

 

1785 г. 

 В Архангельской губернии проводились подворные сельскохозяйственные 

статистические исследования. 

Сообщение А.В.Журавского о материалах, найденных А.Ф.Шидловским // Изв. 

АОИРС. 1909. Вып.15. С.102. 

Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 г. (Итоги подворной 

переписи). Архангельск: Арх. стат. ком-т, 1916. 117 с. 

Чупров В.И. Подворная перепись Архангельской губернии 1785 года // Проблемы 

исторической географии и исторической демографии Европейского Севера России.  

Сыктывкар, 1992.  С.57-58. 

1789 г.  

Создается проект, принадлежащий адмиралу Рибасу ( осе де Рибас, Жузеп де Рибас, 

в России — Иосиф (О сип) Миха йлович де Рибас) (1751-1800)  относительно соединения 

каналом 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. 
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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. В 1765 году по инициативе М. В. Ломоносова в числе семи 

лучших студентов университета направлен за границу для дальнейшего обучения, два 

года учился в Гёттингенском университете, где изучал аэрометрию, гидродинамику, 

оптику, статику, механику и преимущественно физическую астрономию. После 

возвращения в Россию два года работал под руководством Л. Эйлера, участвовал в 

переводе на русский язык трудов Л. Эйлера и «Естественной истории» Ж. Бюффона. 

 

 
 

П.Б. Иноходцев (21 ноября (2 декабря) 1742 — 27 октября (8 ноября) 1806) — 

русский астроном. 

 

В 1781—1785 годах возглавлял экспедицию по определению долготы и широты 

следующих городов: Царицына, Камышина, Орла, Курска, Нежира, Херсона, Харькова, 

Воронежа, Тамбова, Калуги, Ярославля, Костромы, Вологды. 

Занимался метеорологическими исследованиями и исследованиями в области 

климатологии, опубликовал работы «О неравном количестве дождевой воды на местах» 

(1775), «О разности климатов» (1778), «Приложение метеорологии к земледелию» 

(1786,1887) и ряд других. И работы, непосредственно связанные с астрономией «Transitus 

Mercurii per discum sotis die 23 aprilis» (1787), «Observatio eclipsis solaris die 23 mart 1791 

Petropoli inspecula astronomica, telescopio Shorti 2 1/2 pedum facta» (1791). 

Академик Санкт-Петербургской академии наук (1779), академик Российской 

Академии (1785). Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга 

В 1783 году для генерального межевания земель Европейской части России в 

Курскую губернию прибыл Петр Борисович Иноходцев. В ходе своей работы в Курской 

губернии он обратил внимание на странное поведение магнитной стрелки компаса: она 

упрямо отклонялась от своего обычного положения. 

По возвращении в Петербург Иноходцев напишет об этом статью и упомянет, что 

возможно, причиной такого поведения стрелки компаса является железо, находящееся в 

недрах Курской земли. Никто из ученых на эту мысль не обратил внимания и об этом 

явлении забыли примерно на 100 лет. 
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Именно с его именем связывают первые упоминания о железной руде в нашем 

регионе. Именно с Иноходцева начинается история КМА. 

 

Сухомлинов, «Ист. Рос. Акад.», III, 168–264, 364–434; на страницах 409–430 список 

всех трудов Иноходцева, на стр. 376–383. 

 

Иноходцев П. Описание Вологодской губернии // Исторический месяцеслов. СПб., 

1790. С. 52-54. 

Иноходцев П. Описание городов Вологодского наместничества с их округами // 

Месяцеслов исторический и географический на 1792 г. С. 1–40. 

Иноходцев П. Описание городов Великоустюжской области с их округами / [П.И.] // 

Месяцеслов исторический и географический на 1793 г. - С. 1-82. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/orthodox/inohod/index.htm 

Иноходцев П. Описание городов Вологодского наместничества с их округами // 

Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. СПб.-1793.-Ч.10.-

С.297-328. https://www.booksite.ru/fulltext/orthodox/inohodcev/index.htm 

Иноходцев П. О древности, изобретателях и первых началах астрономии // 

Месяцеслов исторический и географический на 1779 г. – В СПб. при Императорской 

Академии наук, 1779. Перепечатано в: ”Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов 

за разные годы”, 1790. 

Иноходцев П. Об Александрийском училище и предшествовавших Иппарху 

астрономах // Новые ежемесячные сочинения. – Изд. Академии наук за 1787 и 1788 гг. 

Иноходцев Пётр Борисович // БСЭ.  3-е изд.  М. , 1972.  Т. 10.  С. 290. 

Иноходцев, Петр Борисович // Русский биографический словарь / 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/russkij-biograficheskij-slovar-tom-8/305 

 

Бусыгин И. Первое открытие магнитной аномалии в Курской губернии  // Третий 

полюс.  М. , 1982.  C. 23 – 24. 

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

Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 116—117. 

Державина Е. И. Солдатский сын - Петр Иноходцев // Москва: Либмонстр Россия 

(LIBMONSTER.RU). Дата обновления: 02.08.2024. URL: 

https://libmonster.ru/m/articles/view/Солдатский-сын-Петр-Иноходцев (дата обращения: 

05.04.2025). 

Клейтман А. Л. Материалы научной экспедиции Г. М. Ловица и П. Б. Иноходцева 

1769—1774 годов как источники по истории Нижнего Поволжья // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения, 2011, 1, 11, 3-8. 

Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический 

справочник.  Киев: Наукова думка, 1986. С. 106. 

Кузнецов Н. Он был, Отечеству полезен  // Знамя Ильича. 1978.  17 июня. 

Осыков Б. И. Иноходцев Пётр Борисович /  А. Д. Витохин // Белгородская 

энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников.  Белгород, 2000.  С. 180. 

Перель Ю. Г. Петр Борисович Иноходцев — русский ученый и первый русский 

историк астрономии // Астрономический журнал.  1952. Т. 29. В. 3. С. C. 363–368.  

Саитов, В. И. Петербургский некрополь, СПб, 1912—1913, т. II, с.274. 

https://www.booksite.ru/fulltext/orthodox/inohodcev/index.htm
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Сухомлинов М. И.  История Российской Академии.  1876. Т.3.  на страницах 409—

430 список всех трудов Иноходцева, на стр. 376—383, путевые записки, веденные 

Иноходцевым и Юдиным во время их заграничного путешествия. 

Сухомлинов М.И. Академик Петр Борисович Иноходцев. Тип. Имп. Акад. наук, 

1877. Входит в Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской 

академии наук Т. 16.  1877.  

Шафаревич И.Р. Иноходцев Петр Борисович / http://it-

claim.ru/Projects/ESAR/SAR/SARn/tom2/Inohovcev_Shafarevich(57-59).pdf 

1791 г. 

Уроженец  Смоленской губернии Петр Иванович Челищев (1745-1811) - близкий 

друг А.Н. Радищева в 1791 году Челищев предпринял путешествие по северному краю, во 

время которого посетил Соловки, Онегу, Архангельск, где он пробыл с 27 июля по 21 

августа, а также Холмогоры. На родине М.В. Ломоносова в Куростровской волости 

поставил деревянный памятник великому ученому. Во время путешествия Петр Иванович 

вёл "подробный журнал", в который день за днем записывал ценнейшие сведения 

экономического и этнографического характера. 

Кроме «Путешествия…» ему принадлежит «Послание в Российскую Академию», 

заключающее в себе собрание большого количества северорусских провинциализмов, и 

русский перевод немецкой драматической кантаты «Feliza, Mutter der Völker», 

появившейся в Петербурге в 1793 году (напечатано вместе с «Путешествием»). В конце 

жизни ослеп, умер в нищете. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской 

лавры в Петербурге (ныне I участок Некрополя XVIII века). 
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(из примечаний к «Житию Ф.В. Ушакова). 
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1992. – 670, [1] с.  По мнению Екатерины II П.И. Челищев мог быть соавтором А.Н. 
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годовщине приезда Петра I в Холмогоры) / Ю. Фомин // Холмогорская жизнь. – 2003. – 25 
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Шумилов, Николай Алексеевич. Куростровские Ломоносовы – корни рода / Н. А. 
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651. 
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Добролюбова имеется дневник П.И. Челищева «Путешествие по Северу». 

1796 г.  

В июле 1768 г. по повелению императрицы на Новую Землю направляется первая 

русская исследовательская экспедиция под командованием Федора Розмыслова. 

Должностной инструкцией экспедиции было предписано составление карт пролива 

Маточкин Шар, измерение его глубин; по возможности дойти Карским морем до устья 

реки Оби и на побережье пролива. 

Фёдор Ро змыслов (ум. 1771) — штурман, путешественник XVIII века, положивший 
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1956. 
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гг. : (по архивному делу). Архангельск : Губернская типография, 1898. 55 с. 

Электронная книга «Экспедиция Федора Розмыслова. Первое задокументированное 

исследование Новой Земли Российским государством». 



 

 

 455 

Аветисов Г.П. Федор Розмыслов // Геолого-геофизические характеристики 

литосферы Арктического региона. СПб.: изд-во ВНИИОкеангеология, 2004. Вып.5. С.259-

261. 

 

1797 г. 

Были составлены «Экономические примечания к Генеральному межеванию  по 

Устьсысольскому уезду». 

9 (30) сентября 1765 г. правительством Екатерины II был обнародован «Манифест о 

генеральном размежевании земель во всей империи с приложением генеральных правил, 

данных Межевой комиссии и высочайше утверждённого реестра о ценах на продажу 

земель в губерниях и провинциях». 

Главная задача межевания 1765 г. состояла в разграничение частновладельческих 

земель между собою и отмежевание их от земель казённых. На каждое обмежевание и 

уезд составлялись межевые книги и планы с указанием землевладельцев, местоположения 

и общего количества земель, их распределения по угодьям и составлением перечня угодий 

по провинциям и губерниям. 
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1797 г.  

Был опубликован Атлас Архангельской губернии. 

Атлас Архангельской губернии : в трёх частях / отв. ред. Н. В. Колосенкова : 

факсимильное издание 1797 года. - [Репр. изд.]. -  [М-бы разные] - Санкт-Петербург: 

Альфарет, 2016. - 1 атл. (3 т.) . : цв., текст, табл., виды, гербы, указ. ; 67х49 см, в фут. 

70х53 см . 

Атлас содержит: генеральную карту Архангельской губернии, карты уездов и 

волостей, планы Архангельска и уездных городов (Холмогоры, Шенкурск, Пинега, 

Мезень, Онега, Кемь, Кола), виды Архангельска, уездных городов и монастырей, 

текстовые описания. 

При составлении текстовых частей атласа были использованы: развернутое описание 

губернии конца 1780-х гг., «Краткие исторические примечания и топографическое о 

Архангельской губернии описание…» 1785 г. Карты уездов были воспроизведены по уже 

имевшимся картам и планам (геометрическая карта губернии 1786 г., план Архангельска, 
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снятый «апреля 1 дня 1794 г.», планы уездных городов, снятые «по инструменту», а также 

«Атлас Архангельского наместничества», состоявший из 15 карт). 

Существует три рукописных экземпляра атласа, два хранятся в Российском 

государственном историческом архиве, третий – в Российском государственном военно-

историческом архиве. 

https://expositions.nlr.ru/ve/RA5837/generalnoe-mezhevanie 

1798 г. 

В 1798 г. в Тобольске при чертежной на основании сенатского указа «О сочинении 

генеральных атласов на обмежеванные губернии» (15 марта 1783 г.) и «Программы 

губернского межевого атласа» (1797 г.) были составлены два атласа: «Атлас Тобольской 

губернии (топографический) 1798 г.» [1] и «Атлас географический Тобольской губернии. 

1798 г.». Оба хранятся в Российском Государственном историческом архиве в Петербурге. 

Коновалова Е.Н., Попов В.А. Атласы Тобольской губернии во второй половине 

XVIII-XIX вв. // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2010. / https://cyberleninka.ru/article/n/atlasy-

tobolskoy-gubernii-vo-vtoroy-polovine-xviii-xix-vv 

 

1799 г. 

Указом императора Павла I от 8 (19) июля 1799 года предприятие получило 

привилегии сроком на 20 лет (продлевались в 1821 и 1841 годах). Официальное название 

— Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская 

Американская компания (рус. дореф. Подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 

покровительствомъ Россійская Американская компанія). Американисты и историки 

настаивают, что правильное сокращённое название — Российско-американская компания. 

 

                             
 

Флаг компании , утверждённый в 1806 году. Здание бывшего управления Российско-

американской компании. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 72. 

 

При содействии российского правительства компания в 1804—1840 годах 

организовала 25 экспедиций, в том числе и 15 кругосветных (Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна, Юрия Фёдоровича Лисянского и другие). С именем Российско-

американской компании связаны первые в истории России попытки установить торгово-

экономические отношения с Японией. 29 июля 1802 года главное правление РАК 

обратилось к императору Александру I для получения разрешения на отправку из 

Кронштадта первой русской кругосветной экспедиции. 
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1800 г. 

В Перми вышла книга Никиты Саввича Попова (19.04.1768-1.07.1834)  «Историко-
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описание огромной Пермской губернии. Попов «вследствии предписания Главного 

правления училищ от 4 января 1807 года составил исторические записки об училищах 
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1802 г. 

Была составлена рукопись "Географическо-статистическое описание Архангельской 

губернии", которая хранится в рукописном отделе Центральной научной библиотеки 

Академии наук УССР в Киеве. Об этом статья Пономаренко. 
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В 1806 г. Департамент водяных коммуникаций направил экспедицию под 

руководством подполковника И.Д. Попова для изыскания возможности соединения устья 

Оби с Карской губой. «В Программе, «служащей к наставлению экспедиции», И.Д. 

Попову предписывалось спуститься по Тоболу до впадения его в Обь. По пути 

рекомендовалось «замечать» все, что «может только относиться к водоходству сих двух 

рек, -глубину, песчаные мели, подводные камни и прочее...» По итогам экспедиции был 

выбран, как наиболее подходящий, вариант соединения верховий рек Собь и Уса. Проект 

соединения не был осуществлен, но изыскательско-картографические работы во время 

экспедиции велись очень интенсивно. Об этом свидетельствуют крупномасштабные 

картографические альбомы различных вариантов трассы соединения, которые хранятся 

РГИА СПб»   (Коновалова, Попов. 2010). Этой съемкой пользовались А. Регули, И.Ф. 
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 В Вологде был епископом Е.А.Болховитинов. Знакомство с епархией он начал с  

Усть-Выми. Написал ряд работ по истории епархии.  В 1813 г. он прислал в Усть-Вымь 

свою работу «История зырянского народа и их монастыря». Она отсутствует в списках его 

опубликованных работ, но сохранилась небольшая выписка из нее в собрании П.И. 

Савваитова. 

Евгений (Болховитинов Евфимий Алексеевич, митр. Киевский и Галицкий; 1767-

1837.). 

 

        
Е.А.Болховитинов 

 

 

 

Автобиография. - В кн.: Евгений. Словарь, ч. 1 (1845) 
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Выписка с подлинной «Истории зырянского народа и их монастыря», присланных 

Евгением, епископом Вологодским в Усть-Вымскую Благовещенскую церковь // 

Рукописный отдел РНБ. Q XVII–229. Л. 18–19. 
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Труды и летописи Общества истории и древностей российских. М., 1826. Ч. 3. Кн. 1.  С. 

65—76. 
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Воронежского и Елецкого, сочиненное для любителей и почитателей памяти сего 
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епархиальные ведомости. 1864. № 3. С. 68–77; № 4. С. 103–108; № 5. С. 138–143; №. 6. С. 
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535–545. 

Евгений (Болховитинов). Исторические сведения об иерархах древне Пермской и 
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Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях 

духовного чина греко-русской церкви. М.: «Русский Двор», Свято-Троицкая Сергиева 

лавра, 1995. 

Савваитов П. И. Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Вологда, 
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Савваитов П. И. Описание Тотемского Спасо-Суморина монастыря и приписной к 

нему Дедовской Троицкой пустыни. Вологда, 1911. 

Болховитинов Е.А. Историческое, географическое и экономическое описание 

Воронежской губернии / Е.А. Болховитинов; Вступительная статья и примечания А.Н. 

Акиньшина. Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография», 2011. 484 с. 

О Соборной горе в Вологде: Ответ митрополита Евгения на статью г.Флерова // 

Вологодские епархиальные ведомости.  1866.  №16. 
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епархиальные ведомости.  1889. № 

Титов Ф.И. Очерки из истории Киевской Духовной академии // Труды КДА. 1897. № 

10. С. 167-207. 
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Я.А.[Амфитеатров Я. К.] Евгений, митрополит Киевский и Галицкий // Северная 
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1809 г. 

 Тертий Степанович Борноволоков (1764-1813), член-корреспондент Академии наук 

(9 лет проработал в Вологде). Труды посвящены характеристике экономики, 

промышленности и природных ресурсов Вологодской губернии. Служил в Американской 

компании и утонул на судне «Нева» в 1813 г.  

Биографический очерк и библиография на сайте «История геологии и горного дела» / 

Сост. Г.П. Хомизури / http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=49 

 

Борноволоков Т.С. Изобличенный Вольтер. (1792)*.  

Борноволоков Т.С. Отцовский подарок дочери при вступлении ее в свет. (1808)*.  

Борноволоков Т.С. Советы семидесятилетней бабки внуке. (1809)*.  

Борноволоков Т.С. Хозяйственные замечания по Вологодской губернии // Труды 

Вольного экономического общества. 1809. Т. 61. С. 96-102.  

Борноволоков Т.С. Хозяйственные замечания по Вологодской губернии // Тр. 

Вольного экономического общества. 1809. Ч. 61. С. 96-102. 

Борноволоков Т. С. Записка о доманите (Ardesia bituminosa Wologdiensis), горном 

масле и каменном угле, находящихся в Вологодской губернии в Яренгском округе при 

реках Выме и Ухте, с присовокуплением правил, как из доманита приготовлять карандаш 

или черный мел // Тр. Вольн. эконом. об-ва. Новые продолж. Т. 61. 1809. С. 103—115. 
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Борноволоков Т.С. О представлении разных черных произведений из Вологодской 

губернии // Зап. деяний Вольного эконом. об-ва в 1809 г. Прилож. к Тр.  Вольного эконом. 

об-ва. Нов. продолж. Т. 61. 1809. С. 28-29. 

Борноволоков Т.С. Описание брусяных гор Печорской и Войской, находящихся в 

Вологодской губернии в Усть-Сысольском округе // Технологический журнал. 1809. Т.6. 

Ч.3. С. 135-140. 

Борноволоков Т.С. Записка о доманите (Ardesia bituminosa Wologdiensis), горном 

масле и каменном угле, находящихся в Вологодской губернии в Яренгском округе при 

реках Выме и Ухте, с привосокуплением правил, как из доманита приготовлять карандаш 
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Вологодской губернии, в Усть-Сысольском округе // Технол. журнал. 1810. Т. 8. Ч. 3. С. 
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Борноволоков Т.С. О сохранении птичьих чучел и насекомых // Технологический 

журнал. 1809. Т. 6. Ч. II. С. 96-110.  
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Борноволоков Т.С. О составлении краски для крашения деревянных кровель, которая 

дешевле обыкновенной масляной краски и в некотором отношении имеет перед нею 

преимущество // Труды Вольного экономического общества. 1810. Т. 62. С. 237-244.  

Борноволоков Т.Д. О камнях, падающих из атмосферы // Технологический журнал. 
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Борноволоков Т.Д. О Доманите или Вологодском битуминозном сланце // Memoires 
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Bornovolocoff T. Mémoire sur la Domanite ou schiste bitumineux de Wologda // Mém. 

Soc. natur. Moscou. 1812. T. 3. P. 299-302. 

Борноволоков Т.Д. Описание Окаменелого или Окаменевшего дерева // Архив АН 

СССР. Ф. I. Оп. III. 1809. № 58. Л. I. 

 

 

Берх В. Н. Описание несчастного кораблекрушения фрегата Российско-

Американской компании «Невы», последовавшего близ берегов Ново-Архангельского 

порта. СПб., 1817. 

Дункен Д. Описание примечательных кораблекрушений, в разные времена 

случившихся. С английского перевел и пополнил примечаниями и пояснениями флота 

капитан-командор В. Головнин. СПб., 1853.  

Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Ярославль, 

1913. Т. 2. С.254. 

Заборов П.Р. Борноволоков Тертий Степанович // Словарь русского языка XVIII 

века.  М: Институт русской литературы и языка.  1988—1999. // Словарь русских 

писателей XVIII века.  Л. : Наука, 1988.  Вып. 1.  С. 122—123. 

Еремеева А.И. Метеориты, «Камни грома» и Парижская академия наук перед «судом 

истории». 2000. // URL: http://www.meteorite.narod.ru/proba/stati/stati6.htm. 
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Иевлев А.А. Т.С.Борноволоков // Идущие впереди. Геологическая служба 

Республики Коми. Сыктывкар, 2014. С. 27. 

Кострин К.В. Забытый русский ученый Тертий Борноволоков // Летопись Севера. 

Т.4.  М., 1964. С. 128-142. 

Кострин К. В. Глубокие корни. Уфа, 1971. 

Кринов Е.Л. Метеориты // БСЭ. 3-е изд. 1974. Т. 16. С. 149-151. 

Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803-1806 годах. 

М., 1947.  

Марков А. Крушение корабля «Невы» у берегов Ново-Архангельского порта. Рассказ 

очевидца. СПб., 1850.  

Модзалевский Б.Л. Список членов Императорской Академии наук. 1725-1907. СПб., 

1908.  

Окунь С.Б. Российско-Американская компания. Л., 1939. 

Описание несчастного кораблекрушения фрегата Российско-Американской 

компании "Невы", последовавшего близ берегов Ново-Архангельского порта. СПб. 1817.  

Подольный И. А. Забытое имя в русской истории.// Изобретатель и рационализатор. 

М.,1987. № 2. С.30-32. 

Подольный И. А. Прокурор-химик, или Жизнь, как недописанная страница // Химия 

в школе. М., 1991.  № 6.  С.19-22. 

Подольный И. А. Вологодский прокурор Т. С. Борноволоков // Вологда: Историко-

краеведческий альманах. Вып. I. Вологда: изд-во ВГПИ «Русь», 1994.  С.76-85. //  

https://www.booksite.ru/fulltext/1vo/log/da/7.htm 

Подольный И. А.. Коновалов Ф. Я. Борноволоков Тертий Степанович // Выдающиеся 

вологжане: Биографические очерки.  Вологда: ВГПУ, издательство «Русь», 2005.  С.155-

158. 

Протоколы заседаний конференции ИАН. 1809 // ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 20. 

Словарь русских писателей XVIII века. Л.: Наука, 1988.  Вып. I. 

Соколов П. Летопись крушений и пожаров судов русского флота с начала его по 

1854 г. СПб., 1855.  

Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-американской 

компании и действия ее до настоящего времени. СПб., 1861. Т.I.  С.231-232,242. 

Чистобаев А. Потомки вспомнили ( Т.С.Борноволоков) // Молодежь Севера. 1965. 17 

ноября. 

Шемиот В.П. Общий список членов императорской Академии наук со дня 

основания. СПб., 1873.  

Яковлев С.Т. Кораблекрушения и аварии в парусном флоте. М., 1949.  

Frost M.J. The term «Meteorite» // Meteorites. 1967. Vol. 3. N 4. P. 253-255. 

1814 г. 

 Викентий Карлович Вишневский  (1781 — 1855) провел астрономо-геодезические 

наблюдения в городах европейской России в течение 9 лет, с 1806 по 1815 годы, и 

определил широту и долготу 223 пунктов, в том числе в Архангельске, Мезени, Великом 

Устюге, Сольвычегодске, Яренске и Усть-Сысольске. В 1806—15 провел ряд географич. 

экспедиций от Либавы (ныне Лиепая) до Екатеринбурга  и от Мезени до Эльбруса.  

В 1800-1803 годах обучался в знаменитого берлинского астронома И. Э. Бове, 

который по окончании обучения рекомендовал его Императорской Академии Наук. В 



 

 

 498 

Петербурге с 1803 года стал помощником директора обсерватории Ф.И. Шуберта (1758-

1825). В 1804 году избран адъюнктом АН, в 1807 году избран экстраординарным 

академиком АН, а с 1815 г. являлся ординарным академиком.  

С 1806 по 1815 Вишневский совершил несколько экспедиций с целью точного 

определения географических координат большинства губернских и многих уездных 

городов России (всего 300 астропунктов). Его экспедициями была охвачена огромная 

территория — 40 градусов по долготе (от Лиепаи да Екатеринбурга) и 20 — по широте (от 

Пинеги до Эльбруса). Точность определения координат составляла 5” по широте и 2” по 

долготе. В ходе этих экспедиций Вишневский проехал на лошадях в общей сложности 

10000 км. Зимой, чтобы хронометр не замерз, он держал его у себя под шубой. В 1813 в 

ходе одной из этих экспедиций Вишневский произвел определение высоты Эльбруса — 

как выяснилось, высшей точки Европы. Оно поражает своей точностью (5648 м; 

современные измерения дают 5642 м). 

С 1831 почетный член Государственного адмиралтейского департамента, где 

занимал должность астронома. С 1834 В. почетный член учебного комитета главного 

морского штаба. С 1827 состоял совещательным астрономом Гидрографического депо 

Морского министерства. В 1830 был членом комиссии, занимавшейся проблемой 

перехода России с Юлианского на Григорианский календарь. В 1830-х наряду с А.С. 

Грейгом, В.Я. Струве, Х.И. Парротом, П.Н. Фусом входил в состав комитета по выработке 

плана создания Пулковской обсерватории (основана 1839). Был почетным членом РГО. 

 

 

                                            
В.К.Вишневский  В.К.Вишневский      Троицкий собор где определялись кординаты 

 

Observationes Cereris, Palladis, Jononis, Saturni, Uranique habite in specula Academiae. 

Scientiarum imperialis // Nova acta Ac. Sc. Imp. Petrop. Т. XV, стр. 533. 

PresentealaConferencele 11 Sept. 1805. 

Astronomische Beobachtungen (Extraits des lettres, St. Petersbourg, le 22 nov. 1805, 

Cherson, le 4 juillet 1806; Wilna, le sept. 1806) // Berl. Astr. Jahrb. 1811. 222. 

Observations de la grande comete de l’annee 1811, faites a Nouveau Tcherkask au mois 

d’aout 1812. // Memories de l’Acedemie Imperiale des sciences de St.-Peterbourg. Т.V. Presente 

a la Conference le 20 sept. 1815. 

Diametre de la lune deduit des occultations d’Aldebaran // Memde l’Acad. Т. VIII, 125. 

Presente a la Conference le 2 avril 1817. 

Aus einem Schreiben vom 13 Juli 1826. St. Petersburg // Berl. Astr. Jahrb. 1829. 208. 

Описание хронологической машины г-на Головацкого. В типогр. имп. Ак. наук, 

СПб., 1855. 

 

В.К. Вишневский [некролог] // Отечественные записки.  1855. Ч. II. 
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Веселовский К.С. Исторической обозрение трудов Академии наук на пользу России 

в прошлом и текущем столетиях, СПб., 1865. 

Викентий Карлович Вишневский / http://db.ranar.spb.ru/ru/person/id/112/ 

Воронцов-Вельяминов Б.А., История астрономии в России в XIX столетии. // Труды 

Ин-та истории естествознания АН СССР. Т. 2, 1948. 

Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки истории астрономии в России.  М., Физматгиз, 

1956.  

Григорьев В.В. Петербургский университет в течении первых 50 лет его 

существования (1819-1869). СПб., 1870. С. 23-24. (имеется библиография трудов В.) 

Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический 

справочник.  Киев: Наукова думка, 1986. 

Перель Ю. Г., Викентий Карлович Вишневский // Историко-астрономические 

исследования, Вып. 1.  М., 1955.  (имеется библ. печатных трудов В. и лит. о нём). 

Перель Ю. Г. Выдающиеся русские астрономы. М.- Л., 1951. 

Перель Ю.Г. Из отечественной астрономической историографии. (Обзор работ по 

истории астрономии в России, вышедших в XVIII и XIX вв.) // Астрон. журн. 31. № 2. 

1954. 

Сухогузов П.Г. Астрономо-геодезические исследования в Коми крае (в XIX-начале 

XX вв.) // Научные экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. V краев. конф. 

Сыктывкар, 1993. Ч.1. С. 9-12. 

Силин В.И. Осторожнее, это хронометр академика!  // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 149-

150.  

Ченакал В.Л., Очерки по истории русской астрономии. Наблюдательная астрономия 

в России XVII и начала XVIII вв., М.—Л., 1951. 

 

1815-1818 гг. 

Второе кругосветное путешествие на бриге «Рюрик» совершил О.Е. Коцебу.  

Открыл в Тихом океане 399 островов и к юго-востоку от Берингова пролива — залив 

Коцебу, а в январе 1817 года — архипелаг Румянцева. Офицерский состав экспедиции, 

состоявший всего из двух человек – самого Коцебу и лейтенанта Г.С. Шишмарева должен 

был выполнить огромный объем гидрографических и гидрологических наблюдений, а 

также измерения земного магнетизма. Кроме того, в экспедиции участвовали три научных 

работника – А. Шамиссо, И.-Ф. Эшшольц, Вормшельд и художник Хорис, в задачи 

которых входили наблюдения и сбор материалов по этнографии и биологии. 

 В 15 лет в качестве юнги-добровольца стал участником первого кругосветного 

плавания (с 1803 по 1806 годы) на парусном шлюпе «Надежда» под командованием Ивана 

Фёдоровича Крузенштерна. В январе 1823 года О. Е. Коцебу был назначен командиром 

строившегося 24-пушечного шлюпа «Предприятие», которому предстояло доставить груз 

на Камчатку, а затем в течение года находиться у побережья Калифорнии и Русской 

Америки для борьбы с контрабандистами и защиты русских поселений от возможных 

нападений местных племён. В 1823—1826 годах он совершил на нём своё третье 

кругосветное путешествие. «Предприятие» было снаряжено в большой мере в научных 

целях, свидетельствует его экипаж: физик Эмиль Ленц, астроном Эрнст Вильгельм Пройс, 

минералог Эрнст Рейнхольд Хофманн, врач Иоганна фон Эшшольца Информация взята с 
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портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/). Информация взята с портала 

«Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/) 

Дальнейшую службу проходил в Ревеле, командовал кораблём «Император Пётр I». 

В честь Отто Коцебу назван открытый им залив Коцебу к востоку от Берингова пролива и 

улица (эст. Kotzebue tänav) в его родном городе Таллин. От одноимённого залива получил 

название и город Коцебу на Аляске (США). 

 

 

        
 

                                                                        Бриг «Рюрик» Отто Коцебу 

 

 

 

    
 

                                                              Бриг «Рюрик» у берегов атолла Пенрин 
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Плавание Коцебу на «Рюрике» в Беринговом и Чукотском морях 

 

    
 

Маршрут кругосветного плавания                            Шлюп «Предприятие» 

О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие»  

 

 

Отто Евстафьевич Коцебу (18 [30] декабря 1787, Ревель, Эстляндская губерния — 3 

[15] февраля 1846, там же) – морской офицер.  Отец — писатель и драматург Август 

Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761—1819). Брат -  известный военочальник и 

государственный деятель Коцебу Павел Евстафьевич (Августович). Мать — Фредерика 

Юлия Эссен, умерла рано. Мачеха — Кристина фон Крузенштерн, сестра Ивана 

Фёдоровича Крузенштерна. 

Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного 

морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах иждивением Его 

Сиятельства Господина Государственного Канцлера, гр. Н. П. Румянцева на корабле 

«Рюрик» под начальством флота лейтенанта Коцебу, ч. I. СПб., 1821. 

Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания 

северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах. Ч. 2. 

СПб., 1821 /  https://www.prlib.ru/history/619420 

Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания 

северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах. Ч. 3. 

СПб., 1823. / https://www.prlib.ru/history/619420 

И. Ф. Крузенштерн . Мореходная инструкция, данная флота лейтенанту г. Коцебу. 

СПб., 1815.—Указ. соч., т. I. СПб., 1821, стр. CXXV— CXLVIII.  
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И. Горнер . Инструкция, данная флота лейтенанту г. Коцебу. Об астрономических и 
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Указ. соч., т. I, СПб., 1821, стр. CXLIX—CLXXXX. 

Капитан Отто Коцебу и его 399 островов / https://histrf.ru/read/articles/kapitan-otto-

kotsiebu-i-iegho-399-ostrovov 

Кругосветные плавания О. Е. Коцебу и их значение для географической науки  Часть 

1 / https://flot.com/publications/books/shelf/explorations/5.htm 
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Отто Евстафьевич Коцебу [Некролог] // Санкт-Петербургские Ведомости. — 1846. 
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магнитных и метеорологических наблюдений за 1846 год. Откуда они поступили, пока 
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метеорологическая служба – Главная физическая обсерватория. Он стал ее первым 

директором и работал в этой должности до конца своей жизни. 
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225. 

Зорина Л. О книге «Путешествие на Урал» А. Купфера // Уральская старина. Вып. 2. 

Екатеринбург: Архитектон, 1996. С. 72-75. 

Иллюстр. Газета. 1865. № 44. (биография и портрет). 

Кладо Т.Н. Переписка финского физика Ю.Я. Нервандера с академиком А.Я. 

Купфером. (1840-1847) // Скандинавский сборник. Вып. 5. Таллин: Эст. госиздат, 1962. С. 

337-355. 

Пасецкий В. М. Адольф Яковлевич Купфер (1799—1865).  М.: Наука, 1984.  207 с. 

Рабинович И.М. Российские метеорологи из Курземе: А. Купфер и др. Рига, 1962. С. 

72-78. 

Российская Академия наук. Персональный состав. Кн. 1. 1724-1917. М.: Наука, 2009. 

562 с. 

Рыкачев М., Исторический очерк Главной физической обсерватории за 50 лет ее 

деятельности 1849-1899. Ч. 1. СПб, 1899. (гл. 3, имеется библиография трудов К.). 
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Силин В. Великий философ и Коми края (географ Н.Я.Данилевский) // Республика. 

1999. 19 января. 

Храмов Ю. А. Купфер Адольф Яковлевич (Kupffer Adolph-Theodor) // Физики: 

Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера.  Изд. 2-е, испр. и дополн.  М.: 

Наука, 1983.  400 с. 

Шафрановский И.И. А.Я. Купфер: Разработка теории и практики гониометрии 

кристаллов // История кристаллографии в России. М.; Л.: Наука, 1962. С. 146-159. 

Штукенберг А. Материалы для биографий Эйхвальда и Купфера // Проток. засед. 

Об-ва естествоисп. при Казанск. ун-те. 1901. Т. 31. Прил. № 183. С. 1-7. 

Grewingk K. Kupffer, Adolph Theodor // Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 17. 1883. 

S. 410-411. URL 

Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 

32.-Купфер Адольф Яковлевич (Адольф Теодор) (1799-1865), физик, минеролог, 

академик. Оп. 1. Д. 3, 5. 

1820-1824 гг.  

В эти годы на Севере Сибири работала экспедиция под руководством Федора 

Петровича Врангеля (отряд в составе мичмана Федора Федоровича  Матюшкина, 

штурмана Прокофия Козьмина, доктора Адольфа Кибера, слесаря Степана Иванникова и 

матроса Михаила Нехорошкова). В ходе экспедиции было описано побережье Сибири от 

реки Индигирка до Колючинской губы, нанесены на карту Медвежьи острова. В 1817—

1819 годах Ф.П.Врангель мичманом участвовал в кругосветной экспедиции Василия 

Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1825—1827 годах в чине капитан-лейтенанта 

Ф.П.Врангель  возглавлял кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий». 

Фердинанд Врангель был  одним из инициаторов создания Российского Географического 

Общества. 
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Ф. П. Врангель в пожилые годы. 
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Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю совершенное в 

1820, 1821, 1822, 1823, и 1824 г.г. экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф. П. 

Врангеля / Под общей редакцией Контр-адмирала Е. Шведе. Издательство 

Главсевморпути, 1948.  

Врангель Фердинанд Петрович: Собрание сочинений / http://az.lib.ru/w/wrangelx_f_p/ 

Труды Ф.П. Врангеля 

Общие замечания о Ледовитом море. Отрывок из журнала капитан-лейтенанта Вран 

геля. // Зап. Гос. адмиралт. деп. 1825. Ч. 8. 

Примечания лейтенанта  Врангеля к карте, представляющей берег Ледовитого моря 

от  устья р. Индигирки до Берингова пролива // Зап. Гос. адмиралт. деп. 1825. Ч. 8. 

Physikalische Beobachtungen Wahrend  Reisen auf dem bismeerin den Jahren 1821, 1822, 

1823. Berlin , 1827. 
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Северный архив. 1828. Ч. 36. 

Дневные записки, веденные во время плавания военного транспорта «Кроткий» //  

ЦГИАЭ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 311. Л.  1-405. 

Путевые записки адмирала барона Ф.П. Врангеля // Исторический вестник. 1884. Т. 

18.  октябрь. 

Beobachtungen der Stiid lichen Variationender Abweihung zu Sitka auf Nord west kuste 

Amerikas. Aus einem Schreiben Hrn Prof. Kupfleran  Hrn. A.v. Humboldt. SPb., 1834. Краткие 

статистические замечания о российских колониях в Америке // Телескоп. 1835. Т. 27. 

Письма барона Врангеля из Сибири и  северо-американских колоний  // Журн. М-ва 

нар. проев. 1835. Ч. 8. 

Путешествие из Ситхи в Сан кт-П етербург // С еверная пчела. 1836. № 240-246; 259-

264. 

Очерк пути из Ситхи в С.-П етербург. СПб., 1836. 

Дневник путешествия из Ситхи в Санкт-П етербург через Мексику //  Шур Л. А. К 

берегам Нового Света. М., «Наука», 1971. 

Известия о российских владениях в Америке //  ЦГИАЭ. Ф. 2057. Оn. 1. Д 341. 

О торговых сношениях народов Северо-Зап адной Америки между собою и чукчами 

//  ЦГИАЭ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 341. 

Замечания о народах северо-западного берега Америки  // ЦГИАЭ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 

341. 

Историческое обозрение путешествий по Ледовитому океану между Карским морем 

и Беринговым проливом до 1820 г. // Журн. для чтения воспитанников воен.-уч. 

заведений. 1838. Т. 15.  № 59, 60. 

Обитатели северо -западных берегов Америки // Сын Отечества. 1839. Т. 7, 8. 

Reise langs der Nord Rustlevon Sibirien und  auf  dem Eismeerein den Jahren 1820 bis 

1824, v. I -II. Berlin , 1839. 

Statistische und ethnographische Nаchrichtenfiber die russischen Besitzungen ander Nord  

westkuste von Amerika. St. Pb., 1839. 

Историческое обозрение путешествий по Ледовитому океану между Карским морем 

и Беринговым проливом до 1820 г // Сын Отечества. 1838. Кн. 4. 

Врангель, Фердинанд Петрович (1796-1870).     Путешествие по северным берегам 

Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 г. 

экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. 

- Санктпетербург : в типографии А. Бородина и К°, 1841. -     Ч. 1. - 1841. - 356, [2] с. 

Врангель, Фердинанд Петрович (1796-1870).    Путешествие по северным берегам 

Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 г. 

экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. 

- Санктпетербург : в типографии А. Бородина и К°, 1841. -     Ч. 2. - 1841. -[4], 360, [3] с. 

Врангель, Фердинанд Петрович (1796-1870).     Путешествие по северным берегам 

Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 г. 

экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. 

- Санктпетербург : в типографии А. Бородина и К°, 1841. Прибавления к Путешествию по 
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северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 

1824 г. 125 с. 

Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 

1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах экспедидиею , состоявшею под  начальством флота 

лейтенанта Фердинанда Врангеля. Ч. I и Ч. II. СПб., 1841; изд. 2. М., Изд-во Главсевморп 

ути , 1948. 

Die Fahrten und Abentheuer  auf  der Reise von Petersburg  nach  der Nordostkiiste von 

Sibirien . Leipzig, 1841. 

Врангель, Фердинанд Петрович (1796/97-1870).     Очерк пути из Ситхи в С.-

Петербург / [Соч.] Ф. Врангеля. - Санкт-Петербург : тип. Н. Греча, 1836. -[2], 117 с. 

Lenord de la Siberie, vo v age parmi des peuplades de la Russie asiatiqueet dans la mer 

Glaciale, v. I - II. Pa ris, 1843. 
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Извлечение из отчета директора гидрографического департамента Вице-адмирала 

Барона Врангеля за 1854 год // Морской сборник. Т.XIV. 1855.  №2.  

Биографическая заметка [о П. Ф . Анжу] // Морской сборник. 1869. № 1, 2. 

 

Адмиралы Российского флота / сост. В.Д. Доценко. СПб., 1995. 
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биографиях знаменитых людей : полярная энциклопедия школьника : книга для детей 
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Врангель Ф.Ф. Врангель, Фердинанд Петрович // Энциклопедия Брокгауза-Ефрона / 
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Биографический словарь. Том 1. М., "Советская энциклопедия", 1989. 

Давыдов Ю.В. Фердинанд Врангель. М., 1959. 
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Фердинанда Петровича Врангеля / https://www.prlib.ru/item/1418769 

Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанические и морские 

исследования в XIX - начале XX в. М.: Н аука, 1964. 

Зубов Н.Н. Отечественные мореплавател и — исследователи морей и океанов. М.: 

Географ гиз, 1955. 
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1820-1824 гг.  

В эти годы на севере Сибири работала экспедиция под руководством Пётра 

Фёдоровича Анжу  (15 (26) февраля 1796, Вышний Волочёк — 12 (24) октября 1869, 

Санкт-Петербург). Была проведена опись части северного берега Сибири, с прилежащими 

к ней островами: Ляховскими, Котельным, Фаддеевским, Новою Сибирью и другими. 

Записки, ведённые им об этой экспедиции, и всё относящиеся до неё бумаги погибли в 

1837 году при пожаре дома Анжу на Васильевском острове. Результаты этой экспедиции 

изложены в VII части «Записок Гидрографического департамента». Впервые на основании 

астрономически определённых пунктов экспедицией была снята точная карта северного 

побережья Сибири от Оленёка до Индигирки и было доказано, что на север от островов 

Котельного, Фаддеевского и Новой Сибири никакой земли не существует. Во время 

экспедиции он прошёл около 14 тысяч километров, показав, что опись берегов можно 

вести с моря и со льда в зимнее время, впервые изучил состояние льдов в море Лаптевых. 

В экспедиции врачом был Алексей Евдокимович Фигурин.  

В 1825—1826 годах Анжу участвовал в военно-учёной экспедиции при описании 

северо-восточного берега Каспийского и западного берега Аральского морей под 

начальством полковника Ф. Ф. Берга, причём вместе с Загоскиным и Дюгамелем произвёл 

барометрическую нивелировку по направлению от Мёртвого Култука до залива Дуананы 

Кулама на западном берегу Аральского моря. Имя Анжу присвоено северной группе 

Новосибирских островов (от Котельного до Новой Сибири), прежде все они назывались 

«острова Анжу» и мыс в море Лаптевых в Северном Ледовитом океане. 

 

 

                                           
             Анжу Петр Федорович 
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                              Алексей Евдокимович Фигурин. 
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Карта Архангельской губернии с Мезенским уездом 1821 года. Данные границы 

уезда сохранились до революции 

1821 г. 

Берх Василий Николаевич (08(19).05.1780–21.12.1834(02.01.1835). Моряк по 

образованию, ученый, известный своими историко-географическими трудами. В 1803–

1806 гг. Берх участвовал в первой русской экспедиции вокруг света под командой Ю.Ф. 

Лисянского на шлюпе «Нева». В 1808 году он представил к публикации составленную им 

карту русско-американских владений, за которую получил бриллиантовый перстень. К 

этому периоду относится и начало его литературной деятельности. Он опубликовал 

несколько переводов описаний путешествий, статьи, жизнеописание адмирала Нельсона.   
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Отъезд в Пермь (1809-1921) на 8 лет прервал его литературную деятельность. 

Вступил в гражд. службу советником Перм. казенной палаты (1810); являясь чл. 
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ценный материал по истории Сев. Предуралья. Он кропотливо занимался сбором 

исторических материалов, которые легли в основу его многочисленных последующих 

произведений. Находясь на службе в Перми, занимался исследованием исторических 

древностей как в самой Перми, так и в Чердыни и Соликамске, составил их описание. 

С 1821 служил в Петербурге в Адмиралтейском деп., разбирая архив, а с 1827 до 
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советника Берг-коллегии и начальника всех Сибирских горных заводов // Горный журнал. 

СПб., 1828. Кн.1-3. С. 102-132. 

Берх В.Н. Дополнение к жизнеописанию М. В. Ломоносова // МТ. 1828. № 11. 

Берх В.Н. Известие о жизни Н. Г. Курганова (автора "Письмовника" // "СО и СА", 

1829, No 39. 

Берх В.Н. Письма императора Петра I. 4 ч. 1830. 

Берх В.Н. Царствование трех первых государей из дома Романовых. 4 ч. 1831—34.  

Берх В.Н. Царствование царя Алексея Михайловича. Ч. 1-2. СПб., 1831. / 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003542746?page=2&rotate=0&theme=white 

Берх В.Н. Жизнеописание адмирала Семена Ивановича Мордвинова. — СПб., 1831; / 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003558465?page=2&rotate=0&theme=white 

Берх В.Н. Жизнеописание адмирала Алексея Ивановича Нагаева. — СПб., 1831; 

Берх В.Н. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории 

российского флота, Ч. 1, Ч. 2, Ч.3, Ч.4. — СПб., 1831—1836. 
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Берх В.Н. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие, Ч. 1, 

Ч. 2. СПб., 1832. 

Берх В.Н. Ординъ-Нащокинъ Ноября 1 числа,    1832. // Новоселье. СПб, 1833. 

Берх В.Н. Ординъ-Нащокинъ // Новоселье.  СПб, 1833. / 

http://az.lib.ru/b/berh_wasilij_nikolaewich/text_1833_ordyn_oldorfo.shtml 

Берх В.Н.  История географических открытий Россиян, — отрывки напечатаны были 

в разных журналах (в целом работа осталась ненапечатанной). 

Берх В.Н.  Царствование царя Феодора Алексеевича и история перваго стрелецкаго 

бунта. Ч. 1-2.  СПб., 1834—1835 гг. / https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004083090?page=3    

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004083110?page=3&rotate=0&theme=white 

Василий Берх Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения 

географической задачи: соединяется ли Азия с Америкой и совершенное в 1727-1729 гг. 

под начальством Витуса Беринга // Беринг В. Камчатские экспедиции. М., "Эксмо", 2012. / 

http://az.lib.ru/b/berh_wasilij_nikolaewich/text_1823_pervoe_morskoe_puteshestvie.shtml 

Берх  Василий Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 

т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

Берх  Василий Николаевич // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. 

Новицкого … [и др.].  СПб. ; М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915. 

Берх Василий Николаевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. 

М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969. 

Берх Василий Николаевич. Биографическая справка / 

http://az.lib.ru/b/berh_wasilij_nikolaewich/text_1901_about.shtml 
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Федора Аделунга. С нем. перевел Петр Артемов.- Царствование царя Федора Алексеевича 
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Бруцкая Л.А. Археографическая работа В.Н.Берха в Пермской губернии // Архео-

графия и изучение духовной культуры. Свердловск, 1987. 

Бруцкая Л. А. Историография археологии: разведки В. Н. Берха в Чердынском уезде 

(1818—1819 гг.) // XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья. Пермь: 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2016. С. 48—55. 

В. Н. Берх: биографическая справка / 

http://az.lib.ru/b/berh_wasilij_nikolaewich/text_1901_about.shtml 

Военный энциклопедический словарь. М., 1986. 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004083090?page=3
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Иванова Т.Г. Берх Василий Николаевич // Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь. XVIII – XIX вв.: в 5 т. СПб., 2016. С. 332 – 334. 

Ильин-Томич А. А. Берх Василий Николаевич // Русские писатели, 1800—1917.  М., 

1989.  Т. 1.  С. 251-252. 

Козлов В. П. Колумбы рос. Древностей. М., 1985. 

Корчагин П. А. Предисловие // Берх В. Н. Путешествие в город Чердынь и Соли-

камск для изыскания исторических древностей. Пермь: Литер-А, 2009. С. 3—6. 

Магидович И. П. Известные русские мореплаватели (справка) / И. П. Магидович. – 

Русские мореплаватели. – Москва : Военное изд-во Министерства обороны СССР, 1953. – 

С. 473-577. 

Мирзоев В. Г. Историография Сибири. М., 1970. С. 146—49. 

Некрологи, 1835: "Молва", No 2; РИ, 7 янв.; "Зап. ученого K-та Гл. Мор. Штаба", ч. 

12, СПб. ПНекр.; Сл. ОЛРС; РБС; Брокгауз; Венгеров (Сл., ст. М. Мазаева; Источ.); Воен.-

энц. лексикон; "Книговедение", 1894, № 1, прил. (список трудов Б.) 

Огородников С.Ф. 30 биографий некоторыхъ наиболее выдающихся моряковъ 

Напеч. в биографическом словаре Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. 

[Пенкина З.М.] «Русская библиография морского дела за 1701-1882 год 

включительно». Специальный каталог русских книг по всем отраслям знаний, 

относящихся до морского дела, с двумя подробными алфавитными указателями. Издан 

комиссионером ученого и кораблестроительного отделений Морского министерства Н.Г. 

Мартыновым. Спб., 1885. 

Письма Н. П. Румянцева к Берху 1817-22 // Летопись занятий Археогр. комиссии. 

1872 -- 75 гг.. СПб., 1877. Вып. 6. 

Письма И. Ф. Крузенштерна и M. M. Сперанского к Берху //  Сб-к старинных бумаг, 

хранящихся в музее П. И. Щукина. Ч. 10.  М., 1902. 

Соколов А.П. «Русская морская библиотека. 1701-1851». Исчисление и описание 

книг, рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. Второе издание под редакцией В.К. 

Шульц с приложением портрета А.П. Соколова, библиографических статей, списка 

трудов, алфавитных указателей книг, рукописей и статей. Санкт-Петербург, 1883. 

ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, д. 144, л. 319--20 (ф. с. 1830 г.) [справка В. Н. Гудкина-

Васильева]. 

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 

результате 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 

Беньямин Граф фон Лютке; 17 (28) сентября 1797, Санкт-Петербург — 8 (20) августа 

1882, Санкт-Петербург) — русский мореплаватель, географ, исследователь Арктики, 

генерал-адъютант, адмирал (1855), президент Академии Наук в 1864—1882. Совершил 

дважды кругосветное путешествие  (1817-1819) шлюп «Камчатка»,  (1826-1826)  шлюп 

«Сенявин».  

Иванов Иван Никифорович (1784–16.11.1847) Главным делом жизни Иванова стало 

гидрографическое описание берегов Печорского и Карского морей от устья Печоры до 

Ямала включительно. В  1819 году Морское министерство предписало главному 
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командиру Архангельского порта вице-адмиралу А.Ф. Клокачеву снарядить особую 

экспедицию для промера реки Печоры. После неудачной попытки организовать 

экспедицию из местных гидрографов из Петербурга был вызван Иванов. В феврале 1821 

года экспедиция покинула Архангельск и направилась в Пустозерск на Печоре. Одним из 

помощников Иванова был П.К. Пахтусов, который через 12 лет благодаря выдающимся 

исследованиям Новой Земли получит гораздо большую известность, чем его командир и 

учитель. Пахтусов Петр Кузьмич (1800-1835), подпоручик Корпуса флотских штурманов. 

 

С 1824 года к работам Печорской экспедиции Иванова подключится другой, 

впоследствии ставший известным, гидрограф Н.М. Рагозин.  

Работы Иванова продолжались до 1829 года включительно. 

Бережных, Илья Автонолювич (дата рождения не установлена — ум. 1839), штабс-

капитан корпуса флотских штурманов, исследователь Арктики. В 1820—24 гг. 

штурманским помощником участвовал под начальством П. Ф. Анжу в описи северных 

берегов Сибири и Новосибирских о-вов, в частности произвел первую съемку южного и 

восточного берегов о. Котельного. В 1825—27 гг. во главе гидрографической экспедиции 

описал берега Баренцова моря от р. Печоры до м. Канин Нос у входа в Белое море, причем 

обошел на карбасе вокруг о. Колгуева.http://istgeodez.com/berezhnyih-ilya-avtonolyuvich/ 

Литке Ф.П. Известие об экспедициях к северным берегам Сибири // Записки, 

издаваемые Государственным Адмиралтейским департаментом.  Ч. 6. СПб., 1824. 

Литке Ф. П.  Отрывок из журнала путешествия вокруг света на шлюпе «Камчатка» 

1819 г. // Благонамеренный.  1824.  XXV. 

 Литке Ф. П.  Известие о третьей экспедиции капитан-лейтенанта Литке в Северный 

Ледовитый океан // Северный архив. 1824.  IX. 

Литке Ф.П. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан в 1821—

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

Литке Ф.П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе „Сенявин“, в 1826—1829 

годах. (в трёх томах, СПб., 1834—1836; в 1835 г. издан отдельный том с атласом. / 

http://books.e-heritage.ru/book/10070381 

Литке Ф.П. Опыты над постоянным мятником, произведённые в путешествии вокруг 

света на военном шлюпе „Сенявин“ в 1826—1829 годах.  СПб., 1833. 232 с. / http://books.e-

heritage.ru/book/10070292 То же на фр. яз. - Observationes du pendule invariable: executees 

dans un voyage autour du monde // Memoires presentes a l'Academie Imperiale des Sciences de 

Saint-Petersbourg par divers savans.  1837. Vol.3. 

Литке Ф.П. О приливах и отливах в Северном Арктическом океане //  Записки 

Императорской Академии Наук. 1843. 

О путях чрез Северный Атлантический океан, от Английского канала до экватора: 

[Из лоции North Atlantic Memoir, Findley, 1861 г.]: Дополнение к лоции Атлантического 

океана, доставленное командиром лодки "Горностай" лейт., гр. Литке в 1866 г. - 1867. - 92 

с. 

Caroline Islands Chiefly from the Surveys of Capt. F. Luetke, Russian Imperial Navy, with 

additions. - London, 1872. 

North Pacific Ocean, Marshall Islands Eniwetok or B.G. By Capt. F. Luetke ... 1828. - 

London, 1873. 

Автобиография.  СПб., 1883. 
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Ф.П. Литке. Географические труды, переписка, биографические материалы в 

Библиотеке Мошкова / http://az.lib.ru/l/litke_f_p/ 

Ф.П. Литке. Дневник, веденный во время кругосветного плавания на шлюпе 

"Камчатка" [1818]    Мемуары /  http://az.lib.ru/l/litke_f_p/text_0030.shtml 

Ф. П. Литке. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора 

Николая I на военном шлюпе Сенявине в 1826-1829 годах: Отделение историческое. Ч. 1-

3. СПб., 1834-1836 / Изд. 2-е. Л., 1948. 304 с. 

Литке Ф.П. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению императора 

Николая I на военном шлюпе Сенявине в 1826-1829 годах: Отделение историческое. Ч. 1-

3. СПб., 1834-1836 / Изд. 2-е. Л., 1948. 304 с. 

 

Пахтусов П. К., Моисеев С. А. Дневные записи. [Под ред. и с предисл. В. М. 

Пасецкого]. М., Географгиз, 1956. 214 с. с ил., карт.; 1 л. карт. Прил.: Результаты 

экспедиции и примеч., с. 199-213.    То же.- "Зап. гидрогр. деп.>, 1842, ч. 1; 1844, ч. 2; 

1845, ч. 3.        Моисеев Степан Андреевич - прапорщик Корпуса флотских штурманов; 

участник, а затем руководитель экспедиции по изучению Новой Земли. Дневники П. К. 

Пахтусова за 1832-1833 и 1834-1835 гг. и С. А. Моисеева за 1838-1839 гг., веденные во 

время экспедиции на Новую Землю.  

Чупов В. Ф. Зимовье П. К. Пахтусова на Новой Земле в 1834 и 1835 годах. 

[Дневник]. Предисл. С. Огородникова.-МС, 1876, т. 156, № 10, с. 13-27 (паг. 3-я).    Автор 

(?-1873), старший фельдшер, участник экспедиции П. К. Пахтусова на Новую Землю, 

впоследствии чиновник таможенного ведомства.   Физическое состояние экипажа во 

время плавания и зимовки. Описание судов, жилища зимовщиков. Одежда, питание. 

Гигиенический режим. Болезни и их лечение. 

Дневные записки П.К. Пахтусова и С.М. Моисеева. М.: Географгиз, 1956. 214 с. 

Аветисова Г.П. Имена на карте Российской Арктики. СПб.: Наука, 2003. 

Аветисова Г.П.  Арктический мемориал. СПб.: Наука, 2006;  

Аветисова Г.П. Имена на карте Арктики. СПб.: ВНИИОкеангеология, 2009. 

Аветисова Г.П. Арктический некрополь СПБ.: Посейдон, 2014. 
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Рецензии: Попов С. // Известия ВГО, 1971. Т. 103. С. 274; Wileman D. || Geogr. J. 1971. Vol. 

137. Pt.1. P. 75-76.  
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Башмаков П. Плавание Литке на бриге "Новая Земля" // Сов. Арктика. 1940. №1.  
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// История открытия и освоения Северного морского пути. М., 1956. Т.1. 315 с. 

Булатов В.    Летопись мужества  // Правда Севера.  1983.  27 апр. (Критика и 

библиография). 

Бурыкин А.А. Федор Петрович Литке как исследователь этнографии ненцев // 
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1 (13) октября 1827 г. указом императора Николая I в состав Главного морского 

штаба было учреждено Управление генерал-гидрографа, на которое возлагалось 

руководство навигационно-гидрографическим обеспечением (НГО) Российского флота. 

 

 
 

Флаг гидрографических судов (катеров) Военно-морского флота России с 2001 года. 

 

 «Управление генерал-гидрографа», распадалось на «канцелярию генерал-

гидрографа» и на «гидрографическое депо», которое, под управлением директора, 

подчиненного генерал-гидрографу, заведовало частями исполнительной и учёной. В том 

же году учрежден Корпус флотских штурманов, начальником которого также считался 

генерал-гидрограф. Первым и единственным генерал-гидрографом был адмирал Гавриил 

Андреевич Сарычев (1827—31), по смерти которого управление всеми бывшими под его 

ведением частями перешло к начальнику морского штаба князю А. С. Меньшикову, а 

первым и единственным директором гидрографического депо был Ф. Ф. Шуберт (1827—

37). 

В 1837 г. звание генерал-гидрографа упразднено и все управление гидрографической 

частью было сосредоточено во вновь учреждённом «Гидрографическом департаменте», 

директорами которого последовательно состояли: 

 

А. Г. Вилламов (1837—54), 

барон Ф. П. Врангель (1854—55), 

M. Ф. Рейнеке (1855—59), 

С. И. Зеленой (1859—74), 

Г. А. Вевель фон Кригер (1874—81), 

Ф. Ф. Веселаго (с 1881), 

П. Н. Назимов (1892—1898). 

На обязанности Гидрографического ведомства лежало издание повременных 

записок, посвященных как гидрографии, так и другим отраслям морского и военно-

морского дела. Так комитет, учреждённый в 1799 г., издал в 1801 г. 1 т. «Морских 

записок», затем с 1807 по 1827 гг. издавались «Записки Государственного 

Адмиралтейского департамента» (13 частей), с 1835 по 1837 г. — «Записки 

Гидрографического депо» (5 частей), а с 1842 по 1852 г. — «Записки Гидрографического 

департамента». За 1854—83 гг. существуют ежегодные отчеты директора 

Гидрографического департамента. 
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Георг Адольф Эрман   Кристофер Ханстен 

 

С 1828 по 1830 годы Г. А. Эрман (1806-1877) совершил кругосветное путешествие 

по Северной Азии, Тихому и Атлантическому океанам. Главной целью путешествия было 

создание сети точных геомагнитных наблюдений по всему периметру Земли, а также 

метеорология и геогнозия. 

Первая часть путешествия прошла в составе магнитометрической экспедиции 

норвежского 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 посетил  Север Урала по пути из Обдорска. В 

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

В 1841—1866 гг. Эрман издаёт журнал «Архив научных известий из России» (Archiv 

für wissenschaftliche Kunde von Russlans).  где публиковались материалы о статистике, 

этнографии России, культурной и научной жизни, маршрутах современных ему 

путешественников (К. Бэра, В. Боровского), в том числе его собственные статьи. 

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. 

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%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
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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 

Erman's Reise um die Erde. — 1848. 

Эрман, Г. А. Путешествия в Сибири: Включая экспедицию на север, вниз по Оби, к 

полярному кругу, и на юг, к Китайской границе = англ.  Travels in Siberia: Including 

Excursions Northwards, Down the Obi, to the Polar Circle, and Southwards, to the Chinese 

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

Эрман Г. А. Основы теории Гаусса и явления земного магнетизма в 1829 г = нем.  

Die Grundlagen der Gaussischen Theorie und die Erscheinungen des Erdmagnetismus im J. 

1829. — Берлин: G. Reimer, 1874. — 43 с. 

Erman A. Ueber den dermaligen Zustand und die allmälige Entwickelung der 

geognostischen Kenntnisse von Europäischen Russland: Mit einer geognostischen Karte // 

Erman’s Archiv für wissenschaftiche Kunde von Russland. Bd. 1. Berlin. 1841. S. 59–108. 

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

1828, 1829 и 1830 годах. — Отделение 1-е, том 1). / https://gdz.sub.uni-

goettingen.de/id/PPN329603728?tify=%7B%22pages%22%3A%5B4%5D%2C%22pan%22%3

A%7B%22x%22%3A0.595%2C%22y%22%3A0.885%7D%2C%22view%22%3A%22info%22

%2C%22zoom%22%3A0.285%7D 

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

studies.org/publications/PDF/klzaotschnaja1.pdf 

Культуры и ландшафты Северо-Востока Азии: 250 лет русско-немецких 

исследований по экологии и культуре коренных народов Камчатки : [сборник] / Фонд 

культуры народов Сибири ; [отв. ред. серии Эрих Кастен]. — [Norderstedt], 2010. — 199 с. 

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.  

Лидия Чуковская. Декабристы - исследователи Сибири. — М.: Географгиз, 1951. 

1828 г. 

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

ископаемых углей по р. Печоре на берегу, называемом Смольный,  в виде небольших 

валунов. М.М. Рабинович (1972, с. 56.)  пишет, что во время пребывания в Вологде 

Александра I Деньгин представил императору проект устройства порта в устье р. Печоры.  

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 

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

Ивестие о реке Печоре с впадающими в оную водами и обитающими 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 примечаниями, 

собранных по опытам и очевидным сведениям в течение нескольких лет во время своих 

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
http://www.chukfamily.ru/Lidia/Publ/Decabristy/glava1.htm
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путешествий Вологодским гражданином Александром Деньгиным. Вологда. 1826. // 

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

Наша провинциальная жизнь (Печорский край) // Биржевые ведомости. 1870. №33.  

 

Рабинович М.М. К истории открытия Печорского угольного бассейна // Летопись 

Севера. Т.6. М.: Мысль, 1972. С. 54-66.  

1828-1829 гг.  

Купец Верходанов проводил работы на восточном склоне Северного Урала. 

Доставил 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 

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

1829 г. 

В Тобольскую губернию прибыл Александр Фридрих Гумбольдт (1769-1859), 

немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. 

Барон Фридрих Вильгельм Генрих Алекса ндр фон Гу мбольдт (нем. Friedrich Wilhelm 

Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, 14 сентября 1769, Берлин — 6 мая 1859, там же) 

— немецкий географ, натуралист и путешественник, один из основателей географии как 

самостоятельной науки; младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта. 

 

 

 

    
 

А. Гумбольдт                      Маршрут А. Гумбольдта в 1829 г.  

 

 

Гумбольдт, А. Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799–1804 

гг. Плавание по Ориноко / А. Гумбольдт. – Москва : Мысль, 1964. – 655 с. 

Гумбольдт А. Космос : Опыт физического мироописания : в 4 ч. / Александр фон 

Гумбольдт. — Изд. 2-е. — Москва : Тип. А. Семена, 1862—1863. Ч. 1. 

 

Сухова Н.Г. Александр фон Гумбольдт в русской литературе: Аннотированная 

библиография. СПб.: Нестор-История, 2006. 117 с. 
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Александр фон Гумбольдт. Великие географы. Русское географическое общество 

(rgo.ru). Дата обращения: 22 января 2013. 

Баландин Р. К. Гумбольдт (1769—1859) // 100 великих гениев. — М.: Вече, 2005. — 

480 с. — (100 великих). 

В помощь краеведу: материалы к календарю знаменат. и памят. дат Тюм. обл. на 

2014 г. / Тюм. обл. науч. б-ка. – Тюмень, 2013. – С. 36. 

Герцен А. И. Часть первая. Детская и университет (1812—1834) // Былое и думы. — 

М.: Эксмо, 2007. 

Гумбольдт (Humboldt) Александр / В. А. Есаков // Гоголь — Дебит. — М. : Советская 

энциклопедия, 1972. — С. 446. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. 

М. Прохоров ; 1969—1978, т. 7). 

Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время = Alexander von Humboldt und seine 

zeit / Гельмут де Терра; Пер. с нем. А. К. Назимовой; Под ред. В. А. Смирнова. — М.: 

Издательство иностранной литературы, 1961. — 332, [18] с. 

Джилберт Э., Коттерелл М. Рассказы путешественников // Тайны майя = Gilbert A., 

Cotterell M. The mayan prophecies: unlocking the secrets of a lost civilization, 1995 / Перевод 

С. Луговской. — M.: Вече, 2000. 

Есаков В. А. Александр Гумбольдт в России: (1829 г.) / АН СССР. Ин-т истории 

естествознания и техники. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 112 с. 

Забелин, И. М. Возвращение к потомкам : роман-исследование жизни и творчества 

Александра Гумбольдта / И. М. Забелин. – Москва : Мысль, 1988. – 331 с. 

Забелин И. Его Космос // Пути в незнаемое. — М., 1988. 

Зигель Ф.Ю. Вселенная полна загадок. — М.: Государственное издательство детской 

литературы, 1960. — 143 с. 

Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Гумбольдт Александр Фридрих фон – Humboldt 

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769–1859). Классики биогеографии: 

биобиблиографический указатель. Институт биологии моря ДВО РАН (2005). Дата 

обращения: 31 января 2013 

Колумб. Ливингстон. Стэнли. А. Гумбольдт. Пржевальский : биогр. повествования / 

сост. и общ. ред. Н. Ф. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1995. – 416 с. – (Жизнь 

замечательных людей. Биогр. б-ка Ф. Павленкова ; Т. 8). 

Локерман А. А. Рассказ о самых стойких. — М.: Знание, 1982. — 192 с. 

Омельчук, А. К. Сибирские встречи Гумбольдта // Книга Севера: каждый сам 

открывает свою родину / А. К. Омельчук; ил. А. С. Кухтерина. – Тюмень, 2010. – С. 120-

124. 

Переезды с Александром Гумбольтом по Сибири (1829). (Современное частное 

письмо) Архивная копия от 27 декабря 2013 на Wayback Machine // Русский архив, 1865. 

— Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 1125—1142. 

Плас, Ф. Великие путешественники / Ф. Плас. – Москва : Астрель : АСТ, 2002. – 76 

с. – (Мини-энциклопедия). 

Путешествие Гумбольдта по России 1829 года. Степная экспедиция РГО / 

https://www.rgo.ru/ru/article/rossiyskoe-puteshestvie-aleksandra-fon-gumboldta-1829 

Сафонов В. А. Александр Гумбольдт. — М.: Мол. гвардия, 1959. 

Скурла Г. Александр Гумбольдт // Сокр. пер. с нем. Г. Шевченко. — М.: Молодая 

гвардия, 1985. — (Жизнь замечательных людей). 
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Фролов Н. Г. Александр фон Гумбольдт и его Космос. — СПб., 1847—1848. 

Штадельбауер Й. Александр Гумбольдт и Россия // Релга : научно-

культурологический журнал. — 2012. — № 7 (245). 

Шулинин, Ю. А. От Ермака до Оленберга: хроника стольного града / Ю. Шулинин. – 

Тюмень: Сити-пресс, 2010. – С. 237, 347, 453, 545. 

Энгельгардт М. А. Александр Гумбольдт, его жизнь, путешествия и научная 

деятельность. Биогр. очерк.. — СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1891. 

Энгельгардт М. А. Гумбольдт, Александр Фридрих Генрих // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907 

Ярков, А. П. Академические экспедиции / А. П. Ярков // Мое достояние. Тюмень 425 

/ гл. ред. Н. А. Завитневич. – Тюмень, 2011. – С. 96-97. 

 

Botting D. Humboldt and the Cosmos. — London: Joseph, 1973. (англ.) 

Rupke, Nicolaas A. Alexander von Humboldt: a metabiography. — Univ. Chicago Press, 

2008. — ISBN 0-226-73149-9. (Frankfurt am Main: Lang, 2005, ISBN 3-631-53932-0) 

 

1829-1834  гг. 

Работала археографическая экспедиция под руководством П.М. Строева - археограф 

и библиограф, действительный член Петербургской Академии наук.   

 

 
 

Павел Михайлович Строев (27.07.1796 - 05.01.1876) 

 

«Предполагалось, что археографическая экспедиция будет разделена на три части 

так, чтобы каждая представляла собой отдельное путешествие: 

1. Северная часть Европейской части России (губернии): Санкт-Петербургская, 

Псковская, Новгородская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Пермская и Вятская (3 

года на разъезды). 

2. Средняя часть: Костромская, Ярославская, 

Тверская, Московская, Владимирская, часть Нижегородской, Казанская, 

Симбирская, северные уезды Пензенской и Тамбовской, Рязанская, Тульская, Казанская (2 

года). 

3. Западная часть: Смоленская, Витебская, Могилевская, Волынская, Малороссия, 

часть Курской и Орловской (1 год)» (Феклова, 2020). Экспедиция начала работу с 1829 

года (были осмотрены Вологодская и Архангельская губернии); а после 1830 г., когда 
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Строев нашел себе помощника в лице Я.И. Бередникова, она разделилась на две части.  

Всего ученые за период с 1829 по 1834 гг. успели осмотреть около 200 библиотек и 

архивов и приготовить: 1) собрание древних грамот, судных дел и т.п. XIV–XVII вв. в 10 

томах; 2) каталоги рукописей и старопечатных книг, хранящихся в монастырских и 

других библиотеках с выписками и рецензиями рукописей, расположенных по алфавиту 

[Срезневский. 1877, с. 12–13]. Результатом работы экспедиции было учреждение 

Археографической комиссии. . Вместе с П.М. Строевым в  это путешествие отправились 

коллежский секретарь Н.С. Лебедев и коллежский протоколист И.Л. Городской [1, с. 110].  

 

Андреева Т. В. Вопросы источниковедения в работах П. М. Строева // 

Вспомогательные исторические дисциплины. — Л., 1987. Вып. 18. 

Андреева, Т. В. Археографическая экспедиция Академии наук. 1829–1834 гг. / Т. В. 

Андреева // Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. 21. – Ленинград, 1990. – С. 

107–118. 

Археологическое путешествие П. М. Строева по Вологодской губернии //  Вол. Губ. 

вед.  1878. № 22. (Проверил – не нашел). 

Археографическая экспедиция Академии наук (1828–1834 гг.). Сборник материалов. 

– Ленинград : Академия наук, 1930. – Вып. 1. 

Барсуков, Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева / Н. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : 

Типография В. С. Балашева, 1878. – 668 c. 

Бестужев-Рюмин К. Н. Павел Михайлович Строев // Русская старина. — СПб.: 

Печатня В. И. Головина, 1876. — Т. XV, вып. 1. — С. 426—429. 

Балов. Воспоминание о П. М. Строеве И. И. Срезневского. – Санкт-Петербург : б/и, 

1877. – 20 с. 

Высочайшие повеления // Журнал министерства народного просвещения. – 1835. – 

Ч. 5. – Отд. 1. 

Евдокимова Е. М. «Утраченная тетрадка» археографа П. М. Строева // 

Отечественные архивы. 1993. № 1. 

Императорский Московский университет: 1755—1917: энциклопедический словарь / 

Ю. В. Андреев, Д. А. Цыганков. — М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2010. — С. 698—699. 

Летопись Российской Академии наук. В 3 томах. Том 2. 1803–1860. – Санкт-

Петербург : Наука, 2002. – 620 с. 

Очерки истории исторической науки в СССР. – Москва : АН СССР, 1956. – Т. 1. 

Список кавалерам Императорских Российских орденов всех наименований за 1831 

год. Часть III. — СПб., 1832. — С. 272. 

Список гражданским чинам IV класса. Исправлено по 25 января 1875 г. — СПб., 

1875. — С. 165. 

Строев, Павел Михайлович // Русский биографический словарь / под ред. А. А. 

Половцов — СПб.: 1909. — Т. 19. — С. 532—536. 

Список кавалерам Российских Императорских и Царских орденов всех 

наименований за 1838. Часть II. — СПб., 1839. — С. 310. 

Строев Павел Михайлович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. 

М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969 
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Феклова Т.Ю., Жэньхэнь Ч. К истории археографической экспедиции  П.М. Строева  

1829-1834 гг.: организационно-финансовые вопросы // Вестник Вологодского 

государственного университета. 2020. № 4 (19). С. 39-42. 

 

Шмурло Е. Ф. Строев, Павел Михайлович // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1901. — Т. XXXIa. — С. 805—806. 

1830 г.  

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

императором Николаем I в Вологодскую губернию для составления плана соединения р.р. 

Печоры и  Вычегды. 

Замечания о Сибири сенатора Корнилова.  СПб., 1828. 

Конев А. Ю. Алексей Михайлович Корнилов// Сибирские и тобольские губернаторы: 

исторические портреты, документы/ Под ред. В. В. Коновалова.  Тюмень, 2000.  С. 150–

151. 

Корнилов Алексей Михайлович // РБС.  СПб., 1903.  С. 260–261.  

Корнилов Алексей Михайлович (1760–1835) // Учебно-методический комплекс 

«Культурное наследие Сибири» / Сост. В.Ю. Софронов. Екатеринбург, 2008 С. 278-280. 

Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой 

половине XIX в.  Омск, 1995.  Гл. 1–2 

Штейнгель В. И. Сибирские сатрапы// Исторический вестник.  1884.  Т.XVII. С. 375–

378. 

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   и В. Г. Пестерев, возглавившие два 

самостоятельных отряда, на которые расчленилась экспедиция. Отчеты Североуральской 

экспедиции ежегодно (начиная с 1831 г.) публиковались на страницах «Горного журнала.   

Завершающей явилась статья В. Г. Пестерева (1839); в ней подытоживается 

результат долголетних исследований и дается общая схема стратиграфической 

последовательности формаций, развитых на восточном склоне Северного Урала. В этой 

работе обобщены также и собранные экспедицией сведения о полезных ископаемых 

изученной области. 

Протасов  Матвей Иванович (1801–1846). Горный институт-1824. (сын профессора, 

штаб-лекаря И.В.Протасова 1768-1805). После учебы  определен в Богословские з-ды, 

лаборант и пом. плавильного смотрителя, а также – библиотекарь Богословского з-да 

(1825–1828), затем – гл. смотритель золотых промыслов, упр. Турьинских медных 

рудников и золотых  промыслов, руководил полевыми работами Северной горной 

экспедиции (1830,1831,1832), в 1835 – майор Корпуса горных инженеров, пом. горн. нач. 

Богословских з-дов, нач. Богословских з-дов (1839), в 1845 – полковник. 

Экспедицией описан восточный склон Северного Урала  и дана его орографическая 

характеристика. 

Стражевский Н. И. Краткий отчет о Северной экспедиции 1834 года / (Г. 

Стражевского), [горный инженер]. - [Б. м. : б. и., XIX в.]. - Л. 368-378. // Горный журнал 

или собрание сведений о горном и соляном деле. СПб., 1835. Кн. 5. С. 295-315 
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Пестерев В. Г. Краткий отчет о действиях северной экспедиции со времени 

учреждения оной по 1839 г. // Горн, журн. 1839. № 10. 

 

 

Архипова Н.П., Ястребов Е.В. Как были открыты Уральские горы. – Свердловск: 

Сред.-Урал.кн.изд-во, 1990. – 224 с 

Бессонов М.С. Библиотекари Уральских казенных заводов XIX века. – Библиотеки 

Урала XVII-XX века. Вып. 4. Екатеринбург, 2007. 

Гунгер, Ю. Распространение золотого промысла : [горный начальник Богословских 

заводов Матвей Иванович Протасов (1801-1846) и развитие Богословского горного округа 

в 30-40-е годы XIX века] / Ю. Гунгер // Заря Урала. – 2012. – 27 сент. (№ 121). – С. 7 / 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/rasprostranenie_zolotogo_promisl

a.pdf 

 Карелин, В.Г.    Никифор Стражевский - исследователь Урала  / В. Г. Карелин // 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 150-летию Евграфа 

Степановича Федорова. - Краснотурьинск, 2004. - С. 32-35 

   Карелин, В.Г.     Периэгесса Урала: [История исслед. Урал. хребта] / В. Г. Карелин 

// Туризм уральского региона: Пробл., привлекательность, перспективы, технологии. Т. III. 

- Екатеринбург, 2002. - С. 99-103 

Карелин, В.Г.       Последний отъезд В. Геннина с Урала  / В. Г. Карелин // Третьи 

Чупинские краеведческие чтения : материалы конф. - Екатеринбург, 2006. - С. 67-72 

Навроцкий Юрий. Водные пути сообщения с внешним миром Заозерских дач 

Богословского горного округа  //  https://zolotoy-kamen.ru/istoriya/navrotskiy/vodnye-puti-

zaozerskih-dach-bogoslovskogo-gornogo-okruga.html 

Описание Северною Урала за пределами населения, изследованного Горною 

Экспедициею, под командою маркшейдера Протасова // Горный Журнал. 1833. № 6. 

Описание Северною Урала за пределами населения, изследованного Горною 

Экспедициею в 1832 году, под командою маркшейдера Протасова 2-го // Горный Журнал. 

Часть 4. Книжка 12. 1833. С. 301-343. 

1833 г.  

Белявский Франц Иосифович (1800?-1859). Окончил Медико-хирургическую 

академию в Санкт-Петербурге (1824), после чего был послан на службу в Тобольск; член 

Тобольской врачебной управы. С 1828 врач Екатерининской богадельни в Москве. 

Впоследствии занимал место в Москве по ведомству женских учебных заведений и имел 

электрогальваническую поликлинику. Интересовался бытом народов севера России. 

Оставил после себя труд – одно из первых географических комплексных 

исследований территории Западной Сибири,  самоедов и остяков.  Книгу украшают 

рисунки на отдельных листах графика, миниатюриста И. И. Жерена (? – ок. 1850). 
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Белявский, Ф.И.    Поездка к Ледовитому морю : С виньетом / [Соч.] Фр. Белявского. 

- Москва : Тип. Лазаревых ин-та вост. яз., 1833.  260 с. 

Белявский, Франц Иосифович. Самоеды // Поездка к Ледовитому морю.  Москва, 

1833.  С. 147 – 259. 

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

Белявский, Франц Иосифович (-1859).     Описание минеральных вод естественных и 

искусственных, составленное из сочинений лучших новейших писателей Францом 

Белявским для врачующих и врачующихся. : часть первая / сост. Ф. И. Белявский : О 

минеральных водах. - Москва : типография Лазаревых, Ин-та вост. яз., 1834. - 2 т. 

Белявский, Франц Иосифович (-1859).     О галвано-магнитном лечении : Болезни, 

излечиваемые посредством галвано-магнитных токов : Рассуждение, чит. в Имп. Моск. 

ун-те в собр. заседания Физ.-мед. о-ва д. чл. оного Фр. Белявским / Ф. И. Белявский. - 

Москва : типография Н. Степанова, 1846. - [2], 34 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 - 

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

1833 г. 
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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.  

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 

библиофила. 1979. С. 103-125. 

Ефимова В.В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: 

место и роль в системе органов государственной власти и управления 

Российской империи (1820-1830 гг.).  СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2018.  832 с. 

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

112. 

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

Вологда, 1997. Вып.2.  С. 217-227. / https://www.booksite.ru/fulltext/vol/ogd/atwo/8.htm 

Красильникова С.В. Нарративные формы природоописаний в севернорусских 

путешествиях 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.  

А.Н. 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. 
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Горный инженер Александр Наумович Чеклецов (даты жизни не установлены), 

контролер 1-го департамента Уральского горного правления, выпускник 1820 года 

Горного кадетского корпуса (в 1834 году преобразованного в Институт Корпуса горных 

инженеров, а в 1866 году - в Санкт-Петербургский Горный институт Императрицы 

Екатерины II). Чеклецов сделал геогностическое обозрение всего Чердынского уезда в 

1832 году и открыл месторождения золота на Северном Урале. 

Астахова И.С., Жданова Л.Р. Сохранение геологического материала и история 

открытий карстовых образований Печоро-Североуральского спелеологического района и 

прилегающих территорий // Арктика и Север. 2022. № 48. С. 189–208. / 

https://arcticandnorth.ru/upload/iblock/b15/48_189_208.pdf 

Город на Вагране : очерки истории Североуральска / [ред.-сост. Ю. Н. Сысуев]. – 

Североуральск, 2019 – 231 с. 

Чеклецов А. Н. Геогностические исследования во втором участке Пермских заводов. 

// Горный журнал. 1832. № 10. 

Чеклецов. Геогностическое обозрение Чердынского уезда Пермской губернии // 

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

1834 

Состоялась первая экспедиция Августа Карловича Циволька в 1834-35 годах в 

качестве командира карбаса «Казаков». Экспедицией руководил русский мореплаватель и 

гидрограф Пётр Кузьмич Пахтусов, ранее проводивший гидрографические работы на 

Печоре, Белом и Баренцевом морях и картографические работы у южного и восточного 

побережья Новой Земли. На этот раз Пахтусов намеревался провести картографические и 

гидрографические работы севера Новой Земли. Экспедиция стартовала в июле 1834 года 

из Архангельского порта. К архипелагу отбыло два новых судна исследователей: карбас 

Цивольки и шхуна «Кротов». Летом 1835 г. , Циволька с Пахтусовым намеревались 

пройти вдоль западного побережья острова Северный на север до мыса Желания, но 

далеко им пройти не удалось, «Казаков» был раздавлен массами льда вблизи острова 

Верха. 

 

 

 

    
 

Степан Андреевич Моисеев (1812—1890) 
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В 1837 г. Август Карлович возглавлял  шхуну «Кротов» в естественно-геологической 

экспедиции к Новой Земле Карла Эрнста фон Бэра — одного из основоположников 

эмбриологии и сравнительной анатомии, академика Петербургской академии наук и 

президента Русского энтомологического общества. Результатом этой экспедиции стало 

собрание коллекции около 90 видов растений и 70 видов беспозвоночных архипелага. 

Кроме того, в нескольких местах были проведены подробные исследования 

геологического строения островов, измерена высота некоторых гор в районе Маточкиного 

Шара и сделаны магнитные наблюдения в окрестностях реки Нехватова. 

В третий  раз мореплаватель отправился к Новой Земле в 1838 году, встав во главе 

гидрографической экспедиции на шхунах «Новая Земля» и «Шпицберген». «Новой 

Землёй» командовал сам Циволька, а командиром «Шпицбергена» был назначен штурман 

Степан Андреевич Моисеев. 16 марта 1839 года мореплаватель скончался от цинги. 

С.А. Моисеев В 1831—1833 годах принимал участие в составлении карт шхер юго-

западного побережья Финляндии в экспедиции Михаила Рейнеке. В 1840—1844 годах в 

качестве подпоручика, а затем поручика он снова выполнил картографирование шхер 

вдоль побережья Финляндии и Аландских островов. 

В 1861 году, уже в качестве полковника, он провел предварительные исследования 

Обской губы для организации дальнейших гидрографических работ. В 1879 году он снова 

проводил разведывательные работы в устье Оби, а в 1880—1881 годах возглавил 

правительственную экспедицию, которая проводила детальные гидрографические 

исследования Обской губы и низовья Оби. 

 

Аветисов Г. П. Имена на карте Арктики / http://www.gpavet.narod.ru/ 

Белов М.И.  По следам полярных экспедиций.  Гидрометеоиздат, 1977. 144 с. 

Козлов В. Циволька, Август Карлович // Русский биографический словарь : в 25 

томах.  СПб. М., 1896—1918. 

Кронштадтский Вестник: "Русские экспедиции для описания северных берегов Си-

бири и прилегающих островов 1734—1862 гг.".  1876.  Т. №№ 104, 113 и 120. 

Общий Морской Список.  СПб., 1900.  Т. XII. С. 235—236. 

II-III // Записки Гидрографического Департамента. — С. 412—419, 25—135. 

Рудаков В. Е. Циволька, Август Карлович // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

Свенске К. Новая Земля в географическом, естественно-историческом и 

промышленном отношениях.  СПб., 1866.  С. 35—41. 

3-4 // Морской Сборник: "О гидрографических описях европейских и азиатских 

берегов России, произведенных в царствование имп. Николая I". — 1854. — Т. XI. 

Циволько Август Карлович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. 

М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

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. 

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

Центральный статистический комитет с двумя отделами: Статистический и Земский. 

Таким образом, Губернский статистический комитет становится местным органом 
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Центрального статистического комитета, в задачи которого входят сбор, критическая 

проверка, приведение в порядок и обработка статистических данных по всем отраслям 

управления, необходимых для Правительства, а также губернского и уездного начальства. 

Секретари:  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. 

Труды Центрального и  губернских статистических комитетов. Библиографический 

указатель (с момента возникновения до  1873 г.) / Сост. В.И. Межов. СПб., 1873. 386 с. 

Арсеньев Ф.А. Картины Дальнего севера: Из охотничьих рассказов. Вологда, 1871. 

Арсеньев Ф.А. Хозяйственно-статистический очерк Вологодской губернии, 

составленный по сведениям на 69-й год. Вологда, 1873. 66 с. 

Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губерний и областей 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 

губернии - 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. - 

Обычаи свободной заимки земель в Вологодской губернии. - Старина г. Вологды: чин 

Пещного действия в Вологодском Софийском соборе. - Отчет о занятиях за 1879 г. 

Т. 3. 1883: Полиевктов Н. Движение населения Вологодской губ. за 1879. - 

Котовщиков А.И. О тифозной эпидемии в Вологодском уезде. - Шляпин В.П. 

Статистические сведения 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 Вологодского 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. 

Симеоновский монастырь близ Александровской слободы. - Добрынкин Н.Г. Древняя 

Козьмодамианская 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". 

https://vologdastat.gks.ru/storage/mediabank/история%20статистики.pdf
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Обзоры Вологодской губернии. Вологда, 1878 - 1914. 

Отчет о деятельности и занятиях Вологодского ГСК. Вологда, 1866 - 1916. 

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. - 

Вологда 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 

Вологодской губернии. - Сведения о монастырях. - Хронологический список Русских 

великих князей, царей и императоров. - Краткие исторические сведения о городах 

Вологодской губернии. - Погодная хроника важнейших исторических событий. 

Протоколы Вологодского ГСК. Вологда, 1862 - 79. 

 

1835 г.  

(5 апреля) Создан Архангельский губернский статистический комитет, который 

собирал статистические сведения по экономике, природе, географии обширной 

Архангельской губернии. В структуре Комитета работали многие известные краеведы. 

Комитетом издавались труды, отчеты, статистические описания, памятные книжки и 

другая литература.  

Труды Центрального и  губернских статистических комитетов. Библиографический 

указатель (с момента возникновения до  1873 гю) / Сост. В.И. Межов. СПб., 1873. 128  с. 

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); 

Голубцов Н.А. (1907 - 15). 

Труды Центрального и  губернских статистических комитетов. Библиографический 

указатель (с момента возникновения до  1873 гю) / Сост. В.И. Межов. СПб., 1873. 386 с. 

Агапитов Ф.С. Из истории создания библиотеки Архангельского губернского 

статистического комитета  // Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, 

обеспечения 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 

комитетов // 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 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/10dk047.pdf
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/10dk047.pdf
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статистике 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. - 

Архангельск : [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).  

Полный список изданий Архангельского статистического комитета / Н.Голубцов // 

Памятная книжка на 1909    год. Архангельск,  1909 . С. 187-196. / 

https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp013.pdf 

Статистика Северо-Запада: История и современность. М.: ИИЦ «Статистика 

России», 2010. 232 с.   

 "Учёный центр" Северной провинции : к 165-летию со дня основания Арханг. 

губерн. стат. ком. : Кат. кн. выст. / [сост. Ф. С. Агапитов; ред. Е. И. Тропичева].  

Архангельск : [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 

губернии. 

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) 

Метеорологические 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 

временах года и прочих небесных явлениях природы в 1850 году. 

на 1852: О распространении христианства в Архангельской губернии. - Иерархи 

Архангельские и Холмогорские. - Перечень двинских воевод. 

на 1860: Минейко Г. Законоположение Петра Великого о речных и морских 

торговых судах. - Михайлов А. Сийский монастырь св. Антония. - Кафедральный собор в 

Архангельске. 

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. - 

Заринский М. Вайгач. - Заринский М. Колгуев. 
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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 

словесности, записанные в Архангельской губернии. - Ефименко П.С. Демонология 

жителей Архангельской губернии. - Ефименко П.С. Икота и икотница. 

на 1870: Заселение Двинского края Новгородцами. Подчинение его Московскому 

государству. - Начало морской торговли. - История морской торговли в Архангельской 

губернии. - Очерк Архангельской губернии. - О движении народонаселения в 1858-67. - 

Достопримечательности в Архангельской губернии (Соловецкий монастырь, 

Архангельский монастырь, Николаевский Карельский монастырь, Пертоминский 

монастырь, Кафедральный собор в Архангельске, Сийский монастырь, Холмогорский 

женский монастырь). 

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 

изданий Статистического комитета. 

на 1910: Николаевский Н.Ф. Аварии и страхование поморских парусных судов. - 

Голубцов Н. К истории разграничения России с Норвегией. - Голубцов Н. Описание 

путешествия Александра II в Архангельск, составленное по свидетельствам очевидцев и 

должностных лиц. - Из прошлого Архангельской губернии. Приложение: Ульяновский Вл. 

Карелия 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. 

Достопримечательности 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. 

Население Печорского уезда на 1915 год // Памятная книжка Архангельской 

губернии на   1915 год. Архангельск, 1915.  С. 51.  

https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp026.pdf 

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. 
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Вып. 3. Кн. 1. 1869: Ефименко П.С. Сборник народных юридических обычаев 

Архангельской губернии. 

За 1890 г.: Ерюхин А. Историко географические известия о Севере Московского 

государства 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 

переписи. Архангельск. 1916, II, 37, 117 с. 

Архангельская Карелия. Архангельск, 1908: Голубцов Н.А. Архангельские Карелы. - 

Ивановский А.В. Архангельская Карелия в дорожном отношении. - Ленгауэр В.А. 

Школьное 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 

губернии/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. 

Архангельск, 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 

ведомостях 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 

Архангельской 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. 
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Минейко Герард Иосифович (Осипович) - ученый, историк Севера (1832-1889). Отец 

Петра Минейко  (1868–1920), инженера Архангельского порта, специалиста по изысканию 

и строительству портов Белого и Баренцева морей. Дед Ксении Петровны Гемп - ученый-

биолог (альголог), историк, географ, этнограф, фольклорист (1894-1998), Почётный член 

Географического общества СССР, в 1969—1972 годах председатель Архангельского 

отдела Северного филиала Географического общества СССР.    Герард Минейко был  

двоюродным братом Зыгмунта Минейко. 

 

Минейко Г. Отчет комиссии о присуждении премии за составление истории г. 

Архангельска 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. 

Минейко Г. О выдающихся особенностях смертности и рождаемости сельского 

населения Архангельской губернии с 1866-1875 г. в связи с его приростом / сост. 

товарищем пред. Стат. ком. Г. И. Минейко.  Архангельск : Изд. Арханг. губерн. стат. ком., 

1890 (Губернская типография). 

Минейко Г. (о нем). Воспоминания о бывшем заслуженном преподавателе, 

исполнявшем и обязанности инспектора Архангельской губернской гимназии Герарде 

Иосифовиче Минейко [Электронный ресурс] : читаны на торжественном акте в 

Архангельской губернской гимназии, 17 августа 1890.  Архангельск : Архангельская 

губернская типография, 1890. / https://ekb.aonb.ru/index.php?id=2746 

Минейко Г. (о нем). Двадцатилетний юбилей Герарда Осиповича Минейко. (1864-

1884 г.).  Архангельск : Арханг. губерн. тип., 1884. (Перепеч. из. № 93 и 94 Арханг. 

губерн. ведомостей 1884 г.) / https://ekb.aonb.ru/index.php?id=2746 

Минейко П. Постройка эллинга в Архангельске для нужд поморского флота // 

Известия Архангельского отделения Императорского Общества судоходства.  1903-1904.  

Вып. 2.  С. 27-43. 

Куратов, А. А. Минейко Петр Герардович (1868–1920) // Поморская энциклопедия. - 

Архангельск, 2001. Т.1: История Архангельского Севера.  С.246. 

 

Михайлов В. Указатель статей, помещенных в Архангельских губернских 

ведомостях за 1865 - 1866 гг., относящихся до Архангельской губернии. Архангельск, 

1869. 4 с. 
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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, 

философском, историческом, топографическом, статистическом, физическом и 

нравственном обозрении. Архангельск, 1868. Т. 1. 174 с., Т. 2. 1883. 173 с. 

Прошлое города Архангельска (1584 - 1884): Исторический очерк, посвященный 

памяти 300-летнего юбилея Архангельска. 1-е изд. Архангельск, 1884. 34 с., 2-е изд. 

Архангельск, 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, 

представленным 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 

губернского статистического комитета Н.А. Голубцовым. Архангельск, 1907. 10, 215, XIII 

с. 

Список волостей Архангельской губернии  // Памятная книжка на    1914  год. 

Архангельск,  1914. С. 94 / https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp028.pdf 

Статистические ведомости по Архангельской губернии // Памятная книжка на 1911    

год. Архангельск,  1911 . С. 143-165. / https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp030.pdf 

Статистика населения Архангельской губернии   // Памятная книжка на 1912    год. 

Архангельск,  1912 . С. 228-231. / https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp029.pdf 

Печорский уезд (комплексная характеристика)   // Памятная книжка на 1913    год. 

Архангельск,  1913 . С. 104-109. /  https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp027.pdf 

Таблицы полых вод для берегов Белого моря и Северного океана. Архангельск, 1872. 

Указатель предметов Архангельской сельскохозяйственной выставки 1884 г. 

Архангельск, 1885. 15 с. 

Указатель статей за 1867 - 1868 гг., помещенных в Архангельских губернских 

ведомостях, и дополнение к этому указателю. Архангельск, 1869. 34, 6 с. 

Черный А.П. Краткие наставления для собирания сведений по этнографии и 

природоведению. Архангельск, 1904. 13 с. 

Черный А.П. Состояние и нужды крестьянского хозяйства в Холмогорском и 

Шенкурском уездах. Архангельск, 1908. 101 с. 

Чубинский П. Наличное народонаселение г. Архангельска по статистическим 

сведениям, собранным статистическим комитетом 22 декабря 1863 г. Архангельск, 1864. 

12, 10, 10, 8 с. 
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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 

Озерецковский Я. Н. Письмо Мордвинову А. Н., 6/18 января 1836 г. Вена // 

Российский 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: 

Вуксан 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.  

 

 

    

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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С.Ф. Огородников 

 

Родился краевед, историк Русского флота, историк Севера Степан Фёдорович 

Огородников  26 декабря (7  января) 1835 года. 1 (14) июля 1909 года скоропостижно 

скончался и 4 июля был похоронен на Соломбальском кладбище. 

Степан Федорович Огородников : труды, творческая биография, биобиблиография : 

сборник / ГБУК АО «Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова» ; редкол.: Е. И. 

Тропичева (сост.) и др.  Архангельск : Лоция, 2020.  467 с.  (Северная библиотека). 

 Огородников С.Ф. Отчет о действиях Архангельской портовой библиотеки// 

«Морской сборник». № 9, 11; 1863. 

Огородников С.Ф. Исторический очерк Соломбальское селение// «Морской 

сборник» № 11. 1863. 

Огородников С.Ф. День пророка Елисея // Архангельские губернские ведомости. 

1864. № 26. 

Огородников С.Ф. О появлении льда на р. Северной Двине. Заметка подпоручика 

Огородникова.// Архангельские губернские ведомости. 1866. № 43. 

Огородников С.Ф.  Соломбальское селение. // Труды Архгубстаткомитета за 1865 г. 

Архангельск, 1866. Кн. 2. С. 15-64. 

Огородников С.Ф.  Заговоры, собранные в Соломбале // Труды Архангельского 

губернского стат. комитета за 1865 г. Кн. 1. Архангельск, 1866.  С. 40–44.  

Огородников С.Ф.   Климат Архангельской губернии // Труды Архангельского 

статистического комитета за 1867 и 1868 гг. Архангельск, 1868.  Вып. 2.  78 с. 

Огородников С.Ф. Петр Великий в Архангельске и плоды его пребывания на нашем 

Севере.  Архангельск, 1872.  71 с. 

Огородников С.Ф. Пётр Великий в Архангельске и плоды пребывания его на нашем 

Севере // Архангельские губернские ведомости. 1872. № 235-39. и перепечатано в журнале 

«Образование и промышленность» за 1872 г. № 7 и 8, а также с некоторыми изменениями 

в сборнике «Петр Великий на Севере» под ред. А. Ф. Шидловского (Архангельск, 1909. С. 

8–50). 

Огородников С.Ф. Лоцманская артель в Архангельске // Сборник материалов об 

артелях в России. СПб., 1873 (18751). Вып. 1. С. 73-109. 

Огородников С.Ф. История Архангельского порта.  С.Пб, 1875 (Тип. Мор. М-ва в Гл. 

Адмиралтействе).  377 с. Первоначально напечатано в «Морском сборнике» за 1875 год. 

№ 4. С. 33–77; № 5. С. 37–73; № 7. С. 129–179; № 8. С. 105–160; № 9. С. 79–143; № 10. С. 

61–113; № 11. С. 97–117 и № 12. С. 93–138. 

Огородников С.Ф. Лоцманская артель въ Архангельскѣ. Изд. Комитета о сельскихъ 

ссудныхъ и промышленныхъ товарищ. 1875 г. Сборник материалов об артелях в России. 

Вып. 1. 

Огородников С.Ф. Зимовье П. К. Пахтусова на Новой Земле в 1834 и 1835 гг. по 

замечаниям участника экспедиции //Морской сборник. 1876. № 10. С. 13-27 

Огородников С.Ф. Три астрономические обсерватории в Лапландии в 1767—1769 гг. 

// Русская старина. 1882. № 1. 

Огородников С.Ф. Общий Морской список: Кн. 1-12. / Сост. С.Ф. Огородников, ред. 

Ф.Ф. Веселаго. СПб., 1885-1900. 
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Огородников С.Ф. Петр Кузьмич Пахтусов. Биографический очерк. Составлен по 

запискам Гидрографического департамента Морского министерства, части 1-й и 2-й и по 

другим источникам. СПб., 1886. 15 с 

Огородников С.Ф. Русские на Шпицбергене в 1747—1748 гг. // Русская старина. 

1889. № 6 

Огородников С.Ф. Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном 

отношении. СПб., 1890. 327 с. (См. Отчет комиссии о присуждении премии за составление 

истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении : доклад г. 

председателя Комиссии Г. И. Минейко.  Архангельск : Арханг. губерн. тип., 1888. 

(Перепеч. из №№ 85-90 "Арханг. губерн. ведомостей", 1888 г.) 

Огородников С.Ф. О театре въ Архангельскее // Арханг. Губ. Ведомости 1895.№75. 

То же. Отд. отт. Арханг. губ. тип. 7 с.   

Огородников С.Ф. О высочайшем посещении государем императором Александром I 

города Архангельска в 1819 году. (По официальным источникам). Арханг. Губернскія 

Ведомости 1895.  № 87 и 88. – То же. Отд. отт., Арх. губ. тип. 12 с. 

Огородников С.Ф. 50-тилетіе журнала «Морской сборник» (с 1848 по 1898 год) // 

Морской сб. 1898. № 1, 2. – То же: Отд. изд. СПб., 1898. 66 с. 

Огородников С.Ф. Обзор деятельности Морского министерства за 100 лет его 

существования. СПб., 1902. 

Огородников С.Ф. 30 биографий некоторыхъ наиболее выдающихся моряковъ 

Напеч. в биографическом словаре Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. С. 

Ф. Огородникову принадлежат биографии следующих морских деятелей: Алимана П. П., 

главного доктора Черноморского флота (т. II. СПб., 1900. С. 55); Амосова Ив. Аф., 

генерал-инженера (стр. 142); Анжу Ф. П., адмирала (стр. 144–145); Арбузова А. П., 

капитана 1 ранга (стр. 271–272); Бажениных О. и Ф. А. (стр. 403); Базбала Х. М., контр-

адмирала (стр. 412); Балка З. З., адмирала (стр. 447–448); Баллея И. П., генерал-интенданта 

флота (стр.451); Баранова А. А. (стр. 478–481); Бережных И. А., гидрографа (стр. 729); 

Беренса Е. А., адмирала (стр. 736); Беркова В. И. (стр. 743–744); Берха А. Б., генерал-

лейтенанта (стр. 757–758); Биллингса И. И., капитана (Т. «Бетанкур–Бякстер». СПб., 1908. 

С. 37–38); Бирюлева Н. А., контр-адмирала (стр. 74–75); Бунина Ив. П., капитан-

лейтенанта (стр. 489–490); Селиванова А. И., контр-адмирала (Т. «Сабанеев–Смыслов». 

СПб., 1904. С. 279–280), Селиванова П. А., контр-адмирала (с. 288); Селивачева С. И., 

контр-адмирала (стр. 288–289); Селистранова М. К., вице-адмирала (стр. 291–292); 

Сенявина А. Н., адмирала (стр. 329–330) и Сенявина П. А., контр-адмирала (стр. 333–334). 

Огородников С.Ф. Кронштадтское Морское собрание: Исторический очерк // СПб., 

1902. 

Огородников С.Ф. Модель-камера: Впоследствии Морской музей имени императора 

Петра Великого: Исторический очерк, 1709-1909. СПб., 1909.  96 с. 

Огородников С. Ф. Александр Иванович Фомин: по неизданным материалам //Изв. 

Архангельского о-ва изучения Русского севера. 1910. № 3.С. 18-29. 

Огородников Степан Фёдорович // Кольская энциклопедия. В 5 т. Т. 3. Л — О / Гл. 

ред. В. П. Петров.  Мурманск : РУСМА, 2013.  477 с. 

Брызгалов В. Историк Флота Российского // Ведомости Поморья : Газета.  16 марта 

2005.  № 10. 
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Брызгалов В. В. Знаменитый соломбалец Степан Федорович Огородников - историк 

Российского Флота // Лодия. 2006. № 1. С. 54-77. 

Волынская В. А. «Имею честь представить...»: уроки одного затянувшегося 

творческого конкурса // Правда Севера. 1996. 14 февр. 

Исанин Н. Н., Калинин В. С. М. Огородников Степан Фёдорович // Морской 

энциклопедический справочник.  Книга по требованию, 1986.  Т. 2.  С. 15.  512 с. 

Историк г. Архангельска С.Ф. Огородников: [К 80-летию со дня рождения] // 

Архангельск.  1915.  25 дек.  Подпись: Сполох. 

Лоренц Г. Морская история — его стихия: К 160-летию со дня рожд. С. Ф. 

Огородникова // Архангельск,  1996.  4 янв. 

Манвелов Н. В., Гостев И. М. Архангельск в судьбах офицеров и адмиралов 

Российского Императорского флота 1850-1917. Архангельск, 2020. С. 307. 

Минейко Г.И. Отчет о присуждении премии за составление истории г. Архангельска 

в торгово-промышленном отношении. Архангельск, 1888.  

Поморская энциклопедия. Архангельск, 2001. Т. 1 : История Архангельского Севера. 

С. 280. 

Попов Г. П. Летописец земли поморской: К 150-летию со дня рождения С. Ф. 

Огородникова. // Правда Севера, 1986.  7 янв. 

Селезнев А. Певец столицы поморской // Правда Севера. 1981. 3 апр. 

Шидловский А.Ф. С.Ф. Огородников // Известия АОИРС: Архангельск, 1909. №4. С. 

69. 

Шумилов Н. А. Степан Федорович Огородников: К 150-летию со дня рождения // 

Памятные даты Архангельской области, 1986 г. Архангельск, 1985. С. 14-16. 

Шумилов Н. А. Боярские и дворянские роды. Огородниковы // Архангельский 

родословец: генеалогия наиболее известных дворянских, купеческих, мещанских и 

крестьянских родов Архангельской земли. Генеалогический справочник. — Архангельск: 

«Правда Севера», 2009.  1087 с. 

1836 г.  

Создан проект генерал-майора Паренца о соединении каналом речки Вогулки 

(система Камы) с речкой Волосницей (приток Печоры) или той же Волосницы с другой 

рекой камского бассейна - Березовкой. 

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

1913. №18. С. 834-844. 

1837 г. 

 Шренк А.И. проводил исследования в Большеземельской тундре и на Севере Урала. 

Александр Иванович Шренк или Александр Густав фон Шренк (1816 - 1876), доцент 

минералогии Дерптского (Тартуского) университета.  

Привел географические сведения о маршруте путешествия, описал быт и нравы зырян 

и самоедов. 
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Шренк А.И.                  Шренк А.И. 

 

 

 

Schrenk A. Reise nach dem nordosten des europäischen russlands, durch die tundren der 

samojeden, zum Arktischen Uralgebirge : на нем. яз.  Dorpat : Druck von Heinrich Laakmann, 

1848. Erster theil.  1848.  732 с. 

Schrenk A. Reise nach dem nordosten des europäischen russlands, durch die tundren der 

samojeden, zum Arktischen Uralgebirge : на нем. яз. Dorpat : Druck von Heinrich Laakmann, 

1854- Zweiter theil.  1854.  570 с. 

Шренк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры 

самоедов к Северным Уральским горам, предпринятое по Высочайшему повелению в 

1837 году Александром Шренком. СПб., 1855. 665 с. 

http://dugward.ru/library/shrenk/shrenk_puteshestvie_k_severo-vostoku.html 

Шренк А.И. Областные выражения русского языка в Архангельской губернии // 

Записки ИРГО. Кн. 4. СПб., 1850. С. 123–167.                              

Шренк А.И. Путешествия и остановки англичан в Печорском крае в 1611-1615 годах. 

Перевод Б.Н.Артемьев // Геологическое наследие северо-востока Европы. Россия. 

Сыктывкар: Геопринт, 2015. С.9-32. (Здесь приведена и биография А.И.Шренка).  

Шренк Александр Иванович // Идущие впереди. Геологическая служба Республики 

Коми. Сыктывкар, 2014. С. 29. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Юрьевского 

университета за сто лет его существования (1802—1902 гг.). Т. I. Юрьев, 1902. С. 214-215. 

Артемьев В.П. Скрещение судеб: Шренк – Артемьев. Геологическое наследие 

Северо-Востока Европы. 2015. №1. 32 с.  

Гельмерсен Г.П., Бэр К.М., Миддендорф А.Ф., Кастрен М.А. Разбор сочинения г. 

А.Г. Шренка, под заглавием: «Reise durch die Tundren der Samojeden zum arktischen 

Uralgebirge» // Девятнадцатое присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград. 17 апр. 

1850 г. СПб.: тип. ИАН, 1850. С. 125-157. 

Крочик М. Один из первых // Заполярье. 1973. 15 марта. 

Крочик М. Их труды – наше достояние (К 160-летию путешествия А.И.Шренка) // 

Заполярье. 1997. 12 августа. 

Леонов Н.И. Александр Федорович Миддендорф. М., 1967. 147 с. 

Липский В.И. История Санкт-Петербургского Ботанического сада за 200 лет его 

существования. 1713–1913. СПб., 1913–1915. Т. 1–2. С. 479–482. 

Лукин Б.В. Этнографические сведения о Перу середины XIX века в дневнике Л.И. 

Шренка // СЭ.  1965.  № 1.  С. 124–133.  
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Матвеева Н.В. Ретроспектива изучения растительного покрова Крайнего Севера в 

ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН за полтора века и перспективы в XXI 

веке // Растительность России. СПб., 2014. № 25. С. 142-153. / 

https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektiva-izucheniya-rastitelnogo-pokrova-kraynego-severa-

v-botanicheskom-institute-im-v-l-komarova-ran-za-poltora-veka-i-perspektivy-v 

Мезенин Н.А. Лауреаты Демидовских премий Петербургской академии наук. Л., 
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Пасецкий В.М. Ради пользы России // Очарованный надеждой. Л.,  1970. С. 185-199. 

Пасецкий В.М. Счастливый путь Александра Шренка // О чем шептались полярные 

маки. М., 1965. С. 108-130. 

Петухов Е.В. Имп. Юрьевский университет за сто лет его существования (1802—

1902). Т. I. Юрьев. 1902. С. 408, 564. 

Силин В. Исследования А.Шренка на европейском Северо-Востоке // Нарьяна 

Вындер. 1994. 16 июня. 

Силин В.И. Исследования А.Шренка на европейском Северо-Востоке // Очерки по 

истории географических исследований на территории Коми края.  Сыктывкар, 1996. Ч.1. 

С. 28-33. 

Тихомиров И.К. Кто был первым исследователем Хибин // Изв. ВГО. Т.81. 1949. 

Вып.4. С. 427-428. 

Хохлов В.П. Родословная фамилии Шренк // Краеведческий вестник. Владивосток, 

1994. Вып. 3. 

Шренк в Большеземельской тундре и на Тимане / Магидович Н.П., Магидович В.И. 

Очерки истории географических открытий и исследования нового времени (XIX – XX 

вв.). М.: Просвещение, 1985. С. 39-41. 

Шренк Александр Иванович // Арктика — мой дом. История освоения Севера в 

биографиях знаменитых людей : полярная энциклопедия школьника : книга для детей 

сред. и старш. шк. М. : Северные просторы, 2001.  С. 142-143.  

Щербакова А.А. История ботаники в России (додарвиновский период). Новосибирск, 
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ХIХ-ое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград. СПб., 1850. С. 125—
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http://sneek.ru/referaty/a-i-shrenk-issledovatel-evropei-skih-tundr-aleksandr-ivanovich-
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1837 г.  

Из Архангельска на Новую Землю отправилась экспедиция под руководством 

академика Карла Максимовича Бэра (1792-1876, )  (Август Карлович Циволько (1810-

1839) ,  Александр Адольфович Леман (1814-1842)).  Экспедицией были собраны 

геологические, ботанические и зоологические коллекции, дано первое научное 

представление о животном и растительном мире архипелага Новая Земля. А.Циволько в 

1834-1835 г. участвовал в работах П.Пахтусова на Новой Земле. А.Леман известен своими 

исследованиями Южного  Урала и Бухары.  

После смерти Лемана изданы его следующие работы: "Reise nach Buchara und 

Samarkand" 1841 и 1842 г. СПб. и "А. Lehmanii reliquiane botanicae sive enumeratio planarum 

in itinere per dеserta Asiae mediae ab. А. Lehmann annis 1839—1842 collectarum". 

Рудольфштадт 1848 г. Описание Азиатских растений, найденных Леманом, изданы Бунге 
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в "Beitrag zur Kenntniss der Flora Russland''s und der Steppen Centralasiens. S.-Pet. 1852 г.". 

"Ученые записки Академии Наук", т. II, 1854 г. — "Das Inland", 1842 г., № 41. — Memoires 

de l''Academie. VI serie, т. 8. — Helmersen, "Alexander Lehmans Reise nach Buchara und 

Samarkand", 1852 г. — "Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches", т. 17. — "S.-

Petersburg. Zeitung", 1842 г., № 103. — "Северная Пчела", 1842 г., № 235. — Геннади, 

"Словарь о русских писателях и ученых", т. II, стр. 229. {Половцов} Леман, Александр 

Адольфович путешественник-писатель, р. 1814 г., † 1842 г. {Половцов} 
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 Николай Иванович Надеждин, редактор "Телескопа" -  в 1837 году был сослан в 
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Н.И. Надеждин                Н.И. Надеждин Художник П. 3. Захаров (?) 1830-е годы. 

 

Полностью библиография работ Н.И. Надеждина и литературы о нем приведены в 

работе: Бирюковой М.А.  и Стрижёва А.Н. Николай Иванович Надеждин (1804-1856): 

материалы к библиографии (приводится ниже полностью) // Литературоведческий 

журнал. 2018. / https://cyberleninka.ru/article/n/nikolay-ivanovich-nadezhdin-1804-1856-
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Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. «Славная смерть “Телескопа”» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vivovoco. 

Трубачев С. Н.И. Надеждин // Исторический Вестник. 1889.  №№ 8, 9. 

Филиппов М. М. Н.И. Надеждин  //  Русское Богатство. 1894. № 9. 

Фомин А Рецензия на книгу Н.Козьмина: Н.Надеждин // Исторический вестник. 

1906. Апрель.  https://runivers.ru/bookreader/book484816/#page/280/mode/1up 

Чаадаев П.Я. Философические письма к г-же *** Письмо первое // Телескоп. 1836. № 

15; О нем см.: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев, жизнь и мышление. СПб., 1908. Историю 

публикации «Философических писем» см.: Тарасов Б.Н. Чаадаев. М., 1990. С. 303–322. 

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода, СПб., 1892 (или журн. 

"Современник", 1856, № 4). 

 

 

Промысл человеку. (Из Ламартина). (Стихотв.) // ВЕ. 1828. № 8. Апрель. С. 293-297. 

Подпись: Н. Надеждин. 

О доброте // ВЕ. 1828. № 10. Май. С. 139-145. Подпись: Н.Н. К республике (Из 

Горация книг. I. Од. 14). (Стихотв.) // ВЕ. 1828. № 14. Июль. С. 116. Подпись: Н.Н. 

Награда Поета. (Стихотв.) // ВЕ. 1828. № 14. Июль. С. 117118. Подпись: Н.Н. 

О происхождении, существовании и падении Италиянских торговых поселений в 

Тавриде // ВЕ. 1828. № 15. Август. С. 161183; № 16. Август. С. 241-271; № 17. Сентябрь. 

С. 3-29; № 18. Сентябрь. С. 81-107; № 19. Октябрь. (Оконч.). С. 161-190. Подпись: Н. 

Надеждин. 

Песнь Красоте. (Стихотв.) // ВЕ. 1828. № 17. Сентябрь. С. 30-36. Подпись: Н. 

Надеждин. 

Прогулки по Москве (I-II) // ВЕ. 1828. № 17. Сентябрь. Смесь. С. 55-60. Подпись: 

Л.С. Июль. 1828; № 20. Октябрь. Смесь. С. 300-306. Подпись: Л.С. (Уст. Осовцов). 

Жизнь Турнефора. (С Франц.) // ВЕ. 1828. № 20. Октябрь. С. 253-268. Подпись: С 

Француз. Н.Н. 

Литературные опасения за будущий год // ВЕ. 1828. № 21. Ноябрь. С. 3-25; № 22. 

Ноябрь. С. 81-108. Подпись: Екс-студент Никодим Надоумко. Писано между студентства 

и вступления в службу, Ноября 22-го, 1828. На Патриарших прудах. 

Ижица к Азу. (Стихотв.) // ВЕ. 1828. № 23. Декабрь. С. 187194. Подпись: Н.Н., 

уполномоченный от Ижицы. 

Отклик с Патриарших прудов. (Письмо Н. Надоумки к Редактору В. Европы) // ВЕ. 

1828. № 24. Декабрь. Смесь. С. 300-304. Подпись: Никодим Надоумко. Декабря 22, 1828 г. 

Сонмище Нигилистов. (Сцена из литературного балагана) // ВЕ. 1829. № 1. Январь. 

С. 3-22; № 2. Январь. (Оконч.). С. 97-115. Подпись: Никодим Надоумко. Января 2, 1829 г. 

На Патриарших прудах. 

Воспоминания. (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 1. Январь. С. 2227. Подпись: Н. Надеждин. 

http://www.vivovoco/
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[Рец.1 Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин. СПб. 1828 // ВЕ. 1829. № 2. Январь. 

С. 151-171; № 3. Февраль. С. 215-230. Подпись: С Патриарших прудов. 

О высоком // ВЕ. 1829. № 3. Февраль. С. 193-215; № 4. Февраль. С. 307-326; № 5. 

Март. С. 27-49; № 6. Март. (Оконч.). С. 127-143. Подпись: Н.Н. (Белой Омут. 1828). 

Заходящему солнцу. Рапсодия. (Из Козегартена). (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 4. 

Февраль. С. 303-305. Подпись: Н.Н. 

Борский, соч. А. Подолинского. (СПб.: в тип. Х. Гинца. 1829) // ВЕ. 1829. № 6. Март. 

С. 143-151; № 7. Апрель. (Оконч.). С. 200-220. Подпись: С Патриарших прудов. Марта 22. 

В типографский ящик Сына Отечества и Северного Архива (1. Образчик наказанного 

обезьянства. - 2. Ответы Екс-студента Надоумка Г-ну Рыцарю хозяйственного ящика.) // 

ВЕ. 1829. № 6. Март. Смесь. С. 152-162. Подпись: Ваш покорный слуга Екс-студент Н. 

Надоумко. Москва. Марта 26, 1829. На Патриарших прудах. 

В типографский ящик господ издателей Сына Отечества и Северного Архива (1. 

Ипполит Междометный Николаю Ивановичу Гречу здравия желает. - 2. Чутье чутью 

разница. - 3. Замечание на замеченную молодость лет Критика с Патриарших прудов.) // 

ВЕ. 1829. № 7. Апрель. Смесь. С. 233-243. Подпись: 1. - И.М. Малые Лужники; 2. - С 

Патриарших прудов. 

Хижина на горах Валдайских. (Сцена из Драматической поемы: Михаил Ярославич, 

Великий Князь Тверский.) (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 8. Апрель. С. 255-265. Подпись: Н.Н. 

(Белой Омут. 1827). 

Полтава, Поема Александра Пушкина. СПб. 1829 // ВЕ. 1829. № 8. Апрель. С. 287-

302; № 9. Май. (Оконч.). С. 17-48. Подпись: С Патриарших прудов. 28 Апреля 1829. 

О закрытии Типографского ящика, состоявшего при Сыне Отечества и Северном 

Архиве, и о прочем // ВЕ. 1829. № 9. Май. С. 57-66. Подпись: С Патриарших прудов. Мая 

12. 

Иван Выжигин, нравственно-сатирический роман. (Сочинение Фаддея Булгарина. IV 

части. СПб. В Тип. вдовы Плюшар. 1828 и 1829.) // ВЕ. 1829. № 10. Май. С. 114-133; № 11. 

Июнь. (Оконч.). С. 197-228. Подпись: С Патриарших прудов. Июня 15, 1829. 

Ипполит Междометный Николаю Ивановичу Гречу и паки желает здравия // ВЕ. 

1829. № 13. Июль. Корреспонденция. (2.) С. 67-68. Подпись: И.М. 

Прогулки по Москве (III.) // ВЕ. 1829. № 13. Июль. С. 70-72; № 14. Июль. С. 139-146; 

№ 15. Август. С. 211-218. (Уст. Осовцов.) 

Посещение Театра // ВЕ. 1829. № 15. Август. С. 204-211. Подпись: Л. С. 17 Августа. 

1829. (Уст. Осовцов.) 

Ночь несчастного под новый год. (Из Картин Жан-Поля Рихтера) // ВЕ. 1829. № 15. 

Август. Проза. С. 199-203. Подпись: Н.Н. 

Об упражнениях будущего оратора. (Из уроков, писанных для воспитанников 

Рязанской семинарии) // ВЕ. 1829. № 16. Август. С. 241-260. Подпись: Н.Н. Рязань. 1825 

года. (Примечание: ошибка пагинации страниц - после С. 230 идет С. 241.) 

Жалоба. (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 16. Август. С. 286-287. Подпись: Н.Н. 1826. 

В день рождения. (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 16. Август. С. 287-290. Подпись: Н.Н. 

Июля 11, 1827. Голубино. 

Елегия (С Франц.). (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 16. Август. С. 290-291. Подпись: Н.Н. 

1827. 
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(Сообщено). [Диалог между А. и Б. о Сыне Отечества, Северном Архиве и 

Московском Телеграфе] // ВЕ. 1829. № 17. Август. С. 77-78. Подпись: ©.V. 

Жалоба. (Стихотв.) // ВЕ. 1829. № 20. Октябрь. Стихотворения. С. 291-292. Подпись: 

N.N. 

Пропуски в Северной Пчеле // ВЕ. 1829. № 20. Октябрь. С. 312-313. Подпись: 

(Сообщено). 

Библиографическое известие. [О польском переводе «Ивана Выжигина»] // ВЕ. 1829. 

№ 20. Октябрь. С. 313-316. Подпись: Ма-тюша. 

Всем сестрам по серьгам. (Новая погудка на старый лад.) // ВЕ. 1829. № 22. Ноябрь. 

С. 102-139; № 23. Декабрь. С. 178-211. Подпись: Никодим Надоумко. С Патриарших 

прудов. 1829. Нояб. 23. 

[Рец.] Иван Выжигин, нравственно-сатирический роман, сочинение Фаддея 

Булгарина. Четыре части. СПб. 1828 // Атеней. 1829. № 5. Май. С. 298-324. Подпись: 

Истома Романов. (Уст. Осовцов). 

Гимны Орфея. (Воскурение Природе. Ароматы. - Воскурение Профирее. Стиракс. - 

Воскурение Нощи. Головни. - Воскурение Урану. Ливан. - Воскурение Протогону. 

Смирна. - Гимн Гекате. - Воскурение Рее. Ароматы. - Гимн Куретам. - Воскурение 

Звездам. Ароматы. - Воскурение облакам. Смирна.) // Русский Зритель. 1829. Ч. V. № 

XVII-XX. С. 143-164. Подпись: Н.Н. 

Золотые стихи Пифагора // Русский Зритель. 1829. Ч. V. № XVII-XX. С. 165-169. 

Подпись: Н.Н. 

De origine, natura et fatis poëseos, quae Romantica audit. Dissertatio historic-critico 

elenchica. M.: в Унив. тип. 1830. (8) 146 и V стр. (Диссертация на степень доктора 

изящных искусств (по словесному отделению).) 

Извлечения из «Диссертации о романтической поэзии» («De роё8ео8 quae Romantica 

audit, origine, indole et fatis»). М., 1830 // Атеней. 1830. № 1. Январь. С. 1-33. 

О настоящем злоупотреблении и искажении Романтической Поезии. Отрывок. 

(Заключение полного «Опыта о Романтической Поезии») // ВЕ. 1830. № 1. Январь. С. 3-37; 

№ 2. С. 122-151. (Подпись: С Латинского Н.Н.). 

 [Рец.1 История Русского Народа. Сочинение Николая Полевого. Том первый. М., 

1829 // ВЕ. 1830. № 1. Январь. С. 37-72. Подпись: Н.Н. (Патриаршие пруды). 

К портрету Хлопушкина. (I. Младой певец Фактыдурая!..». II. «О Гений гениев! 

Неслыханное чудо!..».) [Эпиграммы] // ВЕ. 1830. № 1. Январь. Изящная словесность. С. 

73. Подпись: I. Орли-но-Кохтев; II. Львино-Зубов. 

[Рец.1 Русские книги: 1. Древние и нынешние Болгаре в... отношении к Россиянам. 

Историко-Критические изыскания. Юрия Ванелина. Т. I. М. 1829. - 2. Крымские Сонеты 

Адама Мицкевича. Переводы и подражания Ивана Козлова. СПб. 1829. - 3. Радуга. 

Литтературный и музыкальный Альманах на 1830 год, изданный П. Араповым и Д. 

Новиковым. М. - 4. Альманах Анекдотов. 1830. СПб. // ВЕ. 1830. № 1. Январь. Смесь. С. 

74-83. [Б. п.1 

[Рец.1 Русские книги: 1. Северные цветы на 1830 год. СПб., 

1829. - 2. Денница, Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем. М., 1830. - 3. 

Московский Альманах для юных (?) Русских граждан, или Новая ручная Енциклопедия. С 

картинками. М.: В Ун. тип. 1830 г. // ВЕ. 1830. № 2. Январь. Смесь. С. 162-173. Подписи: 

N.N. (№ 1 и 2), Л.С. (№ 3). 
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[Рец.1 Русские книги: 1. Илиада Гомера, переведенная Н. Гнедичем. Ч. I и II, в СПб. 

1829 // ВЕ. 1830. № 3. Февраль. С. 233-236. Подпись: А.Б. 

[Рец.1 Русские книги: 2. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Ч. I, II и III. 

Москва. 1829. Соч. М.Н. Загоскина // ВЕ. 1830. № 3. Февраль. С. 236-242. Подпись: Л.С. 

[Рец.1 Русские книги: 3. Царское село, Альманах на 1830 год. Издан Н. Коншиным и 

Бароном Розеном. СПб. Печатано в Тип. Плюшара // ВЕ. 1830. № 3. Февраль. С. 243-248. 

Подпись: N.N. 

Платон, Философ оригинальный, систематический. (Отрывок из Истории 

Философии) // ВЕ. 1830. № 5. Март. С. 9-18. (Подпись: Продолжение после.) 

[Рец.1 Русские книги. Невский Альманах на 1830 год. Издан Е. Аладьиным. СПб. // 

ВЕ. 1830. № 5. Март. С. 74-77. Подпись: Л. С. 

[Рец.1 Нищий, соч. А. Подолинского. СПб. 1830 // ВЕ. 1830. № 6. Март. С. 150-153. 

Подпись: N.N. 

[Рец.1 Евгений Онегин, роман в стихах. Глава VII. Сочинение Александра Пушкина. 

СПб. 1830 // ВЕ. 1830. № 7. Апрель. С. 183-224. Подпись: С Патриарших прудов. Апреля 

5. 

[Рец.1 Русские книги: 1. Подарок детям на Святую Пасху 1830 года. Разговоры в 

пользу воспитания. СПб. 327 стр. - 2. Подснежник на 1830. СПб. 1830 // ВЕ. 1830. № 8. 

Апрель. С. 297-302. Подпись: Л. С. 

[Рец.1 3. Димитрий Самозванец, исторический роман, сочинение Фаддея Булгарина. 

Ч. I, II, III и IV. СПб. 1830 // ВЕ. 1830. № 8. Апрель. С. 303-312; № 9. Май. С. 64-75. 

Подпись: Л.С. 

[Рец.1 Записки Москвича. Книжка третья. М., 1830 // ВЕ. 1830. № 9. Май. С. 75-76. 

Подпись: Пр. Пр. 

Идеология по учению Платона // ВЕ. 1830. № 11. Июнь. С. 161-182. Подпись: Н. 

[Рец.1 Русские книги: 1. История Малой России. Ч. I, II и III. М., 1830. - 2. Селам, 

или язык цветов. СПб. 1830 года // ВЕ. 1830. № 12. Июнь. С. 296-307. Подпись: Л.С. 

Метафизика Платонова // ВЕ. 1830. № 13. Июль. С. 3-22; № 14. Июль. С. 81-94. 

Подпись: Н. 

Письмо П.С. Правдивина к Н.А. Надоумку. (О Втором томе Истории Русского 

Народа) // ВЕ. 1830. № 15 и 16. Август. С. 276302. (Подпись: Окончание следует.) 

О поваренном искусстве у древних Римлян. (Перевод с нем.) // ВЕ. 1830. № 19 и 20. 

Октябрь. С. 260-265. Подпись: С Нем. N.N. 

Объявление. Телескоп, Журнал современного просвещения, издаваемый на 1831 год 

Николаем Надеждиным // ВЕ. 1830. № 19 и 20. Октябрь. С. 313-317. Подпись: Николай 

Надеждин, Доктор Етико-Филологических Наук. 

О надписях на гробовых камнях в Марьиной Роще // ВЕ. 1830. № 23 и 24. Декабрь. С. 

220-228. Подпись: Л. С. 

Известия. Телескоп, Журнал современного просвещения, издаваемый на 1831 год 

Николаем Надеждиным. - Журнал мод и новостей, Молва // Дамский Журнал. 1830. Ч. 32. 

№ 47 и 48. С. 9195. Подпись: Николай Надеждин, Доктор Етико-Филологических Наук. 

Предначертание исторически-критического исследования древне-Русской системы 

уделов ([Слово], Произнесенное вместо вступительной речи в торжественном собрании 

Общества, Мая 14, 1829) // Труды и Летописи Общества Истории и Древностей 

Российских. 1830. Ч. V. Кн. 1. С. 92-105. Подпись: Николай Надеждин. 
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Северные Цветы на 1830 год. СПб. 276, 131 с. [Альманах]. (Сообщено) // МВ. 1830. 

Ч. 1. № 1-4. С. 293-300. Подпись: Пилад Белугин 2. 

Илиада Гомера, переведенная Н. Гнедичем. Две части. СПб.: в тип. Имп. Рос. Акад. 

Часть I. 354 с. Часть II. 362 с. // МВ. 1830. Ч. 1. № 4. С. 372-408. Подпись: -джд-. 

[Надеждин Н.И., Погодин М.П., Томашевский А.Ф.]. Взгляд на кабинеты журналов и 

политические их отношения между собою // МВ. 1830. Ч. 2. № 5-8. С. 383-389; Ч. 3. № 9-

12. Смесь. С. 84-92; Ч. 3. С. 181-187; Ч. 4. № 13-16. С. 310-323; Ч. 5. № 17-20. С. 209221. 

Подпись: N.N.1 

Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой. Описательное 

стихотворение, в четырех частях, Федора Глинки. СПб.: у издателя, книгопродавца 

Непейцына. VIII и 112 с. // МВ. 1830. Ч. 2. № 5. С. 57-68. Подпись: -ж-. 

Нищий, соч. А. Подолинского (повесть в стихах). СПб.: в тип. К. Гинце. 1830. 45 с. // 

МВ. 1830. Ч. 2. № 5-8. С. 258-261. Подпись: N.N. 

Четыре времени года Русского поселянина. Сельская поэма Федора Слепушкина. 

СПб.: в тип. Деп. Вн. торговли. 1830. 80 с. // МВ. 1830. Ч. 2. № 5-8. С. 261-264. Подпись: 

N.N. 

1 Согласно «Словарю псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей» (Т. 3. М., 1958. Сост. Масанов И.Ф.) в журнале «Московский вестник» в 1830 г. 

(части II-VI) использовался коллективный псевдоним «N.N.», настоящее имя: Надеждин 

Н.И., Погодин М.П., Томашевский А.Ф. Во второй половине 1830 г. редактор журнала 

М.П. Погодин был в отъезде и обязанности редактора исполнял Н.И. Надеждин. 

Известия, замечания, анекдоты // МВ. 1830. Ч. 2. № 5-8. С. 308-310. Подпись: N.N. 

Письмо к Издателю Московского Вестника о прививании болезней // МВ. 1830. Ч. 2. 

№ 5-8. С. 382-383. Подпись: N.N. 

Письмо о Петербургском театре к Издателю // МВ. 1830. Ч. 2. № 5-8. С. 96-102. 

Подпись: N.N. (СПб. 12 Февраля). 

Одна глава из жизни Вильгельма Мейстера, Гёте // МВ. 1830. Ч. 3. № 9. Проза. С. 8-

23. Подпись: Н... 

Опыт перевода Горациевых Од, В. Орлова. СПб.: В Тип. Експед. Загот. Госуд. бум. 

1830. 178 стр. в 8-ю д. // МВ. 1830. Ч. 4. № 14-16. С. 254-294. Подпись: (Измалково. Авг. 

12, 1830). 

Письмо к Издателю. [Об Истории Русского народа, Н. Полевого] // МВ. 1830. Ч. 4. № 

13-16. С. 81-83. Подпись: N.N. 

Телескоп, Журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. 

- Журнал мод и новостей Молва. [Объявление] (Ноября 19-го) // МВ. 1830. Ч. 5. № 17-20. 

С. 222-227. Подпись: Н.И. Надеждин, Доктор Этико-Филологических Наук. 

Объявление. Телескоп, Журнал современного просвещения, издаваемый на 1831 год 

Николаем Надеждиным // ВЕ. 1830. № 19 и 20. Октябрь. С. 313-317. Подпись: Николай 

Надеждин, Доктор Этико-Филологических Наук. 

Вместо предисловия. Сцены из московских летописей // Телескоп. 1831. № 1. С. I-

XVI. 

Картина коронации. Из «Scènes Contemporaines» (Из «Современных сцен») // 

Телескоп. 1831. № 2. Раздел V. С. 199-221. [Б. п.] (Уст. С. Осовцов.) 

1 Статьи Н.И. Надеждина, опубликованные в журнале «Телескоп», представлены в 

соответствии с «Указателем содержания» (Наволоцкая Н.И. Библиографическое описание 
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журнала «Телескоп» (1831-1836). М., 1985). Случаи, когда в авторстве Н.И. Надеждина 

имеются некоторые сомнения, Н.И. Наволоцкая в «Указателе» отмечает своим 

комметарием. В настоящей публикации пометки Н.И. Наволоцкой сохранены. 

[Рец.1 «Северные цветы» на 1831 год. СПб.: В тип. Департ. Народ. Просв. 1830 // 

Телескоп. 1831. № 2. Библиография. С. 226233. [Б. п.] (Уст. Ю. Манн.) 

[Рец.1 «Заря». Альманах для юношества, изд. М. Марковым. СПб.: Тип. Н. Греча. 

1831 // Телескоп. 1831. № 2. Библиография. С. 236-237. [Б. п.] 

[Рец.1 История романтизма во Франции. Соч. Ф.Р. Торйенкса. Париж. 1830 // 

Телескоп. 1831. № 2. Библиография. С. 238-242. [Б. п.] (Уст. Н. Наволоцкая.) 

Уго Фосколо. (Перевод) // Телескоп. 1831. № 3. Раздел VII. Современная летопись. 

С. 358-382. [Б. п.] (Уст. В. Нечаева, Осов-цов.) 

[Рец.] Киргиз-кайсак. Повесть Ушакова в двух частях. М.: В тип. Н. Степанова // 

Телескоп. 1831. № 3. Библиография. С. 383392. [Б. п.] (Уст. Манн, Осовцов.) 

[Рец.] Герани, или Кастильская честь. Трагедия В. Гюго. Пер. Ротчева. СПб.: Тип. 

Карла Крайя. 1830 // Телескоп. 1831. № 3. Библиография. С. 400-410. [Б. п.] (Уст. 

Осовцов.) 

[Рец.] Борис Годунов. Соч. А. Пушкина. Беседа старых знакомцев // Телескоп. 1831. 

№ 3. Раздел VII. Критика. С. 546-574. Подпись: Н. Надоумко. 

[Рец.] Сиротка. Литературный Альманах на 1831 год. М.: Тип. Селивановского. 1831; 

Денница. Альманах на 1831 год, изд. М. Максимовичем. М.: Тип. А. Семена. 1831 // 

Телескоп. 1831. № 3. Раздел VIII. Библиография. С. 574-583. [Б. п.] 

[Рец.] Песни и романсы А. Мерзлякова. М.: Тип. Селивановского. 1830 // Телескоп. 

1831. № 5. Раздел VIII. Библиография. С. 86-93. [Б. п.] 

[Рец.] «Что такое хороший тон?». Северо-Американский роман. Пер. Константин 

Масальский. СПб.: Тип. Мед. Деп. Мин. В. Д. и Импер. Росс. Академии. 1831 // Телескоп. 

1831. № 5. Раздел VIII. Библиография. С. 93-97. [Б. п.] 

[Рец.] Граубинден, или берег волшебниц. Соч. Ганри (!) Цшокке. Пер. с франц. 2 

части. М.: В тип. Н. Степанова. 1831 // Телескоп. 1831. № 5. Раздел VIII. Библиография. С. 

97-98. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

[Рец.] Дорошенко. М.: Тип. Селивановского. 1830 // Телескоп. 1831. № 5. Раздел VIII. 

Библиография. С. 98-99. [Б. п.] 

[Рец.1 Новый французский журнал в Лондоне («Precurseur» -«Предтеча») // 

Телескоп. 1831. № 5. Раздел XI. Новости наук и искусств. С. 138-142. [Б. п.1 

[Рец.1 Странник. Соч. А. Вельтмана. Часть I. М.: Тип. С. Селивановского. 1831 // 

Телескоп. 1831. № 6. Раздел VII. Библиография. С. 240-245. [Б. п.1 (Уст. Манн.) 

[Рец.1 Сочинения Д.В. Веневитинова Часть II. Проза. М.: Тип. С. Селивановского. 

1831 // Телескоп. 1831. № 7. Раздел VII. Библиография. С. 383-386. [Б. п.1 (Уст. Б. 

Смиренский, З. Каменский.) 

[Рец.1 Детский театр, или собрание новых комедий, опер и драм для детей. Соч. 

Бориса Федорова. Две части. СПб.: Тип. Департ. Внеш. Торгов. 1830 // Телескоп. 1831. № 

7. Раздел VII. Библиография. С. 389-390. [Б. п.1 (Уст. Осовцов.) 

Изучение французского языка в сравнении с языком русским. Соч. Горация Гея. 2 

тома. М.: Тип. А. Семена. 1831 // Телескоп. 1831. № 7. Раздел VII. Библиография. С. 390-

392. (Уст. На-волоцкая.) 
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Вандализм парижан // Телескоп. 1831. № 7. Раздел VIII. Современная летопись. С. 

419-423. (Уст. Нечаева.) 

Захария Вернер. (Перевод из Foreign Review) // Телескоп. 1831. № 8. Раздел I. 

Современная летопись. С. 435-470. (Примеч. C.L.) (Уст. Наволоцкая.) 

[Рец.1 Беглец. Повесть в стихах. Соч. А. Вельтмана. М.: Тип. А. Семена. 1831 // 

Телескоп. 1831. № 8. Раздел VI. Критика. С. 539-542. (Уст. Наволоцкая.) 

[Рец.1 Размышления о важнейших истинах религии, писанные для наследного 

принца Брауншвейг-Люнабургского знаменитым Иерузалемом. Пер. с нем. Т. Крыловым. 

Изд. III, вновь испр. Т. I-IV. СПб. 1831 // Телескоп. 1831. № 8. Раздел VI. Критика. С. 542-

544. (Уст. Наволоцкая.) 

[Рец.1 Петр Иванович Выжигин. Нравоописательный - исторический роман XIX в. 

Соч. Ф. Булгарина. 4 части с 2-мя картинами и виньеткою. СПб.: Тип. А. Плюшара. 1831. - 

Смерть Ивана Выжигина. Нравственно-сатирический роман. Соч. А. Орлова с портретом 

Автора и родословною Ивана Выжигина. М.: Тип. Решетникова. 1831. - Хлыновские 

степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина. Соч. А. Орлова. 2 части. М.: Тип. Н. 

Степанова. 1831. - Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ивана Выжигина. Сатир. 

роман А. Орлова // Телескоп. 1831. № 9. Раздел VII. Современная библиография. С. 98-

110. (Уст. Осовцов.) 

Суждение Венского журнала о «Юрие Милославском» Загоскина (№» 49, 1831) // 

Телескоп. 1831. № 9. Раздел IX. Новости наук искусств. С. 126-129. (Уст. Наволоцкая.) 

Необходимость, значение и сила эстетического образования. [Пробная лекция Н. И. 

Надеждина, прочитанная в Московском университете в 1831 г.] // Телескоп. 1831. № 10. 

Раздел I. Науки. С. 131-154. Подпись: Н.Н. (Уст. П. Анненков.) 

[Рец.] Наложница. Соч. Е. Баратынского. М.: Тип. А. Семена. 1831 // Телескоп. 1831. 

№ 10. Раздел VII. Современная библиография. С. 228-239. (Уст. Манн.) 

[Рец.] Шельменко, волостной писарь. Комедия в 2-х действиях. Харьков: Тип. Ун-та. 

1831 // Телескоп. 1831. № 10. Раздел VII. Современная библиография. С. 242. (Уст. 

Наволоцкая.) 

Память Августа Лафонтена // Телескоп. 1831. № 10. Раздел VIII. Современная 

летопись. С. 249-255. (Уст. Наволоцкая.) 

Благодетельное пожертвование П.Н. Демидова для поощрения отечественного 

просвещения // Телескоп. 1831. № 10. Раздел IX. Новости наук и искусств. С. 255-259. 

(Уст. Козмин.) 

[Рец.] Достопамятности Венева монастыря. Сост. Сахаров. М.: Тип. С. 

Селивановского. 1831 // Телескоп. 1831. № 11. Раздел VII. Библиография. С. 382-384. (Уст. 

Наволоцкая.) 

[Рец.] Цветущее состояние Всероссийского Государства, в каковое начал, привел и 

оставил неизреченными трудами Петр Великий... Две книги. Собрано из архивов И. 

Кириловым. М.: в Унив. Тип. 1831 // Телескоп. 1831. № 12. Раздел VII. Библиография. С. 

498-507. (Уст. Наволоцкая - коммент.) 

[Рец.] Русские в своих поговорках. Рассуждения и исследования об отечественных 

пословицах и поговорках, И. Снегирева. Кн. 1. М.: в Унив. Тип. 1831 // Телескоп. 1831. № 

12. Раздел VII. Библиография. С. 507-515. (Уст. Наволоцкая - коммент.) 
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[Рец.] Анекдоты о Балакиреве, бывшем при Дворе Петра Великого шутом, с его 

портретом. Соч. А. Д. М.: в Унив. Тип. 1831 // Телескоп. 1831. № 12. Раздел VII. 

Библиография. С. 515. (Уст. Наволоцкая - коммент.) 

[Рец.] Несколько замечаний на последнюю польскую революцию. СПб.: в тип. А. 

Смирдина. 1831. (Quarterly Review) // Телескоп. 1831. № 12. Раздел VII. Библиография. С. 

518-527. (Уст. Наволоцкая - коммент.) 

Параллель старого и нового света, относительно плодородия. (Из Revue Britannique) 

// Телескоп. 1831. № 12. Раздел VIII. Современная летопись. С. 527-533. (Уст. Наволоцкая 

- коммент.) 

[Рец.] Рославлев, или Русские в 1812 году. (М.Н. Загоскина). Критика. Статья I // 

Телескоп. 1831. № 13. Раздел VII. Критика. С. 77-93. (Уст. Козьмин, Манн и др.) 

[Рец.] Одесский альманах на 1831 год, изданный П. Морозовым и М. Розбергом. 

Одесса: в Город. Тип., 1831 // Телескоп. 1831. № 13. Раздел VIII. Библиография. С. 96-101. 

(Коммент. Наволоц-кой.) 

[Рец.] Мертвый осел и обезглавленная женщина. 2 части. Перевод с фр. М.: в 

Универс. тип., 1831 // Телескоп. 1831. № 13. Раздел VIII. Библиография. С. 101-104. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Крестная маменька, комедия-водевиль в одном действии, Скриба, Локруа и 

Шабо. Перевел с фр. Д. Ленский. М.: в тип. А. Семена, 1831 // Телескоп. 1831. № 13. 

Раздел VII. Критика. С. 104-105. (Уст. Осовцов.) 

[Рец.] (Literatur Blatt). Жизнь Шиллера, составленная из семейственных 

воспоминаний, собственных его писем и известий друга его, Кернера. Часть Первая. 1830. 

// Телескоп. 1831. № 13. Раздел VIII. Современная библиография (иностр. кн.). С. 105-108. 

Подпись: L.B. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Рославлев, или Русские в 1812 году. (М.Н. Загоскина). Критика. Статья II // 

Телескоп. 1831. № 14. Раздел VII. Критика. С. 216-235. (Уст. Козьмин, Манн и др.) 

[Рец.] Речи, произнесенные в торжественном собрании Им-пер. Моск. Университета, 

июля 3 дня 1831 года, с приложением краткой годовой истории оного. М.: в Универ. Тип., 

1831 // Телескоп. 1831. № 14. Раздел VIII. Библиография (русск. кн.). С. 236239. (Уст. 

Наволоцкая - коммент.) 

[Рец.] Избранный немецкий театр. Перевод Ал. Шишкова 2-ого. Том 1. М.: в Унив. 

Тип., 1831 // Телескоп. 1831. № 14. Раздел VIII. Библиография (русск. кн.). С. 239-245. 

(Уст. Осовцов, Манн.) 

[Рец.] Повести Генриха Цшокке. Перевод с нем. Три части. СПб.: в тип. А. Плюшара, 

1831 // Телескоп. 1831. № 14. Раздел VIII. Библиография (русск. кн.). С. 245-246. (Уст. 

Осовцов.) 

[Рец.] Брат и сестра, или Любовь всему научит. Комедия-водевиль в одном дейст. 

Соч. П. Григорьева. СПб.: в тип. И. Байкова, 1831. - Брат за брата, или Нет правила без 

исключения. Комедия-водевиль в одном действ. Соч. П. Григорьева. Музыка, соч. 

Жучковского. СПб.: тип. И. Байкова, 1831 // Телескоп. 1831. № 14. Раздел VIII. 

Библиография (русск. кн.). С. 246-247. (Уст. Осовцов.) 

[Рец.] Кот Бурмосеко, любимец Халифа Ал-Мамуна. Восточная повесть, изд. В. 

Ушаковым. М.: в тип. Н. Степанова, 1831 // Телескоп. 1831. № 15. Раздел VII. 

Библиография (русск. кн.). С. 387-388. (Коммент. Наволоцкой.) 



 

 

 633 

[Рец.] На взятие Варшавы. Три стихотворения. В. Жуковского и А. Пушкина. СПб.: в 

Воен. Тип., 1831. // Телескоп. 1831. № 16. Раздел VII. Библиография (русск. кн.). С. 507-

509. (Коммент. На-волоцкой.) 

[Рец.] Последний новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого. 

Истор. Роман. Соч. И. Лажечникова. Ч. I и II. М.: тип. С. Селивановского. 1831 // 

Телескоп. 1831. № 16. Раздел VII. Библиография (русск. кн.). С. 509-514. (Коммент. На-

волоцкой.) 

[Рец.] Новый Выжигин на Макарьевской ярмарке, или Не любо не слушай, другим не 

мешай. Нравоописательный роман XIX века. Соч. Ив. Гурьянова. М.: в тип. Решетникова, 

1831 // Телескоп. 1831. № 16. Раздел VII. Библиография (русск. кн.). С. 514516. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

Разгар полемики во Франции // Телескоп. 1831. № 16. Раздел IX. Современная 

хроника. С. 540-544. (Коммент. Наволоцкой.) 

Замечания на выходки «Северной Пчелы» против Философического взгляда на 

холеру («Телескоп» № 11) // Телескоп. 1831. № 16. Раздел XI. Смесь. С. 554-564. Подпись: 

(сообщено). (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Церковная история, излагающая все достопамятные в Церкви происшествия от 

Рождества Христа Спасителя до 1778 года. С фр. на Российский язык переведена и на 

многие места примеч. дополнена Казанского Собора протоиереем Иоанном Бедринским. 

СПб.: в тип. Имп. Восп. Дома. 1831 // Телескоп. 1831. № 17. Раздел VII. Библиография 

(русск. кн.). С. 97-102. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.1 Украинский альманах. Харьков: в Университетской Тип., 1831 // Телескоп. 

1831. № 17. Раздел VII. Библиография (русск. кн.). С. 104-106. (Коммент. Наволоцкой.) 

(Literatur-Blatt) Критическое и апологическое рассуждение о бискайском языке, 

составленное одною духовною особою Байонской Епархии. Байона, 1830. (Пер. Н. 

Надеждин) // Телескоп. 1831. № 17. Раздел VIII. Библиография (иностр. кн.). С. 107-112. 

Подпись: L.B. (Коммент. Наволоцкой.) 

 

[Рец.1 Краткие записки адм. А. Шишкова, веденные им во времена пребывания его 

при блаженной памяти Государе Императоре Александре I в бывшую с Французами в 

1812 и последующих годах войну. СПб.: в тип. Имп. Рос. Академии, 1831. - Записки 1814 

года, А. Михайловского-Данилевского. СПб.: в тип. Деп. Внеш. Торг., 1831 // Телескоп. 

1831. № 18. Раздел VII. Библиография (рус. кн.). С. 256-260. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.1 О умственном воспитании детского возраста. Соч. Доктора Ястребцева. М., 

тип. А. Семена, 1831 // Телескоп. 1831. № 19. Раздел VI. Библиография (рус. кн.). С. 409-

419. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.1 Логика, выбранная из Клейна А. Галичем. СПб.: в тип. А. Смирдина, 1831. = 

Система логики. Соч. Фридриха Балмана, перевод с нем. Ч. I. СПб.: тип. Карла Края, 1831 

// Телескоп. 1831. № 20. Раздел VI. Библиография (рус. кн.). С. 550-558. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

[Рец.1 Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым 

Паньком. Первая книжка. СПб.: в тип. Департ. Нар. Просв., 1831 // Телескоп. 1831. № 20. 

Раздел VI. Библиография (рус. кн.). С. 558-563. (Уст. Манн.) 
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[Рец.1 Странник. Соч. А. Вельтмана. Ч. II. М.: в тип. С. Се-ливановского, 1831 // 

Телескоп. 1831. № 20. Раздел VI. Библиография (рус. кн.). С. 563-564. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

(Morgen-Blatt). Наблюдения над Египетскою породою людей. Пер. Н. Надеждин // 

Телескоп. 1831. № 20. Раздел VIII. Новости наук и иск. С. 579-580. Подпись: М.В. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

Театр. Горе от ума, комедия в 4-х действ., А. Грибоедова // Телескоп. 1831. № 20. 

Смесь. Раздел IX. Театр. С. 586-600. 

[Рец.] Парижский цирюльник. Соч. Поль-де-Кока. IV части. СПб.: в тип. И. 

Глазунова, 1831 // Телескоп. 1831. № 21. Раздел VI. Библиография (рус. кн.). С. 126-127. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Человек южный и человек северный. Письмо Фридриха Барона де ла Мотт-

Фуке к барону Алекс. Гумбольдту, относительно соименного сочинения Бонстеттена. 

Берлин, 1831 // Телескоп. 1831. № 22. Раздел VII. Библиография (иностр. кн.). С. 283-285. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

(Morgen-Blatt). Ожесточение парижской черни против машин. Пер. Н. Надеждин // 

Телескоп. 1831. № 22. Раздел IX. Современная хроника. С. 295-296. Подпись: М.В. 

(Коммент. Наволоц-кой.) 

[Рец.] Каталог книг библиотеки Импер. Моск. Ун-та, сост. помощником 

библиотекаря Ф.Ф. Рейсом. Т. I. М.: тип. МИУ, 1831 // Телескоп. 1831. № 23. Раздел VII. 

Библиография (рус. кн.). С. 411416. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Марина Мнишек, княжна Сендомирская, жена Дмитрия Самозванца. Ист. 

Роман, относящийся ко временам царя Бориса Годунова, Лжедмитрия, царя Василия 

Шуйского и междуцарствования, служащий доп. Романа Дмитрий Самозванец. Соч. Ив. 

Гурьева в 4-х частях. М.: тип. А. Семена, 1831 // Телескоп. 1831. № 23. Раздел VII. 

Библиография (рус. кн.). С. 416-419. (Уст. Осовцов.) 

[Рец.] Власка, девка Богемская, романтич. Трагедия в 5 действ., взятая из известного 

романа, соч. Фан-дер-Фельдом, под заглавием «Богемская девичья война». СПб.: тип. Н. 

Греча, 1831. - В прозе и в стихах, русское сочинение. СПб., тип. И. Байкова, 1831 // 

Телескоп. 1831. № 23. Раздел VII. Библиография (рус. кн.). С. 420-421. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

[Рец.] Двадцатипятилетие Европы в царствование Александра I. Две части. СПб.: 

тип. А. Плюшара, 1831 // Телескоп. 1831. № 24. Раздел VII. Библиография (рус. кн.). С. 

555-557. (Уст. Осовцов.) 

[Рец.] Были и небылицы и гражданское первоначальное учение. Соч. Екатерины II. 

Издано с предисл. С. Глинкою. М.: тип. С. Селивановского, 1831 // Телескоп. 1831. № 24. 

Раздел VII. Библиография (рус. кн.). С. 557-558. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.1 Подарок милым братцам. Пер. с фр. М.: тип. кн. Львова, 1831 // Телескоп. 

1831. № 24. Раздел VII. Библиография (рус. кн.). С. 558-560. (Коммент. Наволоцкой.) 

От издателя // Телескоп. 1831. № 24. С. 584-586. 

Некрология Московских Журналов // Молва. 1831. № 1. С. 1-5. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Слухи о новых книгах // Молва. 1831. № 1. С. 5-6. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Театральные новости // Молва. 1831. № 1. С. 6-7. [Б. п.] Заграничные известия // 

Молва. 1831. № 1. С. 7-8. [Б. п.] Новое поколение Русских Журналов // Молва. 1831. № 2. 

С. 4-6; № 3. С. 1-3; № 4. С. 3-5; № 5. С. 6-8. [Б. п.] 
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Анекдоты и замечания // Молва. 1831. № 1. С. 6-81. Подпись: Изд. 

Журнальные отметки // Молва. 1831. № 4. С. 5-7. [Б. п.] Объявление // Молва. 1831. 

№ 5. С. 14. Подпись: Анемпо-дист Щупальце. (Уст. Осовцов.) 

Литературные слухи // Молва. 1831. № 6. С. 11-16. [Б. п.] Московские новости // 

Молва. 1831. № 6. Прибавление к Молве. С. 1-4. [Б. п.] 

Чрезвычайное прибавление к Молве // Молва. 1831. № 6. Прибавление. С. 5-6. [Б. п.] 

Журнальные отметки // Молва. 1831. № 7. С. 5-8; № 8. С. 46; № 18. С. 11-15; № 22. С. 

7-10; № 22. С. 8-10; № 35. С. 141-142; № 43. С. 264-265. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Объявление // Молва. 1831. № 10. С. 15. [Б. п.] Известия и замечания // Молва. 1831. 

№ 11. С. 8-10. [Б. п.] Памятник Мерзлякову // Молва. 1831. № 12. С. 1. [Б. п.] Разные 

известия. [О новом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери»] // Молва. 

1831. № 18. С. 7. (Уст. Козмин.) 

Введение в новейшую Русскую Грамматику // Молва. 1831. № 19. С. 1-9. Подпись: А. 

Буков. (Уст. Козмин, Осовцов.) От издателя // Молва. 1831. № 23. С. 14-15. [Б. п.] 

Библиографические редкости. (Сообщено) // Молва. 1831. № 24. С. 13-15. Подпись: 

Юст Ижицын. (Уст. Осовцов.) 

Благотворение // Молва. 1831. № 25. С. 1; № 39. С. 194 [Б. п.] Литературная новость 

// Молва. 1831. № 27. С. 7-9. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Литературные новости // Молва. 1831. № 28. С. 23-27. [Б. п.] Литературное 

недоумение // Молва. 1831. № 29. С. 35-39. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

От издателя Молвы и Телескопа // Молва. 1831. № 30. С. 4460; № 31. С. 74-78. 

Подпись: Издатель Молвы и Телескопа. 

Журнальная отметка жителя Восточной Сибири // Молва. 1831. № 32. С. 91-94. 

Подпись: Симеон Долбило, Пустынник Саянских Гор. (Уст. Козмин.) 

Журнальная отметка // Молва. 1831. № 38. С. 189-191. Подпись: Артельщик 

Гостинного Двора. (Уст. Козмин.) 

Литературные надежды // Молва. 1831. № 40. С. 217-218. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Учебное заведение профессора Павлова // Молва. 1831. № 40. С. 221-222. [Б. п.] 

Любопытное открытие. - Наивность судьи. (Истинный анекдот) // Молва. 1831. № 41. 

С. 229-230. (Уст. Козмин.) 

В Литературную Управу благочиния, просит надворный советник Читаев с товарищи 

о нижеследующем. [Об Истории Русского Народа Н. Полевого] // Молва. 1831. № 41. С. 

230-232. (Уст. Козмин, Осовцов.) 

Московские записки. [Приезд Государя Императора в Москву] // Молва. 1831. № 43. 

С. 257-260; № 44. С. 274-276; № 45. С. 289-293; № 46. С. 305-308. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Литературный слух // Молва. 1831. № 43. С. 263-264. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

К Издателю Молвы // Молва. 1831. № 43. С. 265-266. Подпись: Артельщик 

Гостинного Двора. (Уст. Козмин.) 

Повестка // Молва. 1831. № 48. С. 343. Подпись: Подлинное скрепил И. Теряев, 

Ученый Секретарь Юпитера Громовержца. (Сообщено). (Уст. Козмин.) 

Важное известие // Молва. 1831. № 49. С. 361-362. (Уст. Козмин.) 

Замысловатая загадка. (Письмо к Издателю.) // Молва. 1831. № 51. С. 392-396. 

Подпись: Житель Пустынь Саратовских Ивол-гин. (Уст. Козмин.) 

Из Литературной управы благочиния // Молва. 1831. № 52. С. 403-409. Подпись: 

Геннадий Самоучкин. (Уст. Козмин, Осов-цов.) 
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Юрий Милославский. Романтическое представление в пяти сутках (?), взятое из 

романа г. Загоскина, соч. кн. Шаховского. -Филипп, или Фамильная гордость. Комедия-

водевиль в одном действии, соч. Скриба, Мельвиля и Баярда, переведенная г. Ленским. 

Спектакль на Большом театре, в бенефис г. Щепкина // Молва. 1831. № 7. С. 13-14. [Б. п.] 

(Уст. Осовцов.) 

Прародительница. Романическая трагедия в пяти действиях, в стихах, соч. 

Грильпарцера, перевод с нем. Ободовского. - Бандит, или Разбойник на бале. 

Романическая комедия-водевиль в двух действиях, с франц. Спектакль на Большом 

театре, в бенефис г. Мочалова // Прибавление к Молве. 1831. № 8. С. 1-7. [Б. п.] (Уст. 

Осовцов.) 

Театр // Молва. 1831. № 17. С. 10-14. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Театр. Невеста. Комическая опера в трех действиях, соч. Скриба, перевод г. 

Ленского, музыка Обера. - Знакомые незнакомцы. Комедия-водевиль в одном действии. 

Спектакль на Большом театре, в бенефис г. Бантышева // Молва. 1831. № 21. С. 6-12. [Б. 

п.] (Уст. Осовцов.) 

Фра-Диаволо, или Разбойники в Терачине. Опера в трех действиях. Соч. Скриба и 

Варнера, перевед. с франц. г. Зотовым; музыка Обера. - Старый гусар, или Пажи 

Фридриха II. Опера-водевиль в трех действиях, перевед. с франц. г. Ленским; музыка 

разных авторов. - Возвращение князя Пожарского в свое поместье. Большой 

аналогический дивертисман, поставленный г. Глушков-ским. Спектакль на Большом 

театре, в бенефис г-жи Над. Репиной // Молва. 1831. № 23. С. 10-14. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Деревенский поэт, или Любовь хитра на выдумки. Комедия в трех действиях, пер. с 

франц. - Зефир и Флора. Балет. Спектакль на М. театре // Молва. 1831. № 24. С. 8-9. [Б. п.] 

(Уст. Осовцов.) 

Пово (а) ра дипломаты. Комедия-водевиль в одном действии, соч. Рошефора, 

Бертелеми и Масона, пер. с франц. А.Н.П. -Братья матросы, или Отец поневоле. Опера-

водевиль в одном действии Ф.А. Кони, сюжет заимст. с франц.; музыка разных авторов. - 

Я - мой брат. Комедия в одном действии с куплетами, пере-вед. с нем. Ф.А. Кони. - 

Девишник, или Филаткина свадьба, следствие яма и посиделок. Комическая опера в одном 

действии, соч. А. Княжнина, музыка А. Титова. Спектакль на Б. театре, в бенефис г. 

Живокини // Молва. 1831. № 24. С. 9-13. Подпись: 1. 19. (Уст. Осовцов.) 

Тереза, или Женевская сирота. Мелодрама в трех действиях. -Три десятки, или 

Новое двухдневное приключение. Опера в трех действиях, перевед. с франц. А.И. 

Писаревым; музыка А. Верстов-ского и А. Алябьева. Спектакль на Б. театре, в бенефис г. 

Орлова // Молва. 1831. № 25. С. 9-16. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Иосиф. Большая опера в трех действиях, соч. Дюваля, перевод Льва Брандта, музыка 

соч. Мегюля. - Зефир, или Ветреник, сделавшийся постоянным. Балет в одном действии, 

соч. Дюпора, поставленный Глушковским. На Малом театре // Молва. 1831. № 30. С. 60-

62. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Театр // Молва. 1831. № 33. С. 109-110. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Ночь на Новый год. Новая комедия в трех действиях, пере-лож. из повести Цшокке 

В. Мещериновым. - Молод и стар, женат и нет. Комедия-водевиль в двух действиях, 

перевед. с франц. Н.Ф. Павловым. - Сват Гаврилыч, или Сговор на яму. Интермедия с 

хорами и танцами. Спектакль на Большом театре, в пользу г-жи Кавалеровой // Молва. 

1831. № 38. С. 184-187. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 
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Фра-Диаволо, или Разбойники в Терачине. Опера в трех действиях, музыка Обера. - 

Странствующие лекаря. Опера-водевиль в одном действии. Спектакль на Большом театре 

// Молва. 1831. № 38. С. 187-189. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Севильский цирюльник. Комедия в четырех действиях. -Две записки. Водевиль в 

одном действии. Спектакль на Малом театре // Молва. 1831. № 40. С. 218-221. [Б. п.] (Уст. 

Осовцов.) 

Вольные судьи, или Времена варварства. Историческое представление в (?!) в 

четырех действиях. - Два мужа. Комедия-водевиль в одном действии, перевод г. Ленского. 

- Нина, или Сумасшедшая от любви. Балет в двух действиях. Спектакль на Б. театре, в 

пользу г-жи Ришард театре // Молва. 1831. № 41. С. 232235. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Мария Стюарт. Трагедия. - Станислав. Водевиль. На Малом театре театре // Молва. 

1831. № 43. С. 267-268. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Вступление в новый год // Телескоп. 1832. № 1. Раздел I. Современная летопись. С. 

5-10. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Книга сто одного. 3 части. Париж, у Лявока // Телескоп. 1832. № 1. Раздел VII. 

Критика (Новости иностр. лит.). С. 126-133. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Летописи Отечественной литературы. Отчет за 1831 год // Телескоп. 1832. № 

1. Раздел IX. Критика (Отеч. Лит.). С. 147-159. (Уст. Ю. Манн.) 

Игнатий Лойола, основатель иезуитского ордена. Пер. Н. Надеждин // Телескоп. 

1832. № 2. Раздел IV. Науки. С. 207-260. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Северные цветы на 1832 год. СПб.: тип. Деп. Внеш. Торг. 1832 // Телескоп. 

1832. № 2. Раздел VII. Критика. (Летопись Отеч. Лит.). С. 295-304. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

[Рец.] Марфа Посадница Новгородская, трагедия в 5 д., в стихах М. Погодина. М.: 

тип. университета. 1830 // Телескоп. 1832. № 2. Раздел VII. Критика. (Летопись Отеч. 

Лит.). С. 304-313. (Уст. Манн.) 

[Рец.] Неистовый Роланд Л. Ариоста. Пер. Раича. Ч. I. М.: тип. Лаз. Инст. Вост. Яз. // 

Телескоп. 1832. № 4. Раздел VII. Летопись Отеч. Лит. С. 588-603. (Уст. Манн.) 

 

[Рец.] Людовик XI, трагедия, в 5 действ., в стихах, Казимира Делявиня // Телескоп. 

1832. № 5. Раздел VI. Новости иностр. лит. С. 78-106. (Уст. Манн.) 

[Рец.] Всеобщее начертание теории изящных искусств Бах-мана. Ч. I, пер. с нем. М. 

Чистяков. М.: тип. Лаз. Инст. Вост. Яз. 1832 // Телескоп. 1832. № 5. Раздел VII. Летопись 

Отеч. Лит. С. 106-125.; № 6. Раздел V. Новости отеч. слов. С. 229-249; № 8. Раздел VII. 

Летопись Отеч. Лит. С. 535-543. (Уст. Манн.) 

Современное состояние сатиры во Франции. Бартелеми и Барбье // Телескоп. 1832. 

№ 6. Раздел VI. Современная летопись. С. 250-262. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Статистическая записка о Москве. Соч. В. Андросова. М.: тип. С. 

Селивановского. 1832 // Телескоп. 1832. № 7. Раздел V. Летопись Отеч. Лит. С. 388-413. 

Подпись: (сообщено), N.N. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Учебная книга натуральной философии Окена. Изд. II, перераб., Иена, у 

Фромана. 1831 // Телескоп. 1832. № 8. Раздел VI. Новости иностр. лит. (Немецкая 

словесность). С. 509-534. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Последняя глава Евг. Онегина. Соч. А. Пушкина. СПб.: тип. Деп. Нар. Просв. 

1832.; Стихотворения Ал. Пушкина. III часть. СПб.: тип. Деп. Нар. Просв., 1832; 
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Стихотворения Виктора Теплякова. М.: тип. С. Селивановского. 1832 // Телескоп. 1832. № 

9. Раздел VII. Летопись Отеч. Лит. С. 103-123. (Уст. Осовцов.) 

Парижские литературные журналы // Телескоп. 1832. № 11. Раздел VIII. С. 411-420. 

(Уст. Козмин.) 

В. Менцель. Венские театры. (Пер. Н. Надеждина) // Телескоп. 1832. № 13. Раздел 

VIII. C. 138-144. (Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Клятва при Гробе Господнем. Русская быль XV века. Соч. Н. Полевого. Ч. I-

III. М., тип. МИУ, 1832. - Шемякин суд, или Последнее междоусобие удельных князей 

русских. Истор. Роман XV стол. в 4-х частях. Соч. П. Свиньина. СПб.: тип. Н. Степанова, 

1832. - Стрельцы. Истор. Роман. Соч. К. Масальского, изд. II. 4 части. СПб.: тип. Деп. Нар. 

Просв., 1832. - Последний новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра 

Великого. Ист. Роман. Соч. И. Лажечникова. Ч. III. М.: тип. А. Семена, 1832 // Телескоп. 

1832. № 14. Раздел VI. Летоп. отеч. слов. C. 233-246. (Уст. Манн.) 

[Рец.] Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям. 

Василия Плаксина. СПб.: тип. Х. Гинца, 1832 // Телескоп. 1832. № 15. Раздел VI. Летопись 

Отеч. Лит. С. 365-373. (Коммент. Наволоцкой.) 

Французская словесность // Телескоп. 1832. № 16. Раздел V. Новости иностр. лит. С. 

485-524. (Уст. Осовцов.) 

Обозрение происшествий в Московской губернской гимназии, со времени 

преобразования ее по новому уставу (1831, июля 1-15 окт. 1832) // Телескоп. 1832. № 16. 

Раздел VII. Современная летопись. С. 532-537. Подпись: сообщено. (Коммент. Наволоц-

кой.) 

[Рец.1 Повести Михаила Погодина, 3 части. М.: тип. С. Селивановского, 1832. - 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изд. Пасичником Рудым Паньком. Кн. II. СПб.: 

тип. А. Плюшара, 1832. - Андрей Безымянный. Старинная повесть. СПб.: тип. III Отд. 

Собств. Е.И.В. Канц., 1832. - Досуги инвалида. Ч. I и II. М.: тип. Н. Степанова, 1832 // 

Телескоп. 1832. № 17. Раздел V. Летопись Отеч. Лит. Критика. С. 97-108. (Уст. Осовцов, 

Манн.) 

[Рец.1 Путешествие к святым местам в 1830 году. Ч. I и II. СПб.: тип. III Отд. Собств. 

Е.И.В. Канц., 1832 // Телескоп. 1832. № 18. Раздел V. Летопись Отеч. Лит. С. 244-254. 

(Коммент. Наво-лоцкой.) 

[Рец.1 Русский Жилблаз. Похождение Александра Сибиря-кова, или Школа жизни. 

Соч. Геннадия Симоновского. 2 части. М.: тип. С. Селивановского, 1832. - Семейство 

Холмских, некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских 

дворян. 6 частей. М.: тип. А. Семена, 1832 // Телескоп. 1832. № 19. Раздел V. Летопись 

Отеч. Лит. Критика. С. 376-385. (Уст. Осовцов, Манн.) 

[Рец.1 Стихотворения Дениса Давыдова. М.: тип. А. Семена. -Замечания на 

некрологию Н.Н. Раевского, изд. при «Инвалиде» 1829 года. С прибавлением его 

собственных записок на некоторые события 1812 года, в коих он участвовал. Соч. Дениса 

Давыдова. М.: тип. А. Семена, 1832 // Телескоп. 1832. № 20. Раздел V. Летопись Отеч. 

Лит. Критика. С. 500-510. (Уст. Манн.) 

[Рец.1 Le roi s'amuse. (Король забавляется). Драма Виктора Гюго // Телескоп. 1832. № 

20. Раздел VII. С. 539-551. (Коммент. Наволоцкой.) 

Объявление. «Телескоп», журнал современного просвещения, на 1833 г. и «Молва», 

газета мод и новостей // Телескоп. 1832. № 20. С. 555-558. 
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[Рец.1 Походные и путевые заметки, веденные во время Польской кампании 1831 г. 

СПб.: тип. А. Плюшара, 1832 // Телескоп. 1832. № 21. Раздел VI. Летопись Отеч. Лит. С. 

106-113. (См. М. Поляков. - Н. Наволоцкая.) 

(Revue Britannique). О Гёте и его веке (отрывок). Пер. Н. Надеждин // Телескоп. 1832. 

№ 24. Раздел VII. Современная летопись. С. 552-560. Подпись: Сообщено. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

Русская библиография. Месяцеслов на 1832 год. СПб. 166 // Молва. 1832. № 1 (1 

янв.). С. 1-3. [Б. п.1 

Русская библиография. Альциона, Альманах на 1832 год. Издан Бароном Розеном. 

СПб. 1832 // Молва. 1832. № 2 (5 янв.). С. 5-8. [Б. п.1 

Русская библиография. Цинтия, Альманах на 1832 год. М. 274 // Молва. 1832. № 3 (8 

янв.). С. 9-10. [Б. п.1 

Русская библиография. Конрад Валленрод, историческая повесть Адама Мицкевича. 

Перевел с польского А. Шпигоцкий. М. 1832 // Молва. 1832. № 4 (12 янв.). С. 13-14. [Б. п.1 

Театр // Молва. 1832. № 4 (12 янв.). С. 14-16; № 7 (22 янв.). С. 26-27; № 8 (26 янв.). С. 

29-32; № 10 (2 февр.). С. 37-40; № 13 (12 февр.). С. 49-52; № 43 (27 мая). С. 169-170. [Б. п.1 

От издателя // Молва. 1832. № 4 (12 янв.). С. 16; № 43 (27 мая). С. 172; № 58 (19 

июля). С. 229-232. [Б. п.1, подпись: Н.Н. 

 

Русская библиография. Невский Альманах на 1832 год, издан Е. Аладьиным. СПб. 

1832. 354 // Молва. 1832. № 5 (15 янв.). С. 17-19. [Б. п.1 

Московские записки // Молва. 1832. № 5 (15 янв.). С. 1; № 44 (31 мая). С. 174-175; № 

68 (23 авг.). С. 272; № 69 (26 авг.). С. 275; № 70 (30 авг.). С. 280; № 71 (2 сент.). С. 284; № 

78 (27 сент.). С. 311-312; № 82 (11 окт.). С. 326; № 94 (22 ноября). С. 374. [Б. п.1 

Русская библиография. Полярная Звезда, карманная книжка на 1832 год. М. 1832. 

157 // Молва. 1832. № 6 (19 янв.). С. 21-23. [Б. п.1 

Русская библиография. Басни Алексея Зилова. Часть 2. М. 1832. 58 // Молва. 1832. № 

7 (22 янв.). С. 25. [Б. п.1 

Русская библиография. Элизиум, альманах на 1832 год. Соч. П. Иовского. М. 1832. 

316 // Молва. 1832. № 9 (20 янв.). С. 33-35. [Б. п.1 

Русская библиография. Двенадцать спящих бутошников. Соч. Е. Фитюлькина. М. 

1832. 46 // Молва. 1832. № 11 (5 февр.). С. 41-43. [Б. п.] 

Новый образ воззрения на предметы. Журнальная отметка // Молва. 1832. № 11 (5 

февр.). С. 43-44. [Б. п.] 

Русская библиография. Послание Марье Петровне Охле-стышевой. Соч. Гр. 

Хвостова. СПб. 1832. 8 // Молва. 1832. № 16 (23 февр.). С. 61-62. [Б. п.] 

Русская библиография. Кардинал де Ришелье. Исторический роман. Соч. Г. Джемса. 

Пер. с Франц. М. 1832. 4 части // Молва. 1832. № 17 (26 февр.). С. 65-66. [Б. п.] 

Четыре месяца зимней Москвы (Ноябрь, декабрь 1831 и январь, февраль 1832) // 

Молва. 1832. № 18 (1 марта). С. 70; № 19 (4 марта). С. 75-76. [Б. п.] 

Русская библиография. Товарищи Черной Шали. Исторический роман, извлеченный 

из Русских летописей Сен-Тома. Перевод Актера Баранова. М. 1832. 4 части // Молва. 

1832. № 19 (5 февр.). С. 73-74. [Б. п.] 

Литературные новости, слухи и надежды // Молва. 1832. № 18 (1 марта). С. 70-72; № 

19 (4 марта). С. 73-75; № 20 (8 марта). С. 77-78. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 
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Московские известия // Молва. 1832. № 20 (8 марта). С. 84; № 48 (14 июня). С. 192; 

№ 56 (12 июля). С. 223-224; № 78 (27 сент.). С. 310; № 79 (30 сент.). С. 313. [Б. п.] 

Русская библиография. Стихотворения Василия Романовича. СПб. 1832. 170 // 

Молва. 1832. № 24 (22 марта). С. 93-96. [Б. п.] 

Русская библиография. Повести Бальзака. Пер. с Франц. В.Б. и Л.К. 2 части. СПб. 

1832. - Толки Московских жителей о Комете 1832 года, изданные Д. Сиговым. М. 1832. 

27. - Бабушкин Кот, или Заклинательница, повесть в стихах. Соч. Софии. М. 1832. 21 стр. 

// Молва. 1832. № 26 (29 марта). С. 101-104. [Б. п.] 

Русская библиография. Вор, комедия-водевиль. Соч. Е. Ададурова. М. 1832. 32 стр. // 

Молва. 1832. № 27 (1 апр.). С. 105-107. [Б. п.] 

Некрология. [Фердинанд Христиан фон-Лодер, знаменитый анатомик и врач-

философ] // Молва. 1832. № 29 (8 апр.). С. 113116. [Б. п.] 

Первый день Святыя Пасхи // Молва. 1832. № 30 (12 апр.). С. 118. [Б. п.] 

Смесь // Молва. 1832. № 31 (15 апр.). С. 122-123. (Уст. Козмин.) 

[Дополнение к некрологу К.Ф. Калайдовича] // Молва. 1832. № 32 (19 апр.). С. 126. 

Подпись: Изд.  

Литературный слух. (Письмо к Издателю.) // Молва. 1832. № 32. С. 128. Подпись: 

Москвич. (Уст. Козмин.) 

Журнальные заметки // Молва. 1832. № 34 (26 апр.). С. 135. Подпись: (сообщено). 

(Уст. Козмин.) 

Гулянье 1-го Мая // Молва. 1832. № 35 (29 апр.). С. 144. [Б. п.] 

Русская библиография. Жених Мертвец, повесть в стихах. Соч. Софии М. М. 1831. 

20 стр. - Раскольник или Ве (и?) слоухие. Старинная повесть. Соч. А. Орлова. М. 1831. 44 

стр. // Молва. 1832. № 37 (6 мая). С. 145-147. [Б. п.] 

Театр // Молва. 1832. № 39 (13 мая). С. 153-154. Подпись: N.N. (сообщено). 

Русская библиография. Русские Песни и Романсы Сергея Глинки. М. 1832. 119 стр. // 

Молва. 1832. № 40 (17 мая). С. 157. [Б. п.] 

Русская библиография. Феномен, Альманах на 1832 год. Изд. А. Пуговошниковым и 

П. Соболевым. М. 1832. 88 стр. // Молва. 1832. № 44 (31 мая). С. 173-174. [Б. п.] 

Происхождение московских слухов // Молва. 1832. № 46 (7 июня). С. 181-183. [Б. п.] 

(Уст. Козмин.) 

Некрология. [Проф. Николай Николаевич Сандунов] // Молва. 1832. № 47 (10 июня). 

С. 185. [Б. п.] 

Русская библиография. Императрица Мария Феодоровна, в Богоугодных Ее 

Заведениях. С нем. перевел Евгений Ган. СПб. 1832. 103 стр. // Молва. 1832. № 47 (10 

июня). С. 185-186. [Б. п.] 

Некрология. [Почт-Директор Московского Почтамта Иван Александрович 

Рушковский] // Молва. 1832. № 48 (14 июня). С. 189. [Б. п.] 

Спектакль в Нескучном саду // Молва. 1832. № 48 (14 июня). С. 191-192. [Б. п.] 

Русская библиография. Об Органах Души. Соч. Доктора Ястребцова. М. 1832. 31 стр. 

- Сибирь. Думы Е.К. СПб. 1832. 50 стр. // Молва. 1832. № 51 (24 июня). С. 201-203. [Б. п.1 

Оружейная Палата (Июля 1-го) // Молва. 1832. № 54 (5 июля). С. 213. [Б. п.1 

Русская библиография. Торжественное воспоминание царственных добродетелей 

блаженныя памяти Государыни Императрицы Марии Феодоровны и незабвенных щедрот, 

Ее Императорским Величеством всемилостивейше оказанных Московском 



 

 

 641 

Коммерческому Училищу. М. 1832. 130 стр. - Начертание Жития Епископа Воронежского 

Митрофана, С.А.Д.М. 1832. 23 с. // Молва. 1832. № 54 (5 июля). С. 213-216. [Б. п.1 

Театр. Горе от Ума, комедия в 4 действиях, в стихах, соч. А.С. Грибоедова. 

Дивертисман. 4 июля. Малый театр // Молва. 1832. № 55. С. 217. Подпись: N.N. (Уст. 

Осовцов.) 

От Издателя Телескопа и Молвы // Молва. 1832. № 57 (15 июля). С. 228. [Б. п.1 

Предостережение [Об «Истории Русского Народа» г. Полевого] // Молва. 1832. № 59. 

С. 235-236. [Б. п.1 (Уст. Козмин.) Замечание // Молва. 1832. № 60 (26 июля). С. 239. [Б. п.1 

Письмо к издателю Молвы // Молва. 1832. № 64 (9 авг.). С. 253-255. Подпись: Иван 

Дергунов. (Уст. Осовцов.) 

Литературные новости и слухи // Молва. 1832. № 67 (19 авг.). С. 267-268; № 68 (23 

авг.). С. 271-272. [Б. п.1 (Уст. Коз-мин.) 

Литературная новость // Молва. 1832. № 69 (26 авг.). С. 276. [Б. п.1 

Русская библиография. Неизменяемая Пасхалия, или весь Пасхальный на 7980 лет 

оборот. Приведенная в сей порядок Коллежским Советником А.А. Рубан. М. 1832. 34 с. // 

Молва. 1832. № 69 (26 авг.). С. 273-274. [Б. п.1 

Московские известия // Молва. 1832. № 79 (30 сент.). С. 313. [Б. п.1 

Извещение // Молва. 1832. № 80 (4 окт.). С. 320. Подпись: Иван Дергунов. 1832. 

Сентября 1. (Уст. Осовцов.) 

Похвальная предусмотрительность // Молва. 1832. № 81 (7 окт.). С. 323. Подпись: 

Иван Дергунов. 1832. Октября 1. (Уст. Осовцов.) 

Нечто о Московских Ведомостях // Молва. 1832. № 82 (11 окт.). С. 326-328. [Б. п.] 

Отечественное известие // Молва. 1832. № 84 (18 окт.). С. 333-334. [Б. п.] 

Извещение. Телескоп, журнал современного просвещения, на будущий 1833 год. - 

Молва, газета мод и новостей // Молва. 1832. № 94 (22 ноября). С. 373-374; № 105 (30 

дек.). С. 419-420. Подпись: Н. Надеждин. 

Московская сцена // Молва. 1832. № 98 (6 дек.). С. 392. [Б. п.] Московская сцена // 

Молва. 1832. № 100 (13 дек.). С. 398400. Подпись: N.N. 

Замечание на № 288 Северной Пчелы // Молва. 1832. № 101 (16 дек.). С. 401-402. [Б. 

п.] 

Русские ученые новости // Молва. 1832. № 102 (20 дек.). С. 407. [Б. п.] 

О современном направлении изящных искусств: Слово, произнесенное в 

торжественном собрании Московского университета, июля 6 дня 1833 г., орд. проф. 

теории изящных искусств и археологии Николаем Надеждиным. М.: Унив. тип. 1833. 60 с. 

(Отт. из кн. «Речи, произнесенные в торжеств. собрании Моск. ун-та июля 6-го дня 1833 

г.» М. 1833.) 

О современном направлении изящных искусств. Речь Профессора Надеждина, 

произнесенная в торжественном собрании Университета, 1833 Июля 6 // Ученые Записки 

Императорского Московского Университета. 1833. Ч. I. С. 95-114; С. 236-253; С. 396-446. 

Тысяча восемьсот тридцать второй год. (1832 год) // Телескоп. 1833. № 1. Раздел I. 

Современная летопись. С. 5-16. (Уст. Манн.) 

Русская журналистика // Телескоп. 1833. № 1. Раздел VII. Критика, отеч. 

Словесность. (Литературная Расправа). С. 152-158; № 2. Раздел VII. Критика. Отеч. Слов. 

С. 300-307; № 4. Раздел VII. (Лит. Расправа). С. 572-576; № 6. Раздел VI. (Лит. Расправа). 

С. 233-239. (Коммент. Наволоцкой.) 
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[Рец.1 Лукреция Борджиа, драма Виктора Гюго // Телескоп. 1833. № 2. Раздел V. 

Новости иностр. лит. С. 266-285; № 3. Раздел VI. Новости иностр. лит. С. 409-426; № 4. 

Раздел V. Новости иностр. лит. С. 550-559. (Уст. Осовцов.) 

(Quarterly Review). Поэзия индустанская и санскритская. Пер. Н. Надеждин // 

Телескоп. 1833. № 3. Раздел I. Науки (история). С. 311-336; № 4. Раздел II. С. 454-483. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

[Рец.] Новоселье // Телескоп. 1833. № 5. Раздел V. Критика, Отеч. Словесность. (Лит. 

Расправа). С. 92-108. (Уст. Манн.) 

Проект исторического музеума в Париже // Телескоп. 1833. № 5. Раздел VII. Смесь. 

С. 134-136. (Уст. Осовцов.) 

Театр // Телескоп. 1833. № 6. Раздел VIII. Московские записки. С. 259-274. (Уст. 

Осовцов.) 

(Revue Germanique). О.Л.Б. Вольф. Немецкая словесность в девятнадцатом столетии; 

извлечения из нового сочинения. Пер. Н. Надеждина // Телескоп. 1833. № 9. Раздел IV. С. 

83-103; № 10. Раздел IV. Современная летопись. С. 214-238; № 12. Раздел III. Соврем. 

Летопись. С. 494-514. Подпись: R.G. (Коммент. Наволоцкой.) 

Основания физики, Михаила Павлова // Телескоп. 1833. № 9. Раздел V. Критика 

(Летописи Отеч. Просвещ.). С. 103-114. [Б. п.] (Уст. З. Каменский.) 

Объявления о «Телескопе» и «Молве» на 1834 год // Телескоп. 1833. № 17. С. 134. 

Московские собрания в 1833 году // Молва. 1833. № 1 (3 янв.). С. 2-4. Подпись: ---ай-

--ай; № 2 (5 янв.). С. 6-8; № 3 (7 янв.). С. 10-12; № 4 (10 янв.). С. 14-15; № 6 (14 янв.). С. 

22-24; № 7 (17 янв.). С. 26-27. Подпись: -АЙ-АЙ. (№ 7 от 17 янв. 1833. -Уст. Манн.) 

Театр в Торопце // Молва. 1833. № 4 (10 янв.). С. 15-16; № 5 (12 янв.). С. 17-19. 

Подпись: А. Буков. (Уст. Осовцов.) 

Московские записки // Молва. 1833. № 6 (14 янв.). С. 21. [Б. п.] 

 

Русский театр // Молва. 1833. № 7 (17 янв.). С. 25-28; № 8 (19 янв.). С. 29-32. [Б. п.1 

Русская библиография. Неистовый Орланд, Л. Ариоста. Перевод Раича. Часть 2. М. 

1833. 254 // Молва. 1833. № 10 (24 янв.). С. 37-38. [Б. п.1 

Парижские кофейные домы // Молва. 1833. № 14 (2 февр.). С. 54-56; № 15 (4 февр.). 

С. 57-60. [Б. п.1 (Уст. Осовцов.) 

Видение инока // Молва. 1833. № 19 (14 февр.). С. 73-74. Подпись: А. Буков. (Уст. 

Осовцов.) 

Письмо старого юноши // Молва. 1833. № 25. С. 97-100. Подпись: Пора Костям на 

Место. (На № 25 за 1833 г. есть ссылка у Осовцова.) 

Библиографическая редкость. Материалы для Вспомогательных Наук Истории. Кн. 

1. (Для Хронологии). М. 1833. 76 // Молва. № 25. С. 97-99. [Б. п.1 

Старые девушки. (Отрывок из нового романа Софии Ге, выходящего под заглавием: 

Физиология Смешного) // Молва. 1833. № 29 (9 марта). С. 114-116. Подпись: Азбукин; № 

30 (11 марта). С. 118-120 (оконч.). 

Русская библиография. Гимн Иисусу Христу. 1832 года. Стихотворение Графа 

Хвостова. СПб. 1833. 8 // Молва. 1833. № 28 (7 марта). С. 109-111. [Б. п.1 

Русская библиография. Басни Алексея Зилова. Часть III и IV. М. 1833 // Молва. 1833. 

№ 30 (11 марта). С. 117-120. [Б. п.1 
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Русская библиография. История Тибета и Хухунора... Часть I и II. Переведена с 

Китайского Монахом Иакинфом. М. 1833 // Молва. 1833. № 31 (14 марта). С. 121-122. 

Подпись: N. 

Русская библиография. Всеобщая История. Гимназический курс. Соч. проф. 

Беттигера. Пер. с немецкого. М. 1832 // Молва. 1833. № 32 (16 марта). С. 125-128. [Б. п.1 

Русская библиография. Княжна Меншикова. Исторический Роман. М. 1833. 124 // 

Молва. 1833. № 34 (21 марта). С. 133-134. [Б. п.1 

Русская библиография. О пользах путешествий для испытаний Природы, особенно в 

отношении к России. Извлечение из письма к Н.Н., читанное 1832 года, Декабря 17 в 

Публичном заседании Общества Испытателей Природы М.Н. Макаровым. М. 1833. 26 // 

Молва. 1833. № 35 (21 марта). С. 137-139. [Б. п.1 

Русская библиография. Вступление на престол Князя Александра Тверского. 

Историческая повесть, в стихах. Соч. К. Бахту-рина. М. 1833. 56 // Молва. 1833. № 37 (28 

марта). С. 145-146. [Б. п.1 Московские новости // Молва. 1833. № 40 (4 апр.). С. 158160. [Б. 

п.1 

Литературные слухи // Молва. 1833. № 41 (6 апр.). С. 162164. [Б. п.1 

Русская библиография. История Древних и Новых Литератур, Наук и Изящных 

Искусств. Соч. А. Жарри де Манси. Перев. И. Милашевич. М. 1832. 2 части // Молва. 

1833. № 41 (6 апр.). С. 160-164. [Б. п.1 

Московские записки // Молва. 1833. № 42 (8 апр.). С. 166167; № 44 (13 апр.). С. 173-

176. [Б. п.1 

Русский театр. (Письма в Петербург) // Молва. 1833. № 44 (13 апр.). С. 173-176. 

(Письмо I. 11 апреля.) [Б. п.1; № 45 (15 апр.). С. 177-180. (Письмо II. Апреля 14.) [Б. п.1; № 

46 (18 апр.). С. 181184. (Письмо III. Апреля 17.) [Б. п.1; № 47 (20 апр.). С. 185-188. 

(Письмо IV. Апреля 19.) [Б. п.1; № 48 (22 апр.). С. 189-191. (Подпись: П.Щ. Апр. 21); № 50 

(27 апр.). С. 197-200. (Подпись: П.Щ. Апр. 25.) (Уст. Осовцов.) 

От П.Щ. Письмо к Издателю // Молва. 1833. № 56 (11 мая). С. 221-224. Подпись: 

П.Щ. Мая 10. (Уст. Осовцов.) 

Примечание к статье С. Шевырёва «Об игре Г-жи Каратыгиной» // Молва. 1833. № 

57 (13 мая). С. 225. Подпись: Изд. От Издателя // Молва. 1833. № 49 (25 апр.). С. 196. 

Русская библиография. Книга Наума о Великом Божием Мире, изданная Михаилом 

Максимовичем. М. 1833. 96 // Молва. 1833. № 59 (18 мая). С. 233-234. [Б. п.1 

Монастырка, соч. Антония Погорельского. СПб. Часть I (изд. 2) и II // Молва. 1833. 

№ 63 (27 мая). С. 249-250. [Б. п.1 

Русская библиография. Рассказы Сибиряка, соч. В. Соколовского. М. 1833. 132 // 

Молва. 1833. № 66 (3 июня). С. 261-263. [Б. п.1 Русская библиография. Всеобщее 

Начертание Теории Изящных Искусств Бахмана. Часть II. Перев. с Немецкого Михаил 

Чистяков. М. 1833. 149 // Молва. 1833. № 67 (6 июня). С. 265-266. [Б. п.1 (Уст. Манн.) 

Русская библиография. Историческое описание Памятника, сооруженного в 

воспоминание убиенных при взятии Казани воинов на горе Зилантовой. Казань. 1833. 95 // 

Молва. 1833. № 69 (10 июня). С. 273-274. [Б. п.1 

Русская библиография. Были и небылицы Казака Владимира Луганского. Книжка 

первая. СПб. 1833. 201 // Молва. 1833. № 71 (15 июня). С. 281-282. [Б. п.1 

Русская библиография. Поселянка. Повесть в стихах. Сочинение А.Б. Часть I. 1833. 

92 // Молва. 1833. № 73 (20 июня). С. 289. [Б. п.] 
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Русская библиография. Поездка к Ледовитому морю. Докт. Фр. Белявского. М. 1833. 

92 // Молва. 1833. № 85 (18 июля). С. 337-340. [Б. п.1 

Русская библиография. Размышления о Природе. М. Максимовича. М. 1833. 123 // 

Молва. 1833. № 110 (14 сент.). С. 437-440. [Б. п.] 

Театр // Молва. 1833. № 112 (19 сент.). С. 445-448; № 124 (17 окт.). С. 493-496; № 137 

(16 ноября). С. 545-548. [Б. п.1 

Русская библиография. Андрей Бичев, или Смешны мне люди! Комедия. Соч. Э. 

Перцова. СПб. 1833. 75 // Молва. 1833. № 113 (21 сент). С. 448-452. [Б. п.] (По 

предположению Ю. Манна.) 

От Издателя [В ответ на «выходку» Северной Пчелы против Речи о современном 

направлении Изящных Искусств] // Молва. 1833. № 114 (23 сент). С. 453-456; № 115 (26 

сент.). С. 457-460; № 116 (28 сент.). С. 461-464. Подпись: Н. Надеждин. 

Русская библиография. Стихотворения Надежды Тепловой. М. 1833. 64. - 

Сновидение. Фантасмагория. Соч. Княжны Екатерины Шаховской. М. 1833. 64 // Молва. 

1833. № 117 (30 сент). С. 465-467. [Б. п.] 

Библиография. Кощей Безсмертный. Былина Старого Времени. Соч. А. Вельтмана. 3 

части. М. 1833 // Молва. 1833. № 123 (14 окт.). С. 489-492. [Б. п.] 

Библиография. История Русского Народа. Соч. Николая Полевого. Том IV. М. 1833 // 

Молва. 1833. № 130 (31 окт.). С. 517529; № 134 (9 ноября). С. 533-536; № 135 (11 ноября). 

С. 537-540. [Б. п.] 

Молва и слухи // Молва. 1833. № 132 (4 ноября). С. 527-528. [Б. п.] 

Библиография. Записки об Енисейской Губернии Восточной Сибири 1831 года, 

составленные Ст. Сов. И. Пестовым. М. 1833. 247 // Молва. 1833. № 139 (21 ноября). С. 

553-556. [Б. п.] 

Последние дни кардинала Мазарини // Молва. 1833. № 140 (23 ноября). С. 557-560. 

Подпись: С Франц. А. Буков. (Уст. Осов-цов.) 

 

От Издателя // Молва. 1833. № 141 (25 ноября). С. 564. Объявление. Телескоп с 

Молвою // Молва. 1833. № 143 (30 ноября). С. 571-572. 

Библиография. Торквато Тассо, большая драматическая фантазия, в стихах. Соч. 

Н.К. СПб. 1833. 174. - Торквато Тассо, драма. СПб. 1833. 108 // Молва. 1833. № 147 (9 

дек.). С. 584-588; № 148 (12 дек.). С. 589-592. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Театр. Торквато Тассо, драма // Молва. 1833. № 149 (14 дек.). С. 593-595; № 150 (16 

дек.). С. 597-600. [Б. п.] (Уст. Осовцов.) 

Библиография. Руководство к познанию Истории Литературы, составленное В. 

Плаксиным. СПб. 1833. 352 // Молва. 1833. № 154 (26 дек.). С. 703-706; № 156 (30 дек.). С. 

621-623. [Б. п.] 

Обозрение русской словесности на 1833 год // Телескоп. 1834. № 1. Раздел I. Соврем. 

Летопись. С. 5-16. (Уст. Манн.) 

(L'Europe Litteraire). Из Гейне. О Гете и Шиллере. (Пер. Н. Надеждин) // Телескоп. 

1834. № 3. Раздел I. Критика. С. 129143. (Коммент. Наволоцкой.) 

История моего приятеля Алексея Ивановича Лирова // Телескоп. 1834. № 8. II. 

Изящная словесность. С. 468-486. Подпись: X. (Коммент. Наволоцкой.) 
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Здравый смысл и барон Брамбеус // Телескоп. 1834. № 19. Раздел I. Критика. С. 131-

175. Статья I; № 20. Раздел IV. С. 246276. Статья II; № 21. Раздел III. Критика. С. 317-335. 

(Оконч.). Подпись: Издатель «Телескопа» и «Молвы». 

(Из Дерпт. Летоп. Лит, Стат. и Иск-ва...). Ульман. Латышские народные песни. (Пер. 

Н. Надеждин) // Телескоп. 1834. № 20. 

Раздел III. Критика. С. 234-245. Подпись: D.F. (Коммент. Наво-лоцкой.) 

Малороссийские пословицы и поговорки, собран. В.Н.С., Харьков, тип. 

университета, 1834. Письмо к издателю // Телескоп. № 21. Раздел IV. Критика. С. 336-348. 

Подпись: I. Мастак. 1834. 3 мая. (Коммент. Наволоцкой.) 

Описание минеральных вод естественных и искусственных, составленное из 

сочинений лучших новейших писателей Францем Белявским, для врачующих и 

врачующихся. М.: 1834. Письмо к врачующим // Телескоп. 1834. № 24. IV. Критика. С. 

523-552. Подпись: Доктор Правдоумко. (Уст. Козмин.) 

[Рец.1 Описание древних русских монет. М.: тип. С. Селивановского, 1834 // 

Телескоп. 1834. № 41. XVII. Критика. С. 285-290. Подпись: Пав. Строев. (Уст. Козмин.) 

Ответ на письмо к врачующим г. Правдоумка. (Тел. 1834. № 24) // Телескоп. 1834. № 

42. XX. Антикритика. С. 346-364. Подпись: Доктор Вразумко. (Уст. Козмин.) 

(Revue de Deux Mondes). Карл Дидье. Александр Манцони. Пер. Н. Надеждин // 

Телескоп. 1834. № 46. IV. Знаменитые современники. С. 71-87; № 47. VII. Знаменитые 

современники. С. 153170; № 48. X. Знаменитые современники. С. 237-252. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

От издателя // Телескоп. 1834. № 49. После С. 386. Итальянские импровизаторы. Пер. 

Н. Надеждин // Телескоп. 1834. № 50. XVII. Науки. С. 405-415. Подпись: В. а.5. G. 

(Коммент. Наволоцкой.) 

Ответ доктора Правдоумки на антикритику доктора Вразум-ки («Телескоп», 1834, № 

42) // Телескоп. 1834. № 51. XXIII. Рекри-тика. С. 501-530; № 52. XXVII. Рекритика. С. 

592-609. Подпись: Доктор Правдоумко. (Уст. Н. Козмин.) 

От издателя. «Телескоп» и «Молва» в 1835 г. // Телескоп. 1834. № 52. Б. стр. 

 

Литературная хроника // Молва. 1834. Ч. 7. № 1. С. 8-11; № 2. С. 24-27. [Б. п.] 

[Рец.1 1. Месяцеслов на 1834 год. СПб. При Имп. АН. (8). 315. - 2. Денница. 

Альманах на 1834 год. М.: в Унив. Тип. (16). 240 // Молва. Ч. 7. № 1. С. 11-14. [Б. п.1 

От издателя // Молва. 1834. Ч. 7. № 7. С. 112; Ч. 8. № 52. С. 431-434. 

Литературные новости // Молва. 1834. Ч. 7. № 10. С. 145147. [Б. п.1 (Уст. Козьмин.) 

Библиотека для Чтения. Критика // Молва. 1834. Ч. 7. № 8. С. 119-126; № 10. С. 150-

158. [Б. п.1 (Уст. Козмин.) 

Библиография. Детский театр. СПб. 1834. 73. - Друг молодых людей, или повести 

для юношества, соч. Дессента. Пер. с франц. СПб. 1834. Часть I. 240. - Детская книжка для 

воскресных дней. СПб. 1834. 140. - Городок в табакерке, детская сказка дедушки Иринея. 

СПб. 1834. 51 // Молва. 1834. № 10. С. 169-171. [Б. п.1 

Библиография. Рассказы о бывалом и не бывалом. Соч. Н. Мельгунова. 2 части. М. 

1834 // Молва. 1834. № 12. С. 182-185. [Б. п.1 

Критический взгляд на статью под заглавием: Скандинавские Саги, помещенную в 

первом томе Библиотеки для Чтения. Соч. Сергия Скромненки. М. 1834. 74 // Молва. 1834. 

№ 13. С. 206. (Уст. Козмин.) 
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Библиография. Княжна Милуша, сказка. Соч. Павла Катенина. СПб. 1834. 159 // 

Молва. 1834. Ч. 7. № 14. С. 218-220. [Б. п.1 

Литературная заметка. [О переводах с Русского языка на Немецкий г-жи Каролины 

фон Яниш. Приведен отрывок из «Бориса Годунова» Пушкина в переводе на немецкий, в 

стихах! // Молва. 1834. Ч. 7. № 15. С. 227-230. [Б. п.1 

Московские записки // Молва. 1834. Ч. 7. № 17. С. 255-257; № 18. С. 271-274; № 19. 

С. 287-289. [Б. п.1 

Журнальные заметки // Молва. 1834. Ч. 7. № 21. С. 314-316. [Б. п.1 

Театральная хроника. Бенефис Лобановых // Молва. 1834. Ч. 7. № 21. С. 323-327. 

Подпись: Я Незакулисный. Мая 22. (Уст. Осовцов.) 

Библиография. Речь о рисунке вообще и необходимости для оного науки проэкции 

линий, говоренная на торжественном акте Московского Дворцового Архитектурного 

Училища, Учителем 

Проэкции Линий, Иваном Михайловым, Мая 8 дня 1834. М. 1834. 17 // Молва. 1834. 

Ч. 7. № 22. С. 334-336. (Уст. Козмин.) 

Новоселье. Часть вторая. 1834. СПб. 575 // Молва. 1834. Ч. 7. № 22. С. 336-343; № 23. 

С. 349-352. (Уст. Козмин.) 

Библиография. Русские песни Н. Цыганова. М. 1834. 68 // Молва. 1834. Ч. 7. № 23. С. 

352-354. [Б. п.] 

Московские записки. Музыка г. Глинки // Молва. 1834. Ч. 7. № 24. С. 361-362. [Б. п.] 

Библиография. Записки в стихах, В. Л. Пушкина. М., 1834. 71. - Воспоминания 

институтки. СПб. 1834. 95 // Молва. 1834. Ч. 7. № 24. С. 365. [Б. п.] 

Литературная новость. [О романе г. Греча «Черная Женщина»] // Молва. 1834. Ч. 7. 

№ 24. С. 366-370. Подпись: -нский. (Уст. Осовцов.) 

Журнальные отметки // Молва. Ч. 7. № 25. С. 379-380. [Б. п.] Библиография. Давид 

Игоревич, князь Владимирский, или 1097 год. 4 части. Соч. Рудневского. М., 1834. - 

Иноки, или Вторичное покорение Сибири. Соч. Глухарева. М. 1834. 22. - Усердные сват, 

или Похвальные речи жениху и невесте. Соч. Федора Кузмичева. 1834. М. 30 // Молва. 

1834. Ч. 7. № 26. С. 395-396. [Б. п.] 

Московские записки. [Торжественный акт в Московском Университете 5 июля] // 

Молва. 1834. Ч. 8. № 27. С. 1-4. [Б. п.] 

Библиография. Полное собрание сочинений графа Д.И. Хвостова. Том VII. СПб. 

1834. 279. - Искусство предупреждать и гасить пожары... М. 1834. 82 // Молва. 1834. Ч. 8. 

№ 28. С. 19-20. [Б. п.] 

Библиография. Гимнастика для юношества. Перевод с франц. СПб. 1834. 126 // 

Молва. 1834. Ч. 8. № 29. С. 27-28. [Б. п.] Данилыч. Случайная сцена из современного быта 

// Молва. 1834. Ч. 8. № 31. С. 52-58. Подпись: Инкогнито. [О новом стихотворении 

Кукольника «Петр Великий под Фридрихштатом».] 

Библиография. Стихотворения Александры Фукс. Казань. 1834. 192. - Лирические 

стихотворения Виктора Гюго. Перевел с франц. М. Сорокин. СПб. 1834. 101 // Молва. Ч. 

8. № 31. С. 6364. [Б. п.] (Уст. Козмин.) 

Музыкальная библиография. Кавказский певец. Музыка сочинение Алябьева. В 

Москве, в Музыкальном магазине Грессера и Миллера. Литогр. Ф. Бартольди. 42 // Молва. 

1834. Ч. 8. № 32. С. 75-76. [Б. п.1 
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Московские записки [Об экзаменах в Московском Универ-ситете1 // Молва. 1834. Ч. 

8. № 34. С. 101-102; № 39. С. 197-205. [Б. п.1 

Легчайший способ прославиться // Молва. 1834. Ч. 8. № 34. С. 105-107. Подпись: 

Бррр-усъ. (Уст. Осовцов.) 

Журнальные заметки // Молва. 1834. Ч. 8. № 36. С. 143-146. Подпись: 

Литтературный Буточник. (Уст. Козьмин, Осовцов.) 

Библиография. Арифметика, составленная Павлом Цветковым. М. 1834 // Молва. 

1834. Ч. 8. № 37. С. 159. [Б. п.1 От Издателя // Молва. 1834. Ч. 8. № 37. С. 160. Московские 

записки. [«Г. Министр Народного Просвещения, Сергий Семенович Уваров, прибыл в 

Москву ...»1 // Молва. 1834. Ч. 8. № 39. С. 179-182. Подпись: К.; № 42. С. 243-247. [Б. п.1 

Публичный курс Французской литературы К. Дюрана // Молва. 1834. Ч. 8. № 40. С. 206-

208. [Б. п.1 

Отечественные известия // Молва. 1834. Ч. 8. № 41. С. 219220. 

Библиография. Тарас, или Умных учит дурак. Соч. А. Орлова. М. 1834. 28. - Тяжба 

купцов Продувалы и Облизалы, или Стряпчий Труболет, а кого он в руки приберет, того и 

обдерет. Соч. А. Орлова. М. 1834. 36. - Правда Божия. Соч. А. Орлова. М. 1834. 12 // 

Молва. 1834. Ч. 8. № 41. С. 222-223. [Б. п.1 От Издателя // Молва. 1834. Ч. 8. № 41. С. 241. 

Литературные известия // Молва. 1834. Ч. 8. № 46. С. 305306. [Б. п.1 

Библиография. Историческое обозрение ойратов или калмыков. Сочинено монахом 

Иакинфом. СПб. 1834. 255 // Молва. 1834. Ч. 8. № 46. С. 307-308. [Б. п.1 

Примечание к «Извещению» о Музыкальном Журнале: Эолова Арфа, издаваемом Г. 

Варламовым // Молва. 1834. Ч. 8. № 50. С. 403. [Б. п.1 

От Издателя // Молва. 1834. Ч. 8. № 52. С. 431-434. Подпись: Издатель Телескопа и 

Молвы. Декабря 29. 1834. 

Письма в Киев (к М.А. М[аксимови]чу) о русской литературе. Письмо I. Куда 

девалась наша поэзия? // Телескоп. 1835. № 1. Критика. С. 149-158. (Уст. Ю. Манн.) 

 

Мечты и дело. О первобытных народах в России // Телескоп. 1835. № 4. С. 594-609. 

Подпись: Владислав Отваженко. 

Доктор Надеждин. От издателя // Телескоп. 1835. № 13. Смесь. С. ЫП. 

Метеорологические наблюдения над современною русскою литературою. I. О 

Мирном и дружелюбном направлении нашей журналистики. - II. Журнальная политика // 

Телескоп. 1835. № 17, 18, 19, 20. С. 386-391. (Коммент. Наволоцкой.) 

Литературные известия // Телескоп. 1835. № 17, 18, 19, 20. С. 391-392. (Коммент. 

Наволоцкой.) 

От издателя // Телескоп. 1835. № 21-24. (Часть XXX). После «Оглавления тридцатой 

части». 1 с. 

Московские записки. О возобновлении заседаний Общества любителей Российской 

Словесности // Молва. 1835. № 1. Стб. 3-5. [Б. п.] 

Литературные новости и слухи // Молва. 1835. № 1. Стб. 1314; № 3. Стб. 50-51; № 5. 

Стб. 81-83; № 7. Стб. 115-116. [Б. п.] 

Отечественные известия. [О кончине литератора В.Н. Берха] // Молва. 1835. № 2. 

Стб. 21. [Б. п.] 

Новые книги. Три повести. Николая Павлова. М. 1835. 412 // Молва. 1835. № 4. Стб. 

55-58. [Б. п.] 
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Журналистика // Молва. 1835. № 4. Стб. 58-62; № 5. Стб. 8387; № 8. Стб. 133-136; № 

9. Стб. 149-151. [Б. п.] 

О бенефисе г. Щепкина // Молва. 1835. № 7. Стб. 116-120; 217 (Уст. Осовцов.) 

Отечественные известия. Институт восточных языков в С.Петербурге // Молва. 1835. 

№ 10. Стб. 153-156. [Б. п.] 

Литературная хроника. Московский Наблюдатель // Молва. 1835. № 14. Стб. 224-227. 

Подпись: Марта 31. [Б. п.] 

Письмо I. К Г. Издателю Телескопа. - Письмо II. К Г. Издателю Телескопа. - Письмо 

III. К Г. Издателю Телескопа // Молва. 1835. № 16. Стб. 261-263; № 17. Стб. 273-276;. № 

19. Стб. 319321. Подпись: П.Щ. (Уст. Осовцов, Ю. Манн считает авторство Надеждина в 

письмах 1835 года спорным.) 

Извещение от Редакции Телескопа и Молвы. [Об отъезде Издателя за границу1 // 

Молва. 1835. № 24.25.26. Стб. 469-470. [Б. п.1 

Всякая всячина. Ярославль из моих окон // Молва. 1835. № 10. Стб. 163-167. 

Подпись: А. Иволгин. Ярославль. Стрелка. 

Ярославские воспоминания. (Посвящается Н.И.Б.) // Молва. 1835. № 27-30. Стб. 50-

57. [Б. п.1 (Продолжение обещано.) 

От Издателя // Молва. 1835. № 50. Стб. 381-382. Подпись: Доктор Надеждин. 

Москва. 1835, Декабря 26. 

Сост. Н.И. Надеждин. Сорок одна повесть лучших иностранных писателей: 

(Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, докт. Гар-рисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. 

Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Мока, Сентина, Тика, Цшокке, Ф. Шаля [и др.1). 

В 12 ч. Изданы Николаем Надеждиным. Ч. 1-12. М.: тип. Н. Степанова. 1836. (12 т.; стр. 

287-261-259-287-275-276-262263-227-246-251-236). 

Европеизм и народность в отношении к русской словесности // Телескоп. 1836. № 1. 

Соврем. Летопись. С. 5-60; № 2. Соврем. Летопись. С. 203-264. 

Выдержки из дорожных воспоминаний. Впечатления Парижа // Телескоп. 1836. № 1. 

Соврем. Летопись. С. 172-202. (I.); № 5. Соврем. Летопись. С. 81-119. (II.) 

Энциклопедический Лексикон. СПб.: тип. А. Плюшара, 1835, 4-е тома (А - Б) // 

Телескоп. 1836. № 2. Критика. С. 353-392. (Уст. Козьмин.) 

Выдержки из дорожных воспоминаний. Путешествие по Рейну. I // Телескоп. 1836. 

№ 3. Соврем. Летопись. С. 494-562. Подпись: (Н.Н.). (Уст. Козьмин.) 

История поэзии. Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева, Т. 

I. М.: тип. А. Семена, 1835 // Телескоп. 1836. № 4. Критика. С. 665-716. 

(Revue de Deux Mondes). Статистика французского книгопечатания в 1835 году. 

(Пер. Н. Надеждин) // Телескоп. 1836. № 6. Соврем. Летопись. С. 288-302; № 7. Соврем. 

Летопись. С. 420-436; № 8. Соврем. Летопись. С. 542-576. 

Для Г. Шевырева. Пояснения Критических замечаний на его «Историю Поэзии». 

Статья I // Телескоп. 1836. № 8. С. 577-638. 

Краткий обзор положения Ногайских татар, водворенных в Мелитопольском уезде 

Таврической губернии. (Обработка Н. Надеждина - уст. Наволоцкая) // Телескоп. 1836. № 

9. Соврем. Летопись. С. 3-23; № 10. Соврем. Летопись. С. 210-230; № 11. Соврем. 

Летопись. С. 269-297. Б. п. 
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Речи, произнесенные в Торжественном собрании Императорского Московского 

университета, 9 июня 1836 г. М.: в универ-сит. тип. // Телескоп. 1836. № 9. Критика. С. 

106-138. Подпись: Н.Н. (Уст. Козьмин.) 

Не для г. Шевырева, а для читателей. Последнее слово об «Истории поэзии» // 

Телескоп. 1836. № 11. Критика. С. 393-434. 

Post sctriptum (Реплика на ст. Шевырева в седьмой книжке «Московского 

Наблюдателя») // Телескоп. 1836. № 11. Критика. С. 433-434. Подпись: Н. 

Барон д'Эккштейн. Понятия язычников о Вере. (Пер. Н. Надеждин) // Телескоп. 1836. 

№ 12. Науки и иск. С. 435-456. (Уст. Наволоцкая.) 

Основания физики Михаила Павлова. М.: тип. Н. Степанова. 1836. Ч. I и II // 

Телескоп. 1836. № 12. Критика. С. 554-580. Подпись: Н. (Уст. Козьмин.) 

Общий очерк природы по теории профессора Павлова // Телескоп. 1836. № 13. Науки 

и иск. С. 63-80. Подпись: -й-къ. (Коммент. Наволоцкой.) 

Из Раумера. Мнение иностранца о русском правлении. (Пер. Н. Надеждина) // 

Телескоп. 1836. № 15. Соврем. Летоп. С. 384-389. (Уст. Наволоцкая.) 

Университет на бумаге, без чтений, без классов, без студентов // Телескоп. 1836. № 

15. Соврем. Летоп. С. 390-418. (Коммент. Наволоцкой.) 

Ж.П. Шарпантье. Абельярд и Элоиза. Из истории литературы средних веков. (Пер. 

Н. Надеждин) // Телескоп. 1836. № 16. Науки и иск. С. 419-435. (Уст. Наволоцкая.) 

(Revue Germanique). Обозрение немецкой литературы в первую половину текущего 

(1836) года. (Пер. Н. Надеждин) // Телескоп. 1836. № 16. Соврем. Летоп. С. 545-550. 

Отечественные известия // Молва. 1836. Ч. 11. № 1. С. 3-7; № 2. С. 55-58; № 3. С. 81-

82; № 4. С. 105-107. [Б. п.] 

Московские записки // Молва. 1836. Ч. 11. № 6. С. 135-137; Ч. 11. № 8. С. 209-211 (О 

Н.В. Гоголе и «Ревизоре»); Ч. 11. № 11. С. 299-300 (О кончине проф. П.С. Щепкина.) [Б. 

п.]; Ч. 12. № 15. С. 67-69. Подпись: А.Б.В. 

Театральная хроника // Молва. 1836. Ч. 11. № 1. С. 44-53. Подпись: (Н.). 

[Рец.] Энциклопедический Лексикон. Том пятый. БАР -БИН. СПб. 1836, в тип. А. 

Плюшара. 572. (8). - Описание старопечатных книг Славянских, находящихся в 

библиотеке Московского первой гильдии купца и общества Истории и Древностей 

Российских благотворителя Ивана Никитича Царского. Издал Павел Строев. М.: в тип. 

Селивановского. 1836. 454. (8) // Молва. 1836. Ч. 11. № 9. С. 242-249. Подпись: (Н.). 

Театральная хроника [О «Ревизоре» Н.В. Гоголя] // Молва. 1836. Ч. 11. № 9. С. 250-

264. Подпись: А.Б.В. 

Признаки мыслительности и жизни в Московском Наблюдателе. [Ответ на статью 

С.П. Шевырёва «Издатель Телескопа на Аустерлицком мосту»] // Молва. 1836. Ч. 11. № 

10. С. 269-277. Подпись: Молва. 

[Рец.] Воспоминания о Сицилии, А. Черткова. Часть I. М.: в тип. А. Семена. 1836. 

XXXI и 256. - Письма о Богослужении Восточной Церкви. СПб.: в тип. III отд. Е.И.В. 

канцелярии. 1836. 86 // Молва. 1836. Ч. 11. № 9. С. 290-294. Подпись: (Н.). 

Мечта об италиянском театре в Москве // Молва. 1836. Ч. 12. № 16. С. 95-98. 

Подпись: А.Б.В. 

История крестовых походов. Часть четвертая, содержащая в себе продолжение войн 

христиан против турков, общие рассуждения о состоянии Европы во время и после 

крестовых походов, с исчислением медалей крестоносных монархов и с четырьмя 
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чертежами. Сочинение г. Мишо, члена Академии французской. Перевел с франц. Иван 

Бутовский. СПб.: в типогр. Военной, 1836. 780 // Молва. 1836. № 13. С. 12-18. Московские 

записки // Молва. 1836. № 15. С. 67-69. 

Об исторических трудах в России // БдЧ. 1837. Т. 20. № 1-2. (Т. 20). Раздел III. Науки 

и художества. С. 93-136. 

Об исторической истине и достоверности // БдЧ. 1837. Т. 20. № 1-2. (Т. 20). Раздел 

III. Науки и художества. С. 137-172. 

Новый курс философии. Сочинение Е. Жерюзе. Перевод с Франц. СПб.: в тип. 

Департамента Внешней Торговли. 1836. (8). 258 // Литературные Прибавления к Русскому 

Инвалиду. 1837. № 1 (2 янв.). С. 5-6. [Б. п.] 

Опыт исторической географии Русского мира. Статья первая // БдЧ. 1837. Т. 22. № 6. 

Отд. III. Науки и художества. С. 27-79. 

С чего должно начинать историю? // Литературные Прибавления к Русскому 

Инвалиду. 1837. № 13. С. 123-125; № 14. С. 132134. 

Очерки Швейцарии // Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду. 1837. № 22 

(29 мая). С. 207-212; № 23 (5 июня). С. 217-221; № 24 (12 июня). С. 227-231. 

Об исторических трудах в России // Журнал для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений. 1838. № 40. С. 342-378; № 41. С. 38-75. 

Статьи в Энциклопедическом Лексиконе Плюшара (Т. 9-12)1. 

Энциклопедический Лексикон. Т. 9. Вар. - Вес. СПб. 1837. 552 с. 

1. Вар. (слово Сирийское и Халдейское). С. 3. - 2. Варфоломеевская ночь. С. 11-27. - 

3. Введение (т^оёисйо). С. 156. -4. Введение Пресвятой Богородицы во храм. С. 156-157. - 

5. Вводное предложение. С. 157-158. - 6. Вводные слова или речи. С. 158. -7. Веельзевул. 

С. 204. - 8. Веельфегор. С. 204. - 9. Веймарское Великое Герцогство. С. 220-222. - 10. 

Веймарское княжество. С. 222-223. - 11. Веймар. С. 223. - 12. Вейссе, Христиан Феликс. С. 

229-232. - 13. Веии, один из двенадцати окружных городов древней Этрурии. С. 236-237. - 

14. Великая Россия. С. 261-276. -15. Великая седмица. С. 279-280. - 16. Великая 

четыредесятница. С. 280-281. - 17. Великая Церковь. С. 281. - 18. Великие поклоны. С. 

282. - 19. Великий, прилагательное. С. 282-283. - 20. Великий господин. С. 283. - 21. 

Великий канон. С. 284. - 22. Великий Князь. С. 284-285. - 23. Великий Первосвященник. С. 

288-290. -24. Великий Устюг. С. 291-296. - 25. Великий Царь. С. 296. -26. Великое, в 

смысле нравственном. С. 312. - 27. Великое Герцогство. С. 312. - 28. Великое Княжество. 

С. 312. - 28. Великомученик и Великомученица. С. 313. - 29. Венадад. Под этим именем в 

Библии упоминается несколько царей древнего Сирийского царства. С. 340-341. - 30. 

Веневитинов, Дмитрий Владимирович. С. 367-368. - 31. Венеды, многочисленный народ, 

издревле рассеянный по всему пространству Европы. С. 369-373. - 32. Вениамин 

Румовский. С. 417. - 33. Вениамин, монах. С. 419. - 34. Вениамин, двенадцатый и 

последний сын патриарха Иакова. С. 419. - 35. Ве-ниаминово колено, или потомство 

Вениамина, сына Иакова. С. 419-420. - 36. Венды, древнее Славянское народонаселение 

северо-восточной Германии. С. 428-435. - 37. Вергиний Роман. С. 448. - 38. Верина, Элия, 

супруга Византийского императора Льва I. С. 471. - 39. Вероника или Береника, Иудеянка, 

которая, по преданию <...> отерла платком или убрусом лицо Спасителя, когда он 

шествовал на Голгофу. С. 494. - 40. Веррес, Каий Корнелий, 

1 Всего статей Н.И. Надеждина за подписью «Н.Н.» в Энциклопедическом 

Лексиконе: Т. 9-45, Т. 10-56, Т. 11-15, Т. 12 с доп. - 8. Итого: 45 + 56 + 15 + 8 = 124 статьи. 
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пропретор, или губернатор Сицилии, перешедший в потомство с клеймом позора и 

проклятия в речах Цицерона. С. 496-497. -41. Веррий Флакк, отпущенник Августа, 

славный в свое время грамматик или профессор словесности. С. 498. - 42. Версификация, 

иначе стихосложение. С. 501-518. - 43. Вер Люций Элий Це-зоний Коммод, император 

Римский в сотовариществе Марка Аврелия. С. 536-537. - 44. Веселеил, художник, 

избранный самим Богом для устроения скинии, кивота и всех других утварей 

ветхозаветного богослужения. С. 538. - 45. Веспасиан, Тит Флавий Сабин, император 

Римский. С. 542-544. (Подпись: Н.Н.) 

Энциклопедический Лексикон. Т. 10. Вес - Вку. СПб. 1837. 

1. Вестриций Спуринна, лирический поэт, современник Плиния Младшего. С. 13-14. 

- 2. Вестфальский мир. С. 16-20. -3. Весь. С. 29-30. - 4. Ветилии, Бетильи, священные 

камни у древних Финикиян. С. 34-35. - 5. Ветилуя, город Иудейский, спасенный от 

Олоферна. С. 35. - 6. Веттурино. С. 38. - 7. Ветурия, мать К. Марция Кориолана. С. 38-39. - 

8. Ветхий деньми, Атик-Иомин. Так называет Пророк Даниил Бога. С. 39-40. - 9. Вечери 

Братства, или вернее Вечери Любви, Агапы. С. 47-48. - 10. Вечерня, церковная служба. С. 

48-49. - 11. Вечерня Сицилийская, ужаснейшая сцена кровопролития в истории средних 

веков. С. 49-57. - 12. Вечеря Господня, Вечеря Тайная. С. 57-58. - 13. Вещественники, 

материалисты, еретики, которые разделяли учение Гермогена о со-вечности вещества или 

материи Богу. С. 58-59. - 14. Вещество, в философском смысле. С. 59. - 15. Вещь. С. 59-60. 

- 16. Вефиль, Бет-Эль, место, а впоследствии город Земли Обетованной. С. 6061. - 17. 

Вефорон, Бет-Хорон, города Земли Обетованной. С. 61. -18. Вефсан, Бет-шеан, один из 

знатнейших городов Земли Иудейской. С. 61. - 19. Вибии, одна из известных плебейских 

фамилий в Риме. С. 66. - 20. Вибий Крисп, Римский оратор. С. 66. - 21. Ви-бий Панса Кай, 

Римский консул. С. 66. - 22. Вибий Флор Люций и Вибия Хелидон, супруги поэты. С. 66-

67. - 23. Вигиланций, священник Барселонский, в конце IV века. С. 20. - 24. Вигиланция, 

сестра императора Юстиниана I, мать Юстина II. Шафарик весьма правдоподобно считает 

это имя Славянским: «Бегленица». С. 77. -25. Вигилии. Бдение. С. 77. - 26. Вигилий, папа 

Римский. С. 77-79. -27. Вигилий, епископ Тапсский в Африке, жил в конце V столетия. С. 

79-80. - 28. Вигилий, Святой. С. 80. - 29. Вигилий, прозванием Диакон. С. 80. - 30. 

Викарий. С. 116. - 31. Викторина, или Виктория Аврелия. С. 125. - 31. Викторин, Святой. 

С. 125-126. - 32. Викторин, Фабий Марий, знаменитый ритор и грамматик IV века. С. 126. 

33. Виктор, несколько пап и антипап носили это имя. С. 128-129. -34. Виктор Секст 

Аврелий, историк Римский IV века. С. 130-131. - 35. Виктор Секст Аврелий по прозванию 

Младший или Меньшой. С. 131. - 36. Виктор Публий, писатель IV века. С. 131. - 37. 

Виктор Клавдий Марий. С. 131. - 38. Виктор, епископ Капуйский. С. 131— 132. - 39. 

Виктор, епископ Мавританийского города Картенны. С. 132. - 40. Виктор, епископ 

Тиннуны. С. 132. - 41. Винды, немецкое название Славян, обитающих в южной части 

прежде бывшего Австрийского округа Германской Империи, нынешней Каринтии, 

Краине и Штейермарке. С. 262-264. - 42. Виргилий, Публий Марон, знаменитейший 

Римский поэт. С. 353-368. -43. Виргилий, причтенный Римско-католическою церковью к 

лику Святых. С. 368-369. - 44. Вириат, храбрый Лузитанец, едва не отстоявший своего 

отечества от Римлян упорным сопротивлением их силе, за полтора века до Р.Х. С. 375-

376. - 45. Висконти, древняя Ломбардская фамилия, игравшая важную политическую роль 

в Италии средних веков, собственно в Милане. С. 402-425. -46. Виссарион, Иоанн, прежде 

православный архиепископ Никей-ский, потом кардинал Римской Церкви и патриарх по 
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титулу Царьграда. С. 431-433. - 47. Виталиан, папа Римский. С. 440. - 48. Виталиан 

Флавий, происхождением Скиф. С. 440-441. - 49. Вителлески, Джоанни, епископ 

Реканати, после Флорентийского собора патриарх Александрийский по титулу. С. 454-

455. - 50. Вителли, фамилия, некогда владычествовавшая в Читта де Кас-телло, 

прославилась в конце XV и начале XVI вв. С. 455-456. - 51. Вителлий, Авл, император 

Римский. С. 456-458. - 52. Вителлий, Римский юрисконсульт времен Август. С. 458. - 53. 

Вителлий, К. Эвлогий. С. 458. - 54. Виченца, главный город Виченцкой провинции в 

Венецианской губернии. С. 491-494. - 55. Вифания, иначе Спасо-Вифанский монастрырь, 

второклассный мужской и вместе училищный монастырь Московской епархии, в трех 

верстах от Троице-Сергиевой лавры. С. 516-519. - 56. Вкус (в эстетическом смысле) - 

способность судить об изящном в явлениях. С. 544-548. (Подпись: Н.Н.) 

Энциклопедический Лексикон. Т. 11. Вла - Вон. СПб. 1838. 478 с. 

1. Власти, один из девяти чинов ангельских. С. 101. - 2. Власти, духовные сановники. 

С. 101. - 3. Вникание. С. 107. - 4. Внимание. С. 107-108. - 5. Внятие. С. 109-110. - 6. 

Вогуличи или Вогулы. С. 121-124. - 5. Вода Святая. С. 132-133. - 6. Вода обличения 

клятвенная. С. 133-134. - 7. Вода очищенная. С. 134. -8. Водоосвящение или Водосвятие. 

С. 145-146. - 9. Возбуждение страстей. С. 229-233. - 10. Возглас, на церковном языке, 

заключение молитв, громогласно произносимое священником. С. 235. -11. Возглашение, 

риторическая фигура. С. 235. - 12. Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста 

Господня. С. 236-238. -13. Возложение рук, обряд. С. 256-257. - 14. Вознесение Иисуса 

Христа. С. 259. - 15. Возрождение. С. 272-273. (Подпись: Н.Н.). 

Энциклопедический Лексикон. (Посвященный Его Величеству Государю 

Императору Николаю Павловичу). Т. 12. Воо - Вяз. СПб. 1838. 

Вымь, река, впадающая в Вычегду. С. 229-231. - 2. Вычегда, река. С. 247-250. 

(Подпись: Н.Н.). 

Дополнение к 12-ому тому. 3. Вологда, губернский город. С. 394-402. - 4. 

Вологодская губерния. С. 402-420. - 5. Восточная кафолическая Церковь. С. 420-454. - 6. 

Вселенский Патриарх. С. 454. - 7. Вселенские соборы. С. 454-472. - 8. Вход в Иерусалим. 

С. 474-477. 

Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь Новороссийского края // 

Одесский альманах на 1839 г. Одесса: в Городской тип. 1839. С. 1-96. 

Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь Новороссийского края. 

Одесса: Гор. тип. 1839. [2], 96 с., 1 л. ил. 

Русская Алгамбра // Одесский альманах на 1839 г. Одесса: в Городской тип. 1839. С. 

371-487. 

Народная поэзия у Зырян // Утренняя Заря. Альманах на 1839 год, изданный В. 

Владиславлевым. СПб.: Тип. Е. Фишера. 1839. С. 260-282. 

Тоска Луны. (Стихотв.) // БдЧ. 1839. Т. 36. Ч. 2. № 70. Отд. I. Русская словесность. С. 

140-142. Подпись: Надеждин. 

Литературная летопись Одессы // Одесский альманах на 1840 г. Одесса: в городской 

тип. 1839. С. 1-39. [Б. п.] 

Прогулка по Бессарабии // Одесский альманах на 1840 г. Одесса: в городской тип. 

1839. С. 308-447. 

Палладий Роговский, первый русский доктор // СО. 1840. Т. IV. С. 598-628. Подпись: 

Н. Надеждин. Одесса. 1840. 
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О важности археологических и исторических исследований Новороссийского края 

преимущественно в отношении к истории и древностям русским // Торжественное 

собрание Одесского ОИД 4 февраля, 1840 г. Одесса: в городской тип. 1840. С. 25-58. 

Прогулка по Бессарабии // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений. 1840. Т. 26. № 101. С. 7-70; № 102. С. 157-220. 

N. Nades^din. Die Mundarten der russischen Sprache (Статья о наречиях русского 

языка. На немецком языке) // Jahrbücher der Literatur. Wien (Вена). 1841. Bd. XCV. S. 181-

240. 

Сила воли. (Воспоминание путешественника) // Сто русских литераторов. Издание 

книгопродавца А. Смирдина. Т. II. СПб.: в тип. Бородина и Ко. 1841. С. 396-558. (На с. 396 

- портрет Н.И. Надеждина, на с. 398 - иллюстрация к повести, выполненная Т.Г. 

Шевченко). 

Письмо из Вены о Сербских песнях [Известие об издании В. Караджича, с 

отрывками песен] // Москвитянин. 1841. Часть III. № 6. Славянские известия. С. 514-525. 

Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип. 1842. 102 с. 1 л. фронт. (портр.); 2 л. ил. Посвящ. 

Елисавете Алексеевне Княжевич. (В экземпляре РГБ - автограф Н.И. Надеждина: 

«Елисавете Алексеевне Княжевич. Вам, праматери Княжевичей в России, посвящает 

описание происхождения и распространения "Рода Княжевичей" исполненный 

беспредельной преданности к Вам и ко всем Вашим Н. Надеждин. 29 марта 1842. 

Одесса».) 

Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями. Одесса: Гор. тип. 

1842. 114 с. (Примечание: Отт. из «Зап. Одес. о-ва любителей истории и древностей». Т. 1. 

1844.)  

О местоположении древнего города Пересечена, принадлежавшего народу Угличам. 

Одесса: Гор. тип. 1842. [2], 14 с. (Примечания: Из «Зап. Одес. о-ва истории и древностей». 

Т. 1. 1844. С. 235-256.) 

Черногорцы. (Из воспоминаний путешественника) // Утренняя Заря. Альманах на 

1842 год, изданный В. Владиславлевым. СПб.: Тип. III Отд. Собственной Е.И.В. 

канцелярии. 1842. С. 209-254. 

Записка о путешествии по южно-славянским странам // ЖМНП. 1842. Ч. XXXIV. 

Отд. II. С. 87-106. 

Письмо к издателям. 16 марта 1842. [О критическом разборе двух брошюр (1. 

Несколько слов о том, пишут ли Сербы буквами своего изобретения? Соч. Дмитрия 

Тирола; 2. Болгарские книжники, или Какому Славянскому племени принадлежит 

Кирилловская азбука? Соч. Василия Априлова), напечатанном во 2-й книжке «Сына 

Отечества» за 1842 год в разделе «Критика» С. 1-8] // СП. 1842. № 77 (7 апр.). С. 306-307; 

№ 78 (8 апр.). С. 310-311. Подпись: Н. Надеждин. Одесса, 16-го марта 1842. 

Армяно-григорианская церковь. СПб. 1843. [1], 51 с. (Отт. из ЖМВД. 1843.) 

Избрание верховного патриарха католикоса армяно-григорианской церкви. СПб. 

1843. 52 с. (Отт. из ЖМВД.) 

Новороссийские степи // ЖМВД. 1843. Ч. I. С. 5-73. [Б. п.] 

Новое образование Северо-Западных губерний Империи // ЖМВД. 1843. Ч. I. Смесь. 

С. 146-147. [Б. п.1 

Племя русское в общем семействе славян // ЖМВД. 1843. Ч. I. С. 163-170. [Б. п.1 
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Северо-Западный край Империи в прежнем и настоящем виде // ЖМВД. 1843. Ч. I. С. 

207-241; С. 382-449. [Б. п.1 

Гиржавский монастырь в Бессарабии // ЖМВД. 1843. Ч. II. С. 167-199. [Б. п.1 

Пустынь преподобного Нила // ЖМВД. 1843. Ч. II. С. 395421. [Б. п.1 

Атлас Подольской Губернии // ЖМВД. 1843. Ч. II. С. 311353. [Б. п.1 

Права состояния разных классов народонаселения области Бессарабской // ЖМВД. 

1843. Ч. III. С. 48-64. [Б. п.1 

Состав и устройство городов в губерниях Остзейских // ЖМВД. 1843. Ч. III. С. 383-

428. [Б. п.1 

Армяно-григорианская церковь // ЖМВД. 1843. Ч. III. С. 187-237. 

Избрание верховного патриарха католикоса армяно-григорианской церкви // ЖМВД. 

1843. Ч. III. С. 331-382. [Б. п.1 

Состав и устройство Земской Полиции в губерниях Остзейских // ЖМВД. 1843. Ч. 

IV. С. 209-242. [Б. п.1 

Какие реки образуют Северную Двину? // Санкт-Петербургские Ведомости. 1844. № 

233 (12 окт.). Смесь. С. 1049-1050. 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1842 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1844. Ч. V. С. 313-344. 

Примечание к статье А. Леопольдова «Очерк Саратовского уезда по 1843 год» // 

ЖМВД. 1844. Ч. V. С. 448-449. 

Исследования о городах Русских // ЖМВД. 1844. Ч. VI. С. 352; Т. VII. С. 207-256, 

323-364. 

Примечание к статье П. Иосселиана «Туземные города, существовавшие и 

существующие в Грузии» // ЖМВД. 1844. Ч. VI. С. 377-378. 

Москва и С.-Петербург, сравненные в отношении к их населению // ЖМВД. 1844. Ч. 

VI. С. 295-306. [Б. п.1 

На что должно обращать внимание при исчислении народонаселения? // ЖМВД. 

1844. Ч. VI. С. 457-469. [Б. п.1 

Примечание к статье «Заметки о самоедах. Из дорожного дневника В.Н. Латкина» // 

ЖМВД. 1844. Ч. VII. С. 3-4. 

Освящение дома Римско-Католической Духовной Академии // ЖМВД. 1844. Ч. VII. 

С. 99-107. [Б. п.1 

Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями // Записки Одесского 

Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. Отд. 1. Рассуждения и исследования. Разд. I. Археология. С. 

3-114. 

О местоположении древнего города Пересечена, принадлежавшего народу Угличам 

// Записки Одесского Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. Отд. 1. Рассуждения и исследования. 

Разд. III. География. С. 243-256. 

[Рец.1 Skythien und die Skythen des Herodot, und seine Ausleger, nebst Beschreibung des 

heutigen Zustandes jener Länder, von Dr. F.L. Lindner (Скифия и Скифы Геродота, и его 

толкователи, с описанием нынешнего состояния тех стран. Д. Фридриха Людвига 

Линднера, королевско-Баварского Советника Посольства). С четырьмя картами. 

Штутгарт. Издание Э. Швейцербарта. 1841 // Записки Одесского Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 

1844. Отд. 2. Сборник материалов. Разд. IV. Современная библиография. С. 393-431. 
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Славянская надпись в Килийской церкви Святого Николая // Записки Одесского 

Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. Отд. 2. Сборник материалов. С. 292-300. 

[Рец.1 Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу, в Константинополь, 

Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж, 

в 1836 и 1837 годах. Н.С. Всеволожского. Том 1. М.: в тип. А. Семена. 1839 // Записки 

Одесского Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. Отд. 2. Сборник материалов. Разд. IV. 

Современная библиография. С. 438-441. 

Отчет о путешествии, совершенном в 1840 и 1841 годах по Южно-Славянским 

землям. (Читан в торжественном собрании Общества 22 марта 1842 г.) // Записки 

Одесского Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. Отд. 2. Сборник материалов. Разд. V. 

Путешествия и розыски по поручениям общества. С. 518-548. 

Филологические Наблюдения протоиерея Г. Павского над составом русского языка. 

СПб. 1841 и 1842. Три рассуждения, в трех книгах // ОЗ. 1844. Т. 34. № 6 (июнь). Отдел V. 

Критика. С. 33-48. (Статья первая); Т. 35. № 8 (август). Отдел V. Критика. С. 17-32. 

(Статья вторая). Подпись: Н.Н. 

Сафонов С., Надеждин Н., Григорьев В. Дмитрий Максимович Княжевич. Некролог. 

СПб.: тип. Министерства внутренних дел. 1844. XXIV с. (Отд. отт. Чрезвычайное 

прибавление к «Запискам Одесского ОИД». 1844. Т. 1.) 

Учреждение Губернских Правлений // ЖМВД. 1845. Т. IX. С. 177-187. [Б. п.1 

Объем и порядок обозрения народного богатства, составляющего предмет 

хозяйственной статистики // ЖМВД. 1845. Т. IX. С. 5-39, 269-290. [Б. п.1 

Город Кишинев. (Составлено из материалов, собранных на месте под руководством 

покойного Попечителя Одесского Учебного Округа, Тайного Советника Д.М. Княжевича, 

при непосредственном содействии Местного Начальника, Военного Губернатора города 

Кишинева и Бессарабского Гражданского Губернатора, Генерал-Лейтенанта П.И. 

Федорова) // ЖМВД. 1845. Т. IX. С. 94119. [Б. п.1 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1843 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1845. Т. XI. С. 414-454. 

[Б. п.1 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1844 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1845. Т. XII. С. 450-484. 

[Б. п.1 

Исследование о скопческой ереси. СПб. 1845. 384 + 120 с., 6 л. ил., портр. 

Базель. (Из путевых записок) // Иллюстрация. 1845. № 20 (25 авг.). С. 307-310. 

Подпись: Н. Н-ъ. 

Новое общественное устройство С.-Петербурга // ЖМВД. 1846. Т. XIV. С. 345-412. 

[Б. п.] 

Объявление от Русского Географического Общества // ЖМВД. 1846. Т. XV. С. [1-4] 

(без пагинации страниц). [Б. п.] 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1845 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1846. Т. XVI. С. 409-

454. [Б. п.] 

Общие городские выборы в С.-Петербурге, по новому устройству // ЖМВД. 1846. Т. 

XVI. С. 311-354. [Б. п.] 
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Гротта-Феррата // Картины Русской Живописи, изданные под редакциею Н.В. 

Кукольника. СПб. 1846. С. 35-70. 

Изображение Божией Матери // Картины Русской Живописи, изданные под 

редакциею Н.В. Кукольника. СПб. 1846. С. 171-192. 

Русские путешественники к Святым местам // Картины Русской Живописи, изданные 

под редакциею Н. В. Кукольника. СПб. 1846. С. 219-272. 

Мещанское сословие в Москве (за 1845 год). Из сведений, собранных на месте, по 

распоряжению Министерства В. Д. // ЖМВД. 1847. Т. XVII. С. 71-86. [Б. п.] 

Общественное хозяйство городов империи (Статья I. Краткий исторический очерк 

отечественного законодательства по городовому хозяйству. - Статья II. Новый порядок 

издания годовых росписей С.-Петербурга и Москвы) // ЖМВД. 1847. Т. XVIII. С. 278-302; 

Т. XIX. С. 3-23. [Б. п.] 

Об этнографическом изучении народности русской. (Читана в годовом собрании 

Русского Географического Общества 29 ноября 1846 года) // Записки РГО. Кн. 2. СПб. 

1847. С. 61-115. 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1846 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1847. Т. XX. С. 449-482. 

[Б. п.] 

Общественное хозяйство городов империи (Статья III. Обороты городских сумм по 

С.-Петербургу и Москве в последнее пятидесятилетие) // ЖМВД. 1847. Т. XX. С. 5-39. [Б. 

п.] 

Город Зарайск в старину и ныне. СПб. 1848. 32 с. 

Город Зарайск в старину и ныне // ЖМВД. 1848. Ч. XXI. Кн. 3. С. 371-402. 

Путевые заметки о некоторых губерниях средней России. [О состоянии важнейших 

сухопутных сообщений в 6-ти околоМосковских губерниях: Тверской, Ярославской, 

Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской] // ЖМВД. 1848. Ч. XXII. С. 293-327; Ч. 

XXIII. С. 3-32; 199-228. [Б. п.] 

Примечания Редакции ЖМВД (Н.Н. Надеждина и К.А. Неволина) к статье М.П. 

Погодина «Розыскания о городах и пределах древних Русских княжеств с 1054 по 1240 

год» // ЖМВД. 1848. Ч. XXII. С. 293-327; Ч. XXIII. С. 70-146; 429-471; Ч. XXIV. С. 91127; 

С. 185-211. 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1847 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1848. Т. XXIV. С. 363-

426. [Б. п.] [С. 363: «На подлинном отчете собственною Его Императорского Величества 

рукою написано: "Читал с удовольствием"».] 

Об исследованиях Сарая, Бывшего столицею Золотой Орды // Москвитянин. 1848. Ч. 

1. № 1. Разные известия. С. 36-38. Подпись: N.N. (в оглавлении номера). 

[Рец.] Статистические очерки России, соч. К. Арсеньева. СПб. 1848 // Москвитянин. 

1848. № 8. Критика. С. 25-33. Подпись: N.N. (в оглавлении тома). 

Этнографическая программа Русского Географического Общества. 1848. Отдельные 

листки. [Корректура Этнографической программы РГО опубликована: Васкул А.И. 

Этнографическая программа Русского географического общества // Русский фольклор. 

Материалы и исследования / ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН. Отв. ред. М.В. Рейли. СПб.: 

Наука. 2012. Т. 36. С. 468-471]. 
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Мысль поэта. (Слова Н.Н.) // Варламов А.Е. Собрание романсов и песен [для пения 

(сол., хор.) с сопровождением фортепиано]. Ч. 1. М.: Муз. магазин Ю. Грессера, [1848-

1849]. 186 с. (По указ.). 

Предисловие к статье «Тверская губерния в 1783 и 1846 годах» // ЖМВД. 1849. Ч. 

XXVI. С. 228-230. 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1848 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1849. Т. XXVIII. С. 349-

428. [Б. п.] [С. 349: «На подлинном отчете собственною Его Императорского Величества 

рукою написано: "Читал с удовольствием"».] 

Городские выборы в С.-Петербурге // ЖМВД. 1850. Ч. XXX. С. 227-268. [Б. п.] 

Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1849 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1850. Т. XXXII. С. 315-

413. [Б. п.] [С. 315: «На подлинном отчете собственною Его Императорского Величества 

рукою написано: "Читал с удовольствием"».] 

Новое разделение и устройство составных частей Восточной Сибири // ЖМВД. 1851. 

Ч. XXXVI. С. 147-156. [Б. п.] 

Известие о жизни и трудах преосвященного Иакова, архиепископа Нижегородского 

и Арзамасского // Географические Известия. 1850. Отд. IV. Смесь. С. 664-667. 

Тысячелетие России // ЖМВД. 1852. Ч. XXXVII. С. 5-10. [Б. п.1 

О сооружении памятника князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому // ЖМВД. 

1852. Ч. XXXIX. С. 269-271. [Б. п.1 

Примечания к статье М.П. Погодина «О месте погребения Князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского» // ЖМВД. 1852. Т. XI С. 64-65. Подпись: Ред. 

[Рец.1 Филологические наблюдения над составом Русского Языка, протоирея Г. 

Павского. 1850. Четыре части // Вестник Имп. РГО. 1852. Ч. 6. Отд. IV. Библиография. С. 

109-120. 

Инструкция Этнографическая // Свод инструкций, составленных для Камчатской 

Экспедиции, предпринимаемой Императорским Русским Географическим Обществом. 

СПб. 1852. С. 1730. 

[Рец.1 Записки Императорского Русского Географического Общества. Книжка VIII, 

содержащая в себе исследование К. А. Неволина о пятинах и погостах Новгородских в 

XVI веке, с приложением карты. СПб. 1853. (Прочитана в одном из заседаний Отдела 

Этнографии) // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 8. Кн. 3. Отд. VI. Библиография. С. 47-52. 

[Надеждин Н.И., Кавелин К.Д.1 Предисловие [К Этнографическому Сборнику. Вып. 

11 // Этнографический Сборник. 1853. Вып. 1. С. V-X. [Б. п.1 («Редакциею первых 

четырех этнографических описаний, заключающихся в этом выпуске, заведывал 

Действительный Член Н.И. Надеждин, а редакциею последних семи -Действительный 

Член К. Д. Кавелин».) 

От редакции. [Предисловие к статье А. Преображенского «Приход Станиловский на 

Сити. Ярославской губернии Молож-ского уезда»1 // Этнографический Сборник. 1853. 

Вып. 1. С. 125130. 

Предисловие к статье «Горные Черемисы в Казанской губернии», составленной по 

сведениям свящ. Михаила Кроковского // ЖМВД. 1853. Ч. XII. С. 221-224. [Б. п.1 

Примечания к статье «Историческая записка о городе Ка-менце-Подольском» // 

ЖМВД. 1853. Ч. II. Отд. 3. С. 1-48. [Б. п.] 
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Краткий обзор правительственных действий Министерства Внутренних Дел за 1852 

год. Из всеподданнейшего отчета Господина Министра // ЖМВД. 1853. Ч. III. С. 253-298. 

[Б. п.] 

Рязань и ее Кремль. (В объяснение картинки) // ЖМВД. 1854. Ч. V. Отд. 5. Смесь. С. 

28-32. [Б. п.] 

Морское ополчение в 1854 году // ЖМВД. 1854. Ч. VI. Отд. 4. Современная 

летопись. С. 1-7. [Б. п.] 

С.-Петербургское морское ополчение // ЖМВД. 1854. Ч. VII. Отд. 4. Современная 

летопись. С. 48-56. [Б. п.] 

Рижское морское ополчение // ЖМВД. 1854. Ч. VIII. Отд. 4. Современная летопись. 

С. 1-4. [Б. п.] 

Автобиография (неоконченная) с дополнениями П. С. Савельева и со списком работ 

Надеждина // Русский Вестник. 1856. Т. 2. № 1. Март. С. 49-78. 

Письма М.А. Максимовичу (6). 1839-1840 // Москвитянин. 1856. Т. I. № 3. С. 227-

233. 

О Русских народных мифах и сагах, в применении их к географии и особенно к 

этнографии русской // РБ. 1857. Кн. III. С. 120; Кн. IV. С. 19-63. 

Георгий Черный по рассказам очевидцев // РБ. 1858. IV. Часть вторая. Смесь. С. 19-

50. 

Заметка о Каменных бабах Н. И. Надеждина. (С примечаниями П.С. Савельева) // 

Известия Императорского Археологического Общества. Том 1. СПб. 1859. Ст. 165-168. 

[Примечание П.С. Савельева: «Эта заметка, найденная в бумагах покойного Надеждина, 

была написана им для бывшего министра внутренних дел графа Л. А. Перовского, и 

вследствие ее сделаны министром запросы о местонахождениях каменных баб 

начальствам разных губерний, от которых и получены сведения, напечатанные в 

извлечении в III томе Записок Археологического Общества (стр. 205-220) в статье о 

каменных бабах».1 

О заграничных раскольниках (Надеждина. 1846) // Сборник правительственных 

сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Лондон. 1860. Выпуск 1. С. 75-

137. (Приложение к Записке Надеждина. С. 139-165.) 

Исследование о скопческой ереси. (Сочинение Надеждина. Напечатано по 

приказанию г. Министра внутренних дел. 1845) // Сборник правительственных сведений о 

раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Выпуск третий о скопцах. Лондон. 1862. 392 

с. (разд. паг.) 

Письма Н.И. Надеждина к Ю.Н. Бартеневу // РА. 1864. № 1. Ст. 41-48. 

Далматинский епископ Венедикт Кралевич. (Записка Н.И. Надеждина, доставлена 

П.И. Мельниковым) // РА. 1872. № 2. Ст. 441-744. 

План полного собрания сведений, относящихся к расколам и раскольникам, 

представленный Н. И. Надеждиным министру внутренних дел графу А. А. Перовскому // 

Братское Слово. 1876. Кн. 2. Отд. II. С. 118-138. 

Спасение жизни Императора Николая Павловича. (С предисловием П И. 

Мельникова) // РА. 1879. № 1. С. 140-141. 

Письма М.А. Максимовичу (15). 1835-1849. (Вступ. статья и прим. С. Пономарева) // 

Полярная Звезда. 1881. № 4. С. 3-31. 
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Из писем Н.И. Надеждина. (Письма Е.В. К-ой [Е.В. Сухово-Кобылиной] (10). 1834-

1835. - Письмо неизвестному. Отрывок. 26 авг. 1834. (Ком. А.П. Доброклонского) // Труды 

Рязанской Учен. Арх. Комиссии. 1884-85. (Журналы заседаний Рязанской ученой 

архивной комиссии за 1883-1885 гг.). Т. I. Вып. I. Рязань. 1885. С. 55-60. (Прилож. С. 11-

16); С. 14. 

Письма Е.В. Сухово-Кобылиной (8). 1834-1835. - Отрывки из дневника Н И. 

Надеждина // РА. 1885. № 8. С. 573-583. 

Перевод Н.И. Надеждина из Шиллера: «Илиада, эпиграмма на Вольфистов» (МВ. 

1830. № 4. С. 385) // Пономарев С И. К изданию Илиады в переводе Гнедича. СПб.: тип. 

Акад. Наук. 1886. С. 142. [Данный перевод не указан в издании Гербеля «Шиллер в 

переводе Русских писателей». - Примеч. С.И. Пономарева.] 

Письмо Н.И. Надеждина [В.В. Григорьеву! (Одесса, 18 апреля 1842 г.) // 

Веселовский Н.И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, 1816-1881. 

СПб.: Имп. Рус. археол. о-во. 1887. [41, 288, 105 с., 1 л. портр., 2 л. факс. Приложения: С. 

076077. 

Полтава, Поема Александра Пушкина. (ВЕ. 1829. № 8-9). -Две повести в стихах: Бал 

и Граф Нулин. (ВЕ. 1829. № 3) // Зелинский В. А., сост. Русская критическая литература о 

произведениях А.С. Пушкина. Хронологический сборник критико-библио-графических 

статей. Ч. II. М. 1887. С. 167-185, 194-203. (То же: Изд. 3-е. Ч. 2. М. 1905.) 

Письмо Ю Н. Бартеневу (отрывок) // ИВ. 1889. № 8. С. 328329. 

Вечера на хуторе близь Диканьки. Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. 

Первая книжка. СПб.: в типогр. Де-парт. Нар. Просв. 1831. [«Телескоп». 1831. Ч. V. Отдел 

УД -[Вечера на хуторе близь Диканьки. Повести, изданные Пасични-ком Рудым Паньком. 

Книжка вторая. СПб. 18321. Летописи отечественной литературы. (Отрывок). 

[«Телескоп». 1832. № 17. Ч. XI1 // Зелинский В.А., сост. Русская критическая литература о 

произведениях Н. В. Гоголя. Хронологический сборник критико-библиографических 

статей. Ч. I. (1829-1842). М. 1889. С. 6-9, 16. (Изд. 2-е. М. 1900. С. 6-10, 18.) 

Письма (17). Отрывки // Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. III. СПб. 

1890. С. 266, 323, 335; Т. V. 1892. С. 51-56, 325-326, 435, 436; Т. VI. 1892. С. 330, 331; Т. 

IX. 1895. С. 423; Т. X. 1896. С. 44-48, 456, 457. (М.А. Максимовичу (3). 24 авг. 1848 - б. д.; 

М.П. Погодину (13). 1840-1842; С П. Шевыре-ву. Б. д.) 

Прошение Феофилакту, архиепископу Рязанскому // Труды Рязанской Учен. Арх. 

Комиссии. 1884-85. Т. IX. Вып. I. С. 55-58. 

Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из Славянских земель. 1839-1842. 

(С приложением карты). СПб. 1895. С. 188, 213, 252, 335, 351. (Н.И. Надеждин - по Указ.) 

Статьи Н.И. Надеждина: 1. Литературные опасения за будущий год. - 2. Сонмище 

Нигилистов. - 3. Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин. - 4. О настоящем 

злоупотреблении и искажении Романтической Поэзии. Отрывки [из докторской 

диссертации]. -5. Летописи отечественной литературы. Отчет за 1831 год. - 6. Из статьи о 

переводе на рус. яз. «Всеобщего начертания теории изящных искусств» Бахмана // ПСС 

В.Г. Белинского в двенадцати томах. (Под ред. и с примеч. С. А. Венгерова.) СПб.: тип. 

М.М. Ста-сюлевича. Т. I. 1900. Приложения. С. 453-542. 

Письма А. А. Краевскому (2). 25 ноября 1838, 24 февр. 1839. («Из переписки Н.И. 

Надеждина». Вступ. статья и прим. Н. Коз-мина) // РС. 1904. № 5. С. 393-399. 
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Письмо В.В. Ганке. 9 мая 1843 // Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. 

(Изд. В.А. Францев). Варшава. 1905. С. 808809. (Материалы для истории славянской 

филологии.) 

Письмо А. А. Краевскому. 29 янв. 1840. (Вступ. статья и прим. Н.К. Козмина) // 

Известия ОРЯС Имп. АН. 1905. Т. X. № 4. С. 303-311. 

Лекции по археологии и теории изящных искусств // ЖМНП. 1907. Новая серия. 

Часть IX (июнь). С. 281-325; Часть X (июль). С. 26-71. 

Евгений Онегин, роман в стихах. Глава VII, сочинение Александра Пушкина. - 

«Борис Годунов». Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев // Русская 

критическая литература о произведениях А.С. Пушкина. Хронологический сборник 

критико-библиографических статей. Собрал В. Зелинский. Изд. 3. М. 1907. Часть третья. 

С. 19-41; С. 83-104. (То же: Изд. 2-е. Ч. 3. М. 1901.) 

В чем состоит народная гордость? [Ответ на «Философическое письмо» Чаадаева]. 

(Публ. и вступ. заметка Н. Козмина) // РС. 1907. № 8. С. 237-258. 

Два ответа Надеждина Чаадаеву (I. «Так названное «Философическое письмо», 

помещенное в 15 книжке Телескопа за нынешний год, возбудило самое сильное и самое 

естественное негодование.». - II. В чем состоит народная гордость? Из письма к N.N.) // 

Лемке М. Николаевские жандармы и литература 18261855 гг. По подлинным делам 

третьего отделения собств. Е. И. Величества канцелярии. Изд. 2. СПб. 1909. Приложение 

IV. С. 592607. 

Письма Д.Н. Болговскому (2). 10 февр. - 31 авг. 1837 // Лемке М. Николаевские 

жандармы и литература 1826-1855 гг. Изд. 2. СПб.: С В. Бунин. 1909. С. 459-461. 

Письма М.А. Максимовичу (5). 1837-1840. Отрывки // Русский филологический 

вестник. 1911. № 2. С. 340-342, 353, 355. 

Письмо В.Г. Белинскому (1836) // Русская мысль. № 6. Отд. II. С. 42. Отрывок из 

рукописи: «Две главы исторической повести» // Н.К. Козмин. Николай Иванович 

Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. С. 1. 

 

Отцу моему. - Благодетелю. - Послание к сочинителю посланий графу Хвостову. - 

Реестр книг. [Стихи о книгах в отцовской библиотеке. Отрывки.] (Неизданные юношеские 

стихотворения Н. И. Надеждина) // Н. К. Козмин. Николай Иванович Надеж-дин. Жизнь и 

научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. С. 3-6. 

Прошение Феофилакту, архиепископу Рязанскому. (Юношеское стихотв., отрывок) // 

Н. К. Козмин. Николай Иванович Надеж-дин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 

1804-1836. СПб. 1912. С. 7. 

Рассуждение о предметах поэзии. (Неизданное стихотв. 1818 г.) // Н. К. Козмин. 

Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. 

СПб. 1912. С. 12. 

Преложение канона в день пятидесятницы, с посвящением: «Господину нашему 

Преосвященному Епископу Сергию Рязанскому и Зарайскому и Кавалеру - 

всепокорнейший раб Рязанской Семинарии низшего отделения Николай Надеждин». 

(Неизданное стихотв. 1817 г., отрывок) // Н.К. Козмин. Николай Иванович Надеждин. 

Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. С. 14. 
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Речь на прибытие Архипастыря в Белоомут. (Отрывок) // Н.К. Козмин. Николай 

Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. 

С. 14-15. 

Письмо домой, отцу, от 23 января 1824 г. (Неизд., отрывок) // Н.К. Козмин. Николай 

Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. 

С. 19-20. 

Лекции по археологии (I. Об изящных искусствах и их делении. - II. О 

происхождении изящных искусств. - III. Об индийских памятниках изящных искусств. - 

IV. О финикийских памятниках изящных искусств. - V. Об ассирийско-вавилонских 

памятниках изящных искусств. - VI. О еврейских памятниках изящных искусств. - VII. О 

греческих памятниках изящных искусств. -VIII. Об этрусских памятниках изящных 

искусств) // Н.К. Козмин. 

Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-

1836. СПб. 1912. С. 265-311. 

Лекции по теории изящных искусств (I. Философия изящного. - II. Об идее красоты. 

- III. Аналитика изящного. - IV. О высоком. - V. О гении) // Н.К. Козмин. Николай 

Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-1836. СПб. 1912. 

С. 312-349. 

Отрывки из дневника Н.И. Надеждина и писем к Е.В. Сухо-во-Кобылиной // Н.К. 

Козмин. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804-

1836. СПб. 1912. С. 459-506. 

Н.И. Надеждин - Е.В. Сухово-Кобылиной. [Письма] // Чебо-таревская А.Н. Любовь в 

письмах выдающихся людей XVIII и XIX века: Избранные Письма. (Предисл. Федора 

Сологуба). М. 1913. С. 337-343. 

[Эпиграммы Н.И. Надеждина] К портрету Хлопушкина. (I. «Младой певец 

Фактыдурая!..». - II. «О Гений гениев! Неслыханное чудо!..») // Эпиграмма и сатира: Из 

истории литературной борьбы XIX века. М., Л.: Academia. 1931. Т. 1. 576 с. (По указ.). 

Письмо М.П. Погодину, в соавторстве с С.Т. Аксаковым и А.Ф. Томашевским. (Ком. 

М. Цявловского) // ЛН. 1934. Т. 16-18. С. 712. 

А.Б.В.: Театральная хроника. [О «Ревизоре» Н.В. Гоголя. (Молва. 1836. № 9)1 // Н.В. 

Гоголь в русской критике. Сборник статей. Подгот. текста А.К. Котова и М.Я. Полякова. 

Вступ. статья и прим. М.Я. Полякова. М.: Гослитиздат. 1953. С. 316-322. (Уст. Осовцов.) 

Юрий Милославский. Романтическое представление в пяти сутках (?), взятое из 

романа г. Загоскина, соч. кн. Шаховского. -Филипп, или Фамильная гордость. Комедия-

водевиль в одном действии, соч. Скриба, Мельвиля и Баярда, переведенная г. Ленским. 

Спектакль на Большом театре, в бенефис г. Щепкина. (Молва. 1831. № 7) // Аксаков С Т. 

Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 529-530. 

(Уст. Осовцов.) 

Прародительница. Романическая трагедия в пяти действиях, в стихах, соч. 

Грильпарцера, перевод с нем. Ободовского. - Бандит, или Разбойник на бале. 

Романическая комедия-водевиль в двух действиях, с франц... Спектакль на Большом 

театре, в бенефис г. Мочалова. (Прибавление к Молве. 1831. № 8) // Аксаков С.Т. 

Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 531-535. 

(Уст. Осовцов.) 
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Театр. (Молва. 1831. № 17) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. 

текста и примеч. Машинского). С. 537-538. (Уст. Осовцов.) 

Театр. Невеста. Комическая опера в трех действиях, соч. Скриба, перевод г. 

Ленского, музыка Обера. - Знакомые незнакомцы. Комедия-водевиль в одном действии. 

Спектакль на Большом театре, в бенефис г. Бантышева. (Молва. 1831. № 21) // Аксаков 

С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 539-543. 

(Уст. Осовцов.) 

Фра-Диаволо, или Разбойники в Терачине. Опера в трех действиях. Соч. Скриба и 

Варнера, перевед. с франц. г. Зотовым; музыка Обера. - Старый гусар, или Пажи 

Фридриха II. Опера-водевиль в трех действиях, перевед. с франц. г. Ленским; музыка 

разных авторов. - Возвращение князя Пожарского в свое поместье. Большой 

аналогический дивертисман, поставленный г. Глушков-ским. Спектакль на Большом 

театре, в бенефис г-жи Над. Репиной. (Молва. 1831. № 23) // Аксаков С.Т. Собрание 

сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 544-547. (Уст. 

Осовцов.) 

Деревенский поэт, или Любовь хитра на выдумки. Комедия в трех действиях, пер. с 

франц. - Зефир и Флора. Балет. Спектакль на М. театре. (Молва. 1831. № 24) // Аксаков 

С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 548-549. 

(Уст. Осовцов.) 

Пово (а) ра дипломаты. Комедия-водевиль в одном действии, соч. Рошефора, 

Бертелеми и Масона, пер. с франц. А.Н.П. -Братья матросы, или Отец поневоле. Опера-

водевиль в одном действии Ф.А. Кони, сюжет заимст. с франц.; музыка разных авторов. - 

Я - мой брат. Комедия в одном действии с куплетами, пере-вед. с нем. Ф.А. Кони. - 

Девишник, или Филаткина свадьба, следствие яма и посиделок. Комическая опера в одном 

действии, соч. А. Княжнина, музыка А. Титова. Спектакль на Б. театре, в бенефис г. 

Живокини. (Молва. 1831. № 24) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. 

текста и примеч. Машинского). С. 550-553. (Уст. Осовцов.) 

Тереза, или Женевская сирота. Мелодрама в трех действиях. -Три десятки, или 

Новое двухдневное приключение. Опера в трех действиях, перевед. с франц. А.И. 

Писаревым; музыка А. Верстов-ского и А. Алябьева. Спектакль на Б. театре, в бенефис г. 

Орлова. (Молва. 1831. № 25) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. 

текста и примеч. Машинского). С. 554-558. (Уст. Осовцов.) 

Иосиф. Большая опера в трех действиях, соч. Дюваля, перевод Льва Брандта, музыка 

соч. Мегюля. - Зефир, или Ветреник, сделавшийся постоянным. Балет в одном действии, 

соч. Дюпора, поставленный Глушковским. На Малом театре. (Молва. 1831. № 30) // 

Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 

559-560. (Уст. Осовцов.) 

Театр. (Молва. 1831. № 33) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. 

текста и примеч. Машинского). С. 561-562. (Уст. Осовцов.) 

Ночь на Новый год. Новая комедия в трех действиях, пере-лож. из повести Цшокке 

В. Мещериновым. - Молод и стар, женат и нет. Комедия-водевиль в двух действиях, 

перевед. с франц. Н.Ф. Павловым. - Сват Гаврилыч, или Сговор на яму. Интермедия с 

хорами и танцами. Спектакль на Большом театре, в пользу г-жи Кавалеровой. (Молва. 

1831. № 38) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. 

Машинского). С. 563-565. (Уст. Осовцов.) 
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Фра-Диаволо, или Разбойники в Терачине. Опера в трех действиях, музыка Обера. - 

Странствующие лекаря. Опера-водевиль в одном действии. Спектакль на Большом театре 

(Молва. 1831. № 38) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и 

примеч. Машинского). С. 566-567. (Уст. Осовцов.) 

Севильский цирюльник. Комедия в четырех действиях. -Две записки. Водевиль в 

одном действии. Спектакль на Малом театре. (Молва. 1831. № 40) // Аксаков С.Т. 

Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 568-570. 

(Уст. Осовцов.) 

Вольные судьи, или Времена варварства. Историческое представление в (?!) в 

четырех действиях. - Два мужа. Комедия-водевиль в одном действии, перевод г. Ленского. 

- Нина, или Сумасшедшая от любви. Балет в двух действиях. Спектакль на Б. театре, в 

пользу г-жи Ришард театре. (Молва. 1831. № 41) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 

3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. Машинского). С. 571-573. (Уст. Осовцов.) 

Мария Стюарт. Трагедия. - Станислав. Водевиль. На Малом театре. (Молва. 1831. № 

43) // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. 

Машинского). С. 574-575. (Уст. Осовцов.) 

Письма А. А. Краевскому. Отрывки // Кулешов В.И. «Отечественные записки» и 

литература 40-х годов XIX века. М.: Моск. ун-т. 1958. С. 18, 357. 

«Горе от ума», комедия в четырех действиях А. Грибоедова // А. С. Грибоедов в 

русской критике. Сборник статей. [Сост., вступ. статья и прим. А.М. Гордина]. М.: 

Гослитиздат. 1958. С. 60-69. 

Письмо неизвестному. Отрывок. (26 авг. 1834). - М.П. Погодину. Б. д. Отрывок // РЛ. 

1959. № 4. С. 184, 185. (В статье С. Осовцова «К спорам о псевдониме "П.Щ."».) 

Различие между классическою и романтическою поэзиею, объясняемое из их 

происхождения. (Отрывок из диссертации). -О настоящем злоупотреблении и искажении 

романтической поэзии. (Отрывки). - Лекции по археологии. (Отрывки). - Лекции по 

теории изящных искусств. (Отрывки) // История эстетики. Памятники мировой 

эстетической мысли. Т. 4. Первый полутом. Русская эстетика XIX века. М. 1969. С. 160-

175. (Вступ. текст и сост. З.А. Каменского.) 

Литературная критика. Эстетика. М.: Художественная литература. 1972. 575 с. 

[Вступ. ст. Ю. Манна. «Факультеты Надежди-на». С. 3-44]. (Произведения Н.И. 

Надеждина: Литературные опасения на будущий год. С. 47. - «Борский», соч. А. 

Подолинского. С. 67. - «Иван Выжигин», нравственно-сатирический роман (Сочинение 

Фаддея Булгарина). С. 79. - Всем сестрам по серьгам (Новая погудка на старый лад). С. 98. 

- О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической. С. 124. - 

«Борис Годунов». Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев. С. 254. - «Рославлев, 

или Русские в 1812 году». (М.Н. Загоскина) Статья I. С. 271. - «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повести, изданные пасичником Рудым Паньком. С. 280. - «Горе от ума». 

Комедия в четырех действиях, А. Грибоедова. С. 283. - «Марфа Посадница 

Новгородская». С. 291. - «Всеобщее начертание теории изящных искусств» Бахмана. С. 

296. - Летописи отечественной литературы. Повести Михаила Погодина. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». «Андрей Безымянный». «Досуги инвалида». Часть первая. I. 

«Матушка-мадам». II. «Марихен». С. 320. - Летописи отечественной литературы. 

«Русский Жилблаз. Похождение Александра Сибирякова, или Школа жизни. Сочинение 

Геннадия Симоновского». «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа 
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жизни, семейной и одинокой, русских дворян». С. 326. -Летописи отечественной 

литературы. «Стихотворения Дениса Давыдова». «Замечания на Некрологию Н.Н. 

Раевского». С. 331. -«Новоселье». С. 337. - Русский театр. Письма в Петербург. С. 346. - 

О современном направлении изящных искусств. С. 367. - Обозрение русской 

словесности за 1833 год. С. 376. - «Новоселье», часть вторая. С. 381. - Письма в Киев (к 

М., А. М-чу). О русской литературе. С. 388. - Европеизм и народность, в отношении к 

русской словесности. С. 394. - «История поэзии». Чтение адъюнкта Московского 

университета Степана Шевырева. С. 445. - Театральная хроника. С. 471-478. - Коммент. 

Ю. Манна. С. 479-549. - Указ. имен - С. 550. - Список иллюстраций. С. 574. - Содержание. 

С. 575). 

Мысль поэта. (Слова Н. Надеждина. Музыка А. Е. Варламова) // Варламов А.Е. 

Романсы и песни. Т. 1. Полное собрание: Для голоса в сопровождении фортепиано. (Авт. 

биогр. справки Н. Лис-това). М.: Музыка. 1973. С. 63-65. 

Письма Н.И. Надеждина к Ф.А. Голубинскому. [4 письма, 1826-1838 гг.]. (Публ. и 

вступ. ст. Л.А. Ирсетской) // Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Записки 

отдела рукописей. Вып. 34. М. 1973. С. 178-194. 

О современном направлении изящных искусств. - Лекции по археологии. - Лекции 

по теории изящных искусств // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 

II. М.: «Искусство». 1974. (Сост., вступ. ст. и примеч. З.А. Каменского. Тексты подгот. к 

печати Н.В. Пашкова). С. 417-507. 

Отрывки из писем Н. И. Надеждина к К. С. Аксакову // ЕРОПД на 1975 год. Л.: Изд. 

«Наука». 1977. С. 18-19. 

Письма Н.И. Надеждина к М.Н. Погодину. [40 писем, 18291852 гг.]. (Публ. и вступ. 

ст. Л.А. Ирсетской) // Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Записки отдела 
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Московского Университета, 6-го июля 1831 года. М. 1833, в Унив. Тип. (Речь г. 

Надеждина: Слово о современном направлении изящных искусств). [Рец.] // СП. 1833. № 

208 (15 сент.). Новые книги. С. 829-831; № 209 (16 сент.). Новые книги. С. 833-835. 

Подпись: Московский житель. Кудрино. 22-го Августа 1833 года. 
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Речь Г. Надеждина // Дамский Журнал. 1833. № 42. Октябрь. С. 42-47. Подпись: 

Московский житель. 22-го Августа 1833 года. Кудрино. (Примечание: Перепечатано из 

«Северной Пчелы».) 

[Шевырёв С.П.]. Письмо к Г.П. Щ. // Молва. 1833. № 55 (9 мая). С. 217-220. 

Шевырёв СП. Ответ Г-ну П.Щ. // Молва. 1833. № 60 (20 мая). С. 237-240. 

Окончание письма к Г.П. Щ. // Молва. № 61 (23 мая). С. 241244. Подпись: ...л... 

Московские записки // Молва. 1833. № 81 (8 июля). С. 323324. [Сообщение о 

торжественном собрании Имп. Московского 

Университета, на котором Н.И. Надеждин произнес Слово о современном 

направлении изящных искусств]. 

Замечания на Слово Г. профессора Надеждина // СО и СА. 1834. № 1. Раздел III. 

Критика. С. 41-65. Подпись: Н.К. 

Письмо к Издателю. [По поводу рецензии на вторую часть «Новоселья» г. 

Смирдина] // Молва. Ч. 7. № 24. С. 370-375. Подпись: Житель Сивцева Вражка. Июня 12. 

1834. 

Молва. (Стихотв.) // Молва. 1835. № 1. Стб. 1-3. Подпись: О. 

[Рец.] Сорок одна повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, 

Блюменбаха, докт. Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, 

Кинда, Крузе, И. Мока, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и др.); изд. Николаем Надежди-

ным. М.: тип. Н. Степанова. 1836. 12 частей // Современник, литературный журнал, 

издаваемый Александром Пушкиным. 1836. Том 1. Новые книги. С. 314-315. 

[Шевырёв С.П.] [Рец.] Сорок одна повесть лучших иностранных писателей 

(Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. 

Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Мока, Сентина, Тика, Цшокке, Ф. Шаля и 

других). Изданы Николаем Надеждиным. Москва, в тип. Степанова. 1836, в-12. 

Двенадцать частей // БдЧ. 1836. Т. 15. Ч. 1. № 27. Отд. VI. Литературная летопись. С. 7-9. 

[Б. п.] 

[Белинский В.Г.] [Рец.] Сорок одна повесть лучших иностранных писателей. Изданы 

Николаем Надеждиным. М. 1836. В 12 частях // Молва. 1836. № 6. С. 158-159. Подпись: 

(В.Б.) 

[Пушкин А. С.] Сапожник. (Эпиграмма на Н.И. Надеждина) // Современник. 1836. Т. 

III. С. 205. [Б. п.] 

Белинский В. Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее 

полугодие /1835/ русской литературы // Телескоп. 1836. № 1. Раздел III. Критика. С. 155-

171; № 2. Раздел V. Критика. С. 341-352; № 3. Раздел IV. Критика. С. 472-493; № 4. Раздел 

IV. Критика. С. 630-664. 

Чаадаев П. Философические письма к Г-же *** /Письмо первое/. (Пер. с фр. А. 

Норов) // Телескоп. 1836. № 15. Науки и искусства. С. 275-310. (Пер. уст. М. Эльзон.) (По 

восп. Арсеньева -перевел письмо Кетчер.) 

Шевырёв С.П. Ответ Автора Истории Поэзии Г. Издателю Телескопа на его 

рецензию // МН. 1836. Ч. VI. Апрель. Кн. 2. С. 697-718; Ч. VII. Май. Кн. 2. С. 252-287. 

[Шевырёв С.П.] Издатель Телескопа на Аустерлицком мосту // МН. 1836. Ч. VII. 

Май. Кн. 2. С. 305-313. Б. п. 

Шевырёв С.П. Возможно краткий и последний ответ Автора Истории Поэзии Г. 

Издателю Телескопа // МН. 1836. Ч. VII. Июнь. Кн. 1. 395-407. 
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Для господина Шевырёва. Пояснения критических замечаний на его «Историю 

Поэзии». Статья I. Москва, в тип. Степанова, 1836, в-8, стр. 52 // БдЧ. 1836. Т. XVII. Ч. 2. 

Отд. VI. Литературная летопись. С. 44-45. [Б. п.] 

Для г. Шевырёва. Пояснения критических замечаний на его «Историю Поэзии». М. 

1836. 52 с. // СП. 1836. № 221. (28 сент.). Новые книги. С. 881-882. Подпись: Ю.Ю. 

(Сообщено). 

Аналитический реестр для первого трехлетия Библиотеки для Чтения от первого до 

девятнадцатого тома, включительно (1834-1836 гг.). СПб. 1837. С. 67, 129. [Надеждин, 

Шевырёв.] 

Полевой Н. О начале, сущности и участи поэзии, романтической называемой. 

Рассуждение историко-критико-состязательное. Сочинение Н. Надеждина // Полевой Н. 

Очерки русской литературы. Ч. II. СПб. 1839. С. 284-298. 

 [Рец.] Одесский Альманах на 1839 Одесса. 1839. 618 стр. // ОЗ. 1839. Т. 3. Отд. VII. 

Современная библиографическая хроника. Русские книги. С. 1-3, 18-22. [Б. п.] 

[Рец.1 Одесский Альманах на 1839 Одесса, в городской тип. 1839. 618 стр. // БдЧ. 

1839. Т. 33. Ч. 2. № 64. Отд. VI. Литературная летопись. С. 31-35. [Б. п.] 

[Рец.1 Новороссийский Календарь на 1839, издаваемый при Ришельевском Лицее. 

Одесса // ОЗ. 1839. Т. 3. Отд. Критика. С. 64-82. Подпись: М.С., Одесса. 

Утренняя Заря. Альманах на 1839 год, изданный В. Влади-славлевым. СПб. 1839. В 

тип. Е. Фишера // МН. 1839. № 2 (Февраль). Литературная хроника. С. 33-67. Б. п. 

(Примечание: на С. 63-65 рец.: «Народная поэзия у зырян» Н.И. Надеждина, «Зырянской 

девушки-невесты слезное слово»). Б. п. 

 

Одесский Альманах на 1839 год. Одесса. 1839. В городской тип. // МН. 1839. № 3 

(Март). Литературная хроника. С. 13-18. (Примечание: Рец. на «Светлейший князь 

Потемкин-Таврический», «Русская Алгамбра» Н.И. Надеждина и др.). 

 [Рец.1 Торжественное Собрание Одесского ОИД 4 февраля 1840 года. Одесса 1840. 

73 стр. // ОЗ. 1840. Т. 11. Отд. VI. Библиографическая хроника. Русская литература. С. 5-

10. Б. п. 

Некрасов Н.А. [Рец.1 Сто русских литераторов. Булгарин, Вельтман, Веревкин, 

Загоскин, Каменский, Крылов, Масальский, Надеждин, Панаев, Шишков. СПб. В тип. А. 

Бородина и комп. С десятью портретами и десятью картинками. Изд. Книгопродавца А. 

Смирдина // ЛГ. 1841. № 82, 83, 84 (24, 26 и 29 июля). С. 327328, 331-332 и 335-336. [Б. п.] 

М.П. Погодин. [Рец.1 О важности исторических и археологических исследований 

Новороссийского края, преимущественно в отношении к Истории и Древностям Русским. 

Речь г. Надежди-на. 4 февраля, 1840. Одесса. 1840. 73 // Москвитянин. 1841. № 2. С. 547-

557. 

Шевырев С.П. Сто русских литераторов. Т. 2. СПб. 1841 // Москвитянин. 1841. Ч. 4. 

№ 8. С. 468-484. 

Белинский В.Г. Сто русских литераторов. Том второй. Издание книгопродавца А. 

Смирдина. Том второй. СПб. 1841 // ОЗ. 1841. Т. XVII. Отд. V. Критика. С. 1-22. Б. п. (Рец. 

на повесть Н. Надеждина «Сила воли». С. 19-20.) 

Адрес-календарь, или Общий штат Российской Империи на 1843 год. Ч. 1. СПб. 

1843. С. 179. [«Министерство Внутренних Дел (состояние чинов по 1-е ноября 1842 г.). 
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Состоящие в вед. Министерства: К. Св. Никол. Ив. Надеждин, он же Редакт. Журн. Мин. 

Вн. дел».] 

Учреждение, состав и действия Общества [Одесского Имп. ОИД]. [Члены 

Действительные: .13. Н.И. Надеждин] // Записки Одесского Имп. ОИД. Т. 1. Одесса. 1844. 

Отд. 3. Смесь. Разд. I. Летопись общества. С. 565-568. 

Адрес-календарь, или Общий штат Российской Империи на 1846 год. Ч. 1. СПб. 

1846. С. 142, 170. [С. 142: «Министерство Внутренних Дел. Редакция Журнала М-ва. 

Редакт.: Чин. особ. пор. при М-ре, К. С. Никол. Ив. Надеждин». - С. 170. «Общество 

Любителей Российской Словесности. Действ. Чл. Никол. Ив. Надеж-дин».] 

Состав Русского Географического Общества. [По Отделению этнографии России - 

Надеждин Н.И., Ст. Сов.] // Записки РГО. 1846. Кн. 1. С. 5. 

Погодин М.П. Русская библиография за февраль месяц // Москвитянин. 1846. Ч. 2. № 

3. С. 257. [«Г. Надеждин давно занимается Историею расколов».] 

Состав Русского Географического Общества по 10 Июля 1847 года. (Н.И. Надеждин 

- действительный член по Отделению Статистики России и по Отделению Этнографии 

России) // Записки РГО. Кн. 2. СПб. 1847. С. 346, 348. 

Русское Географическое Общество // Географические Известия, издаваемые от РГО 

под редакциею Н.И. Надеждина, действительного члена и члена Совета Р.Г.О. 1848. Вып. 

1. С. 9-11. [О Н.И. Надеждине]; Вып. 4. С. 93-95. [Н.И. Надеждин в составе Комиссии по 

разработке и установлению «географической терминологии».] 

Географические Известия, издаваемые от Русского Географического Общества под 

редакциею Н.И. Надеждина, действительного члена и члена Совета Р.Г.О. Вып. 1-й. СПб. 

1848 // ОЗ. 1848. Т. 58. № 6 (июнь). Отд. VI. Библиографическая хроника. С. 102-104. [Б. 

п.] 

Географические Известия, издаваемые от Русского Географического Общества под 

редакциею Н.И. Надеждина, действительного члена и члена Совета Р.Г.О. Вып. 3-й. СПб. 

1848 // ОЗ. 1848. Т. 61. № 11 (ноябрь). Отд. VI. Библиографическая хроника. С. 28-29. [Б. 

п.] 

Шевырёв С.П. Антикритика. Ответы на рецензии первых двух выпусков книги: 

История Русской Словесности, преимущественно древней // Москвитянин. 1848. № 1. 

Критика. С. 103-107, 112-113. 

Журнальные заметки. Критические Статьи С.П. Шевырёва и М.П. Погодина (в 

Москвитянине № 1) // Северное Обозрение. 1848. № II (февраль). Отд. V. Критика и 

библиография. С. 59-62. Б. п. [О Антикритике на рецензию Истории Русской Словесности, 

изданной г. Шевырёвым: «В последней много фактов, дельных замечаний и несколько 

пристрастных выходок, как, например, против Надеждина. Автор вообразил себе, кажется, 

что разбор его книги в "Сыне Отечества" написал Н.И. Надеждин, и поэтому беспрестанно 

противупоставляет печатные суждения г. Надеждина суждениям Сына Отечества. Мы 

можем однако ж уверить г. Ше-вырёва, что статья Сына Отечества писана не Н.И. 

Надеждиным, и он верно будет жалеть о многих выходках, сорвавшихся у него с пера, 

против этого ученого».] 

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. Статья вторая и последняя // 

Современник. 1848. Т. 8. Отд. 3. С. 44-45. [По поводу высказываний С.П. Шевырёва в 

адрес Н.И. Надеждина в «Антикритике».] 
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Шевырёв С.П. Ответы. Несколько слов Северному Обозрению // Москвитянин. 1848. 

№ 4. С. 124-125. [По поводу высказываний С.П. Шевырёва в адрес Н.И. Надеждина в 

«Антикритике».] 

Русское Географическое Общество // Географические Известия, издаваемые от РГО 

под редакциею Н.И. Надеждина, действительного члена и члена Совета Р.Г.О. 1849. Вып. 

1. С. 1-3, 6-7. [О Н.И. Надеждине]; Вып. 5. С. 204. [Читан положительный отзыв Н.И. 

Надеждина о рукописи покойного Архимандрита Вениамина «Действия Самоедской 

духовной миссии в 1825-30-х годах»]; Вып. 7. С. 255. [Выступление Н.И. Надеждина на 

собрании с сообщением статистических сведений «О Еврейском народонаселении в 

России», доставленных Обществу Н.А. Милютиным (действ. членом Общества), с 

«длинным импровизированным введением».] Географические Известия, издаваемые от 

РГО под редакциею Н.И. Надеждина, действительного члена и члена Совета Р.Г.О. Вып. 

4-й. СПб. 1848 // ОЗ. 1849. Т. 62. № 2 (февраль). Отд. VI. Библиографическая хроника. С. 

130-134. 

Отчет Русского Географического Общества за 1846/47 год // Записки Имп. РГО. 

1850. Кн. III. С. 1-3, 12-14. 

Адрес-календарь, или Общий штат Российской Империи на 1849 год. Ч. 1. СПб. 

1849. С. 149, 158. [С. 149: «Министерство Внутренних Дел. Редакция Журнала М-ства. 

Редакт.: СС. Никол. Ив. Надеждин». - С. 158. «Русское Географическое Общество. 

Управл. Отделением Этнографии: СС. Никол. Ив. Надеждин».] 

Императорское Русское Географическое Общество // Географические Известия. 

1850. С. 7, 16, 149, 153-155, 163-166, 483. [Очередное собрание 15 марта. Чтение по 

отделению Этнографии. -Заседание Отделения Этнографии 16 марта. - Собрание 12 

апреля. Сообщение о возможности напечатания труда В.Н. Латкина «Дневник 

Путешествия по Печерскому краю» с некоторыми исправлениями. - Записка Н.И. 

Надеждина об этнографических материалах, поступающих в Отделение, с предложениями 

по их публикации в изданиях разных Ученых Обществ или Правительственных Мест и 

Учреждений. - Предложения Н.И. Надеждина о приведении в единообразие наружной 

формы разных изданий Общества. - Отделение Этнографии. Отчет о работах по изданию в 

свет этнографических сведений о России. - О смете расходов по части устройства 

Этнографического Музея Общества.] 

Отчет Русского Географического Общества за 1848 год // Записки Имп. РГО. 1850. 

Кн. IV. С. 284-285, 296-297, 306-309. 

Занятия отделений. Отделение Этнографии // Вестник Имп. РГО. 1851. Ч. 1. Кн. 1. 

Отд. I. С. 115-121. 

[Рец.] Журнал Министерства Внутренних Дел // Вестник Имп. РГО. 1851. Ч. 1. Кн. 1-

2. Отд. IX. Библиография. С. 40-47. [«В русской литературе первое место по богатству 

статистических статей и по обилию фактических сведений о нашем Отечестве 

принадлежит бесспорно, вообще журналам, издаваемым от правительства, и в 

особенности "Журналу Министерства Внутренних Дел".»]. [Б. п.] 

Занятия отделений. Отделение Этнографии // Вестник Имп. РГО. 1851. Ч. 2. Кн. 3-4. 

Отд. I. С. 33-40. 

[Рец.] Журнал Министерства Внутренних Дел. (Кн. 4. Апрель) // Вестник Имп. РГО. 

1851. Ч. 2. Кн. 3-4. Отд. IX. Библиография. С. 32-37. 
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Отчет Русского Географического Общества за 1849 год // Записки Имп. РГО. 1851. 

Кн. V. С. 3-4, 16, 25-26. 

Заседание Отделения Этнографии 10 ноября 1851 года. [Доклад Н.И. Надеждина о 

летней поездке в Крым, в Харьков; отзыв о трудах Беима и Фирковича по истории 

Караимов в Тавриде; сообщение о беседе с Харьковским епископом Филаретом и о его 

исследованиях по истории и археологии Харьковской епархии] // Вестник Имп. РГО. 1852. 

Ч. 4. Кн. 1. Приложения. С. 40-44. 

Заседание Отделения Этнографии 5 января 1852 года // Вестник Имп. РГО. 1852. Ч. 

4. Кн. 1. Приложения. С. 44-47. 

Заседание Отделения Этнографии, 31 января 1852 года. [Принят проект Н. И. 

Надеждина восстановить по так называемой «Книге Большого Чертежа» древнюю 

географическую карту России с сопредельными с нею странами] // Вестник Имп. РГО. 

1852. Ч. 5. Кн. 1. Приложения. С. 18-22. 

Заседание Отделения Этнографии 24 апреля 1852 года // Вестник Имп. РГО. 1852. Ч. 

5. Кн. 1. Приложения. С. 22-24. 

Заседание Отделения Этнографии 21 мая 1852 года // Вестник Имп. РГО. 1852. Ч. 5. 

Кн. 2. Приложения. С. 47-49. 

Общее собрание Императорского Русского Географического Общества 30 ноября 

1852 года. [Чтение Н.И. Надеждиным своего исследования «О Русских народных мифах и 

сагах. »] // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 7. Кн. 1. Приложения. С. 1-7. 

Заседание Отделения Этнографии 31 октября 1852 года // Вестник Имп. РГО. 1853. 

Ч. 7. Кн. 1. Приложения. С. 20-27. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 

Отчет Императорского Русского Географического Общества за 1852 год. 

[Этнографический Сборник. Т. 1. - Перевод Риттерова Землеведения. - Частные занятия 

некоторых членов Общества. -Экспедиция в Восточную Сибирь и др. ] // Вестник Имп. 

РГО. 1853. Ч. 7. Кн. 2. Отд. I. С. 35-36, 57-58, 76, 92 и др. (По указ. к Отчету.) 

Заседание Совета Общества 4 декабря 1852 года. [Н.И. На-деждин доложил свой 

отзыв о сочинении цензора Варшавского Цензурного Комитета Франца Собещанского, 

изъявившего желание 

быть избранным в Действительные Члены Общества: «Сочинение Собещанского 

отличается несомненным ученым достоинством.»! // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 7. Кн. 2. 

Приложения. С. 38-39. 

Общее собрание Императорского Русского Географического Общества 9 апреля 1853 

года // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 8. Кн. 3. Приложения. С. 1-2. (Сообщение Н.И. 

Надеждина - извлечения из путевого журнала свящ. Аргентова, по Чукотскому краю.) 

Заседание Совета Общества 17 декабря 1852 года. [Доклады по Отделению 

Этнографии] // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 8. Кн. 3. Приложения. С. 2-6. 

Заседание Отдела Этнографии 31 января 1853 года. [В том числе отзыв Н.И. 

Надеждина о статье врача Линдегрена «Розыска-ние причин, располагающих к 

самоудавлению, развитому преимущественно у Финского племени»: «Сочинение это 

принадлежит к замечательнейшим из поступивших в Отделение.»] // Вестник Имп. РГО. 

1853. Ч. 8. Кн. 3. Приложения. С. 20-25. 

Заседание Совета Общества 19 февраля 1853 года. [Отзыв Н.И. Надеждина о статье 

врача Линдегрена] // Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 8. Кн. 4. Приложения. С. 39-43. 
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Заседание Отдела Этнографии 7 марта 1853 года. (Председатель - Н.И. Надеждин) // 

Вестник Имп. РГО. 1853. Ч. 8. Кн. 4. Приложения. С. 53-57. 

Заседание Отделения Этнографии 18 мая 1853 года // Вестник Имп. РГО. 1854. Ч. 10. 

Кн. 1. Приложения. С. 16-21. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 

Заседание Отделения Этнографии 3 декабря 1853 года // Вестник Имп. РГО. 1854. Ч. 

10. Кн. 2. Приложения. С. 42-49. (Председатель - Помощник Председателя И.И. 

Срезневский.) 

Заседание Отделения Этнографии 3 февраля 1854 года // Вестник Имп. РГО. 1854. Ч. 

11. Кн. 4. Приложения. С. 47-50. (Председатель - Помощник Председателя И.И. 

Срезневский.) 

Заседание Отделения Этнографии 9 апреля 1854 года. - Заседание Отделения 

Этнографии 30 апреля 1854 года // Вестник Имп. РГО. 1854. Ч. 12. Кн. 5. Приложения. С. 

9-14. (Председатель -Н.И. Надеждин.) 

Заседание Отделения Этнографии 21 октября 1854 года // Вестник Имп. РГО. 1854. 

Ч. 12. Кн. 6. Приложения. С. 45-50. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 

История Императорского Московского Университета, написанная к столетнему его 

юбилею Степаном Шевырёвым. 17551855. (Продается в пользу раненых в Севастополе). 

М.: в Университетской тип. 1855. С. 554, 569. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Московского университета за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 

года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами 

профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по 

азбучному порядку. [Ред. о. профессор С. Шевырёв]. М.: в Университетской тип. 1855. Ч. 

2. 1855. [10], 673, [2] с. С. 153-155. 

Заседание Отделения Этнографии 11 декабря 1854 года. [Положительный отзыв Н. 

И. Надеждина о статье священника М. Павлова «Слобода Трех-Избянская, 

Старобельского уезда Харьковской губернии»] // Вестник Имп. РГО. 1855. Ч. 13. Кн. 1. 

Приложения. С. 9-11. 

Заседание Отделения Этнографии 8 января 1855 года // Вестник Имп. РГО. 1855. Ч. 

13. Кн. 2. Приложения. С. 32-33. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 

Заседание Отделения Этнографии 6 мая 1855 года // Вестник Имп. РГО. 1855. Ч. 15. 

Кн. 6. Приложения. С. 7-8. (Председатель -Н.И. Надеждин.) 

Некролог. Николай Иванович Надеждин. - Статьи Н.И. На-деждина [Перечень - 25 

статей] // Вестник Имп. РГО. 1855. Ч. 15. Кн. 6. Отд. V. Географические известия и смесь. 

С. 108-110. [Б. п.] 

Надеждин Николай Иванович. Некролог // ОЗ. 1856. Т. 104. Отд. VI. Современная 

хроника. С. 116-117. 

Срезневский И.И. Воспоминания о Н.И. Надеждине. (Читано в заседании Общества 

27 янв. 1856 г.) // Вестник Имп. РГО. 1856. Часть 16. Кн. 1. Раздел V. Географические 

известия и смесь. С. 116. 

Геннади Г. Н. Список сочинений и изданий Н. И. Надеждина // Вестник Имп. РГО. 

1856. Кн. 1. Часть 16. Раздел V. Географические известия и смесь. С. 16-19. 

Заседание Отделения Этнографии 8 октября 1855 года // Вестник Имп. РГО. 1856. Ч. 

16. Кн. 1. Приложения. С. 16. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 
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Общее собрание Императорского Русского Географического Общества 27 января 

1856 года // Вестник Имп. РГО. 1856. Ч. 16. Кн. 2. Приложения. С. 19-20. (Выступления 

памяти Н.И. Надеждина.) 

Заседание Отделения Этнографии 27 декабря 1855 года // Вестник Имп. РГО. 1856. 

Ч. 16. Кн. 2. Приложения. С. 30-34. (Председатель - Н.И. Надеждин.) 

Заседание Отделения Этнографии 31 января 1856 года // Вестник Имп. РГО. 1856. Ч. 

17. Кн. 3. Приложения. С. 14-15. (Сообщения о заслугах Н.И. Надеждина и о найденных в 

его документах рукописях.) 

Неизданные сочинения Н.И. Надеждина // Вестник Имп. РГО. 1856. Ч. 18. Кн. 6. Отд. 

V. Географические известия и смесь. С. 46. [Б. п.] 

Некролог // ЖМВД. 1856. Ч. XVI. С. 1-4. (Отдельная пагинация страниц, после 

раздела «Смесь»). [Б. п.] 

Некролог. Николай Иванович Надеждин. [Извлечение из статьи г. Срезневского] // 

ЖМНП. 1856. Часть ХС. № 5 (май). Отд. VII. Новости и смесь. С. 75-86. [Б. п.] 

Геннади Г.Н. Список сочинений и изданий Н.И. Надеждина. (50 номеров) // ЖМНП. 

1856. Часть ХС. № 5 (май). Отд. VII. Новости и смесь. С. 92-96. 

Максимович М.А. Воспоминание о Н.И. Надеждине. - Письмо К. Неволина М.А. 

Максимовичу о Н.И. Надеждине от 18 мая 1854 г. // Москвитянин. 1856. Т. 1. № 1-4. С. 

225-234. 

Литературные утраты. Н.И. Надеждин // Пантеон. 1856. Кн. I. Петербургский 

вестник. С. 21-22. Б. п. 

Лавдовский Н. К воспоминанию о Н.И. Надеждине // Московские Ведомости. 1856. 

№ 81 (7 июля). С. 342-343. 

Сидонский Ф. Речь при отпевании тела Действительного Статского Советника 

Николая Ивановича Надеждина. Произнесена Казанского Собора Ключарем, 

Священником Ф. Сидонским, 14-го января 1856 года, в Кладбищенской Церкви 

Смоленской Божией Матери // СП. 1856. № 30 (7 февр.). С. 160. 

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // 

Современник. 1856. Т. LVI. № 4. Отд. III. С. 39-41, 62-67. (Отд. изд. - СПб. 1892; также 

Чернышевский Н.Г. ПСС. Т. III. М.: Гослитиздат. 1947. С. 140-170, 177-196, 763-764. 

Савельев П.С. Об отличительных признаках и наречиях русского языка, по системе 

Надеждина // ЖМНП. 1857. Февраль. Ч. XCIII. Отд. II. С. 302-314. 

Неизданные сочинения Н.И. Надеждина // ЖМНП. 1857. Ч. XCIV. № 6 (июнь). Отд. 

VII. Новости и смесь. С. 124-125. [Б. п.] 

Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. M.: 

в тип. Каткова и Ко. 1857. С. 33-35, 49, 71-73, 94-95, 103-104, 135, 141, 149. [О Н.И. 

Надеждине, публикациях в «Телескопе» и «Молве».] 

[Аксаков С.Т.] Письмо к редактору Молвы // Молва. 1857. № 1 (13 апр.). Смесь. С. 

10-11. Подпись: Сотрудник Молвы 1832 года. [С. 10: «П.Щ. этими буквами подписывал 

иногда На-деждин полемические свои статьи, хотя немножко семинарски, но едко 

написанные. П.Щ. - начальные буквы имени и фамилии короткого приятеля Надеждина, 

всем известного тогда, достойного и почтенного профессора, Павла Степановича 

Щепкина».] 
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Савельев П. С. Участие Надеждина в трудах Московского Общества любителей 

Российской словесности // Библиографические Записки. 1858. № 17. Сентябрь. Стб. 541-

544. 

Лонгинов М. Н. Общество любителей Российской словесности при Императорском 

Московском Университете // Русский Вестник. 1858. Т. 15. Июнь. Кн. 2. С. 596-612. (Н И. 

Надеждин упоминается на С. 609.) 

Погодин М. П. Об университетских экзаменах // Русская Газета. 1859. № 2 (11 

ноября). (Выпуск 54-й). С. 2-3. [«Новые экзамены в следующем [1832] году поручены 

были ректору, у которого правою рукою был секретарь, профессор Надеждин. Надеждин -

это человек с большими способностями, и, кроме ученых достоинств, был отличный 

редактор, логичный, последовательный. Это был в полном смысле государственный 

секретарь, в роде Сперанского, которого имя, т. е. в русском переводе, получил от 

Рязанского архиепископа Феофилакта. <.> Надеждин сочинил правила для приема 

студентов, господствующие до сих пор в наших учебных заведениях.». 4 ноября 1859.] 

Варадинов Н. Тридцатилетие журнала Министерства внутренних дел. СПб.: в тип. 

Министерства внутренних дел. 1859. С. 50-94. 

Прозоров П. Белинский и Московский Университет в его время. [Воспоминания о 

Н.И. Надеждине] // БдЧ. 1859. № 12. С. 114. (Отд. пагинация страниц.) 

Григорьев В.В. [Гл. VIII. Надеждинский круг и влияние его на Савельева. Гл. XII. 

Жизнь и занятия с конца 1856 по 1859 год: приготовление к изданию сочинений 

Надеждина.] // Григорьев В.В. Жизнь и труды П. С. Савельева, преимущественно по 

воспоминаниям и переписке с ним. (С приложением портрета П. С. Савельева и снимка с 

его почерка.) СПб.: Имп. Археол. О-во. 1861. С. 81-87, 115-127, 151-154, 171, 201. 

Полуденский М.П., сост. Указатель к «Вестнику Европы». 1802-1830. М.: Унив. тип. 

1861. [4], XVI, 268, XVI с. 

Григорьев А. А. Мои литературные и нравственные скитальчества. (Посвящ. М.М. 

Достоевскому) // Время. 1862. № 11 (Ноябрь). С. 5-6. 

 

Варадинов Н. История Министерства Внутренних Дел. Часть III, книга 3. СПб. 1862. 

[14], 725, [8] с.; Часть III, книга 4. СПб. 1862. [4], 224 с. [История деятельности МВД в 

период 18431855 гг.] 

Варадинов Н. История Министерства Внутренних Дел. Книга восьмая, 

дополнительная. История распоряжений по расколу. СПб. 1863. С. 506-526 и др. [Н.И. 

Надеждин руководит исследованиями по расколу в МВД; Исследование о скопческой 

ереси Н.И. Надеждина.] 

Григорьев А. А. Мои литературные и нравственные скитальчества. Гл. Ш-^ // Эпоха. 

1864. № 3 (Март). С. 127, 141, 154-155. 

Указатель к повременным изданиям Министерства Народного просвещения с 1803 

по июнь 1864 года. II. Часть неофициальная. СПб.: в тип. Ф.С. Сущинского. 1865. С. 145. 

Указатель к повременным изданиям Министерства Народного просвещения с 1803 

по июнь 1864 года. II. Часть неофициальная. СПб.: в тип. Ф.С. Сущинского. 1865. С. 200-

201. 

Фортунатов Ф. Н. Заметки и дополнения вологжанина к статье об А.П. Мельгунове. 

[Воспоминания о Н.И. Надеждине в Вологодской губернии] // РА. 1865. № 12. Ст. 1498-

1499. 
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Письмо Н. А. Супонева к Н. И. Надеждину // Дело о скопце, камергере Еленском. (Из 

«Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те». 1867 г. Кн. 4.) Публ. И.П. 

Липранди. М.: Унив. тип. 1868. [2], 20 с. 

Письмо князя П. А. Вяземского (XX) к И. И. Дмитриеву (СПб., 1836 г. 15 марта). 

[Шутка И.И. Дмитриева о Н.И. Надежди-не] // РА. 1868. № 4 и 5. Ст. 646. 

Свербеев Д. Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве [О публикации 

«Философического письма» в «Телескопе»] // РА. 1868. № 6. Ст. 984-988. 

Суворов Н. Николай Иванович Надеждин // К истории г. Вологды: О пребывании в 

Вологде царственных особ и других замечательных лиц исторических. Вологда. 1868. С. 

56-60. 

Весин С.Н. И. Надеждин // Семейные Вечера. (Старший возраст). 1868. № 11 

(ноябрь). С. 684-692; № 12 (декабрь). С. 724-729. 

Мельников П.И. [Андрей Печерский]. Счисление раскольников // Русский Вестник. 

1868. № 2 (февраль). С. 422-427. [«Во время министерства графа Перовского дела по 

расколу, как и теперь, заведывались департаментом общих дел министерства. <.> Дела же 

большей важности, как, например, о только что возникшей в то время Белокриницкой 

митрополии, по исследованиям скопческой секты и хлыстов, по собранию сведений для 

истории раскола и самое составление ее, словом, все работы, требовавшие не только 

знания канцелярского порядка, но и научной подготовки, - поручены были известному 

ученому, бывшему пред тем профессором Московского университета и редактором 

журнала "Телескоп", покойному Н.И. Надеждину*. (* - Под его руководством в сороковых 

годах работали: действительный статский советник Липранди и несколько молодых 

людей, в числе которых находились недавно бывший московским губернатором граф А.К. 

Сиверс, нынешний (1868) Одесский градоначальник М.Н. Шидловский и др. Принимали в 

этих работах участие В. И. Даль, заведывавший тогда особою канцелярией графа 

Перовского, и товарищ министра, покойный И.Г. Сенявин. Дела, порученные Надеждину, 

производились помимо департамента.) Надеждин был редактором и "Записки о расколе [в 

1825-1850-х годах]", представленной императору Николаю Павловичу во время 

совершившегося двадцатипятилетия его царствования. Получив повеление привести в 

возможную ясность число раскольников, граф Перовский и это дело возложил на 

Надеждина, поручив ему придумать средства к исполнению государевой воли и выбрать 

способных на то людей как из министерских чиновников, так и из лиц посторонних.».] 

Хмыров М.Д. Надеждин, Николай Иванович // Портретная галерея русских деятелей. 

Т. 2: Сто биографий. Изд. А. Мюнстера. СПб.: Тип. А. Мюнстера. 1869. [2], 295 с. С. 237-

240. 

Вигель Ф.Ф., Митрополит Серафим. (1. Письмо Вигеля к митрополиту Серафиму о 

статье Чаадаева и журнале «Телескоп» 21-го октября 1836 года. - 2. Письмо митрополита 

Серафима к графу Бенкендорфу о статье Чаадаева, напечатанной в журнале «Телескоп») // 

РС. 1870. Т. I (янв. - июнь). С. 574-578. Сообщил о. М.Я. Морошкин. 

Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника. Статья 2 // 

ВЕ. 1871. № 9 (сентябрь). С. 29-41. [О «Философическом письме», напечатанном в 

«Телескопе».] 

Н.И. С[убботи]н. По поводу записки Надеждина о Венедикте Кралевиче // Русский 

Вестник. 1872. Т. 98. Март. VIII. С. 322-330. Подпись: С-н Н. 
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Майков Л.Н. Обозрение деятельности Императорского Русского географического 

общества по Отделению Этнографии // Двадцатипятилетие Императорского Русского 

географического общества 13 января 1871 года. СПб.: тип. Майкова. 1872. (III, 260, VIII с. 

25). С. 47-58. 

Артемьев А.И. Обозрение трудов Императорского Русского географического 

общества по исторической географии // Двадцатипятилетие Императорского Русского 

географического общества 13 января 1871 года. СПб.: тип. Майкова. 1872. Приложение 1. 

С. 89-98, 106-109, 135-143. 

Обзор путешествий Русских людей в чужие земли. - Обзор сказаний иностранцев о 

Русской земле // Двадцатипятилетие Императорского Русского географического общества 

13 января 1871 года. СПб.: тип. Майкова. 1872. С. 205-218, С. 223-227. 

Письма Платона Атанацковича, Вука Караджича, Миклоши-ча и Коллара к Н.И. 

Надеждину. (32 письма). (Вступ. заметка и ком. Н. Попова) // РА. 1873. № 7. С. 1131-1221. 

(Письма: Атанц-ковича П. (3). 1847; Караджича В.С. (27). 1848-1851; Коллара Я. 6 июня 

1850; Миклошича Ф. 29 июня - 11 июля 1848). 

Свящ. Стефан И. Опатович. Смоленское кладбище в С.Петербурге. Исторический 

очерк // РС. 1873. № 8 (август). С. 168200. (Примечание: Н.И. Надеждин упоминается на 

С. 199.) 

Н.Ив. Стардубский. Артистки Семеновы // РС. 1873. Т. 7 (янв. - июнь). С. 265-269. 

(Примечание: Н.И. Надеждин упоминается на С. 267.) 

Герцен А.И., Н.Х. К[етчер]. («Былое и Думы» - ко Второй части). [Распускавшиеся 

слухи о неудавшемся побеге любимой девушки Н.И. Надеждина из родительского дома] // 

Сборник посмертных статей Александра Ивановича Герцена. Издание второе. Geneve - 

Bale - Lyon: H. Georg (тип. Трусова в Женеве). 1874. С. 7-8. 

Панаев И. И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб.: 

Издание В. Ковалевского. 1876. С. 84-85, 149158, 301, 324, 338, 402-403. 

Пыпин А.Н. Виссарион Григорьевич Белинский, его жизнь и переписка. Т. 1. СПб.: 

тип. М.М. Стасюлевича. 1876. С. 49, 6669, 77-80, 85, 90-102, 116, 142-154, 239-242. 

 

Дм. Протопопов. Несколько слов о Сперанском. Из письма к академику Я.К. Гроту. 

[Заметка о Н.И. Надеждине в Духовной Академии] // РА. 1876. № 6. С. 228-229. 

Василий Коптев. Очерк жизни Д.И. Коптева. [Заметка о Н.И. Надеждине и его 

занятиях с учениками, начало 1830-х гг.] // РА. 1877. № 12. С. 357. 

Иннокентий, Архиепископ Херсонский и Таврический. 1800-1857 гг. // РС. 1878. Т. 

21. Кн. 1-4 (янв. - апр.). С. 547-572. (Примечание: Н.И. Надеждин упоминается на С. 554, 

564, 565. На С. 565 приведен отрывок из письма Н.И. Надеждина М.А. Максимовичу из 

Вологды, написанного в феврале 1838 г., с отзывом об издании «Воскресное Чтение».) 

Подарок ученым на МБСССХХХГ^ (1834) год. О царе Горохе; когда царствовал 

государь царь Горох; где он царствовал, и как царь Горох перешел, в преданиях народов, 

до отдаленного потомства. М.: в Универститеской тип., 1834. 35 стр. [«Шутка-сатира 

одного из воспитанников Московского Университета 1834 года на более выдающихся 

профессоров Московского Университета 1830-х годов [в том числе на Н.И. Надеждина], а 

также на русских журналистов того времени»] // РС. 1878. Т. 22. Кн. 5-8 (май - авг.). С. 

347-368. 
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Письма к С.П. Шевырёву [С.Т. Аксакова от 12 мая 1830 г. -Князя В.Ф. Одоевского, 

1836 г.] // РА. 1878. № 5. С. 52-58. 

Смирнов С.К. История Московской духовной академии до ее преобразования. (1814-

1870). М.: Унив. тип. (М. Катков), 1879. [4], 632, XIX с. С. 18, 483-484. 

Филарет (Гумилевский), Архиепископ Черниговский. Николай Иванов. Надеждин // 

Филарет (Гумилевский), Архиепископ Черниговский. Обзор Русской духовной 

литературы. Кн. 2. Изд. 3, с поправками и дополнениями автора. СПб.: Изд. 

Книгопродавца И. Л. Тузова. 1884. С. 480-482. 

Мельников П.И. Воспоминание о графе С. С. Ланском. [Заметка о работе Н. И. 

Надеждина в Министерстве Внутренних Дел] // РА. 1879. № 2. С. 251. [«Всеподданнейшие 

отчеты о внутреннем состоянии России, на основании Учреждения Министерств (Св. Зак. 

Т. I) должны представляться ежегодно министром внутренних дел. Прежде их составляли 

особые чиновники, избираемые непосредственно самим министром. Так, при графе 

Перовском составлял их покойный Надеждин, бывший перед тем профессором 

Московского университета и редактором "Телескопа" <.> Работа была многосложная. 

Надобно было сообразить отчеты шести департаментов и около семидесяти отчетов 

генерал-губернаторов, губернаторов и разных отдельных управлений и комитетов 

(Карантинного, Остзейского комитета, католической духовной коллегии, лютеранских 

консисторий и т.д.), сгруппировать представляемые ими факты и объяснить их 

значение».] 

Вяземский П. А. О Московских журналах (1830) // ПСС князя П.А. Вяземского. Т. II. 

СПб. 1879. С. 127-132. 

Письма О.М. Бодянского к М.П. Погодину из Славянских земель (От 20 авг. 1840, от 

3 февр. 1841. Под ред. Н. Попова). [О путешествии Н. И. Надеждина по Славянским 

землям] // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. 1879 г. 

№ 1. С. 117-118, 123. 

Даль В.И. О наречиях русского языка // Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. Втрое издание, исправленное и значительно умноженное по 

рукописи автора. Т. 1. М.: М.О. Вольф. 1880. А - З. [4], LXXXIV, 723 с. С. XXXVI-

XXXVШ. [«Обращаюсь к изложению своего взгляда на великорусские наречия, который, 

впрочем, только дополняет более или менее положения Н.И. Надеждина и М. А. 

Максимовича.»]. 

Попов Н. Н. И. Надеждин на службе в Московском университете. 1832-1835 // 

ЖМНП. 1880. № 1. Отд. II. С. 1-43. 

 [Рец.] Очерки истории русской журналистики двадцатых и тридцатых годов. С. 

Весина. СПб. 1881 г. // Ист. Вестн. 1881. Т. 5. Критика и библиография. С. 166-171. 

Подпись: А. С-кий. 

Пыпин А Н. Н.И. Надеждин // ВЕ. 1882. № 6. С. 624-662. 

Письма М.П. Погодина к С.П. Шевырёву. (С предисловием и объяснениями Н.П. 

Барсукова) // РА. 1882. № 5. С. 74-88, 99, 118-129, 153-164, 178-193. 

Письмо А. С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву. По поводу его «Философических писем». - 

Всеподданнейшая докладная записка министра народного просвещения Уварова, от 20 

октября 1836 года, о статье «Философические письма», в журнале «Телескоп». - Отрывки 

из писем Бенкендорфа к Уварову от 4 и 30 декабря 1836 г. -П. Бартенев. [Философические 

письма, П.Я. Чаадаев, Надеждин и Болдырев] // РА. 1884. № 4. С. 453-461. 
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Гончаров И. А. Из Университетских воспоминаний. Как нас учили 50 лет назад // ВЕ. 

1884. № 4 (апрель). С. 506-509. 

 [П. Бартенев]. К биографии профессора Н.И. Надеждина. [По материалам Рязанской 

Ученой Архивной Комиссии, письмам Н.И. Надеждина с объяснением П.И. 

Доброклонского] // РА. 1885. № 8. С. 573-583. 

Систематический Указатель статей, помещенных в нижепоименованных изданиях с 

1830 по 1884 год. Сост. фл.-адъют. полковник Попов. Отдел общий. СПб.: Изд. книжного 

магазина А.Ф. Цинзерлинга. 1886. 261 с. (По Указ. - Надеждин.) 

Галахов А. Д. Мое сотрудничество в журналах. (Отрывок из записок) // ИВ. 1886. № 

11. С. 312-315. 

Пономарев С. И. К изданию Илиады в переводе Гнедича. СПб.: тип. Акад. наук. 

1886. [4], 144 с. С. 142. [Приведен перевод Надеждина из Шиллера: «Илиада, эпиграмма 

на Вольфистов».] 

Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний. Как нас учили 50 лет назад // ВЕ. 

1887. № 4. Апрель. С. 506-511. 

Костенецкий Я.И. Воспоминания из моей студенческой жизни // РА. 1887. № 3. С. 

346. 

Кетчер Н.Х. Воспоминания А.В. Станкевича. [О переводе Кетчером на русский язык 

«Философического письма» Чаадаева] // РА. 1887. № 3. С. 365. 

Веселовский Н.И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, 1816-

1881. СПб.: Имп. Рус. археол. о-во. 1887. [4], 288, 105 с., 1 л. портр., 2 л. факс. С. 37-42, 51-

54, 58-59, 67-68, 81-83, 91-92, 113-123, 130, 140-154, 159; Приложения: С. 078. 

Арсеньев И. А. Слово живое о неживых. (Из моих воспоминаний) // ИВ. 1887. Т. 

XVII. № 1 (янв.). С. 80; № 3 (март). Гл. VIII. Николай Иванович Надеждин. С. 555-556. 

Полевой К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого // ИВ. 1887. Т. XXVIII. № 

4-6. С. 554-556; Т. XXIX. № 7-9. С. 56-60. (Также: Записки Ксенофонта Алексеевича 

Полевого. СПб.: А С. Суворин. 1888. VIII, 588 с., 2 л. портр. По указ.) 

Сахаров Ф.Г. Литература истории и обличения русского раскола: Сист. указ. кн., 

брошюр и ст. о расколе находящихся в духов. и свет. период. изд. Вып. 1. Тамбов: тип. 

Губ. правл. 1887. 201 с. разд. паг. С. Ш, 42. 

Мурзакевич Н.Н. Записки // РС. 1887. № 6 (июнь). С. 661662; № 12 (декабрь). С. 650-

664; 1889. № 1. (янв.). С. 235-236. 

 [Сборник бумаг и рукописей Н.И. Надеждина]. Охранный каталог рукописей А. А. 

Титова. Выпуск третий. М.: тип. Э. Лисснера и Ю. Романа. 1888. (Краткое описание 

славянорусских рукописей А.А. Титова (№ по порядку их приобретения). Составлено в 

1886 г.). С. 76-81. («№ 2312. Сборник бумаг Надеждина и Липранди, разных почерков 

скорописью XIX в., в лист, на 128 листах. - № 2315. Исследование о скопческой ереси 

Надеждина. Скорописью XIX в., в лист, на 256 листах. С большою разницею против 

печатного и с дополнениями. - № 2336. Своеручные записки Надеждина о расколе. 

Скорописью XIX в., в лист, на 94 листах. - № 2353 и 2354. Бумаги Надеждина. Разные 

письма, донесения и записки по делам и исследованию раскола с 1846 по 1852 г. Разных 

почерков скорописью XIX в., в лист, на 230 м 229 листах. - № 2355. Исследование о 

скопцах Надеждина. Разн. почерк. скорописью XIX в., в лист, на 135 листах. На л. 98: 

Записка о ересях и скопцах, поданная Импер. Николаю I, с своеручными поправками 

Мельникова»). 
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Шляпкин И.Н. И. Надеждин. К запискам Н.Н. Мурзакевича // РС. 1888. № 2. С. 407. 

Агнцев Д. История Рязанской духовной семинарии. 17241840 гг. Рязань. 1889. С. 

178, 197, 250. [«Наставники: .13. Николай Надеждин (Ряз. сем.), магистр Москов. Акад.; с 

20 Октяб. 1824 г. - профессор церков. истории и греч. языка в Ряз. сем.; с 13 Нояб. 1824 г. 

по 20 Сент. 1826 г. - библиотекарь; в 1826 г. Уволился от училищной службы и 

впоследствии сделался известнейшим литератором».] 

Трубачев С.С. Предшественник и учитель Белинского // ИВ. 1889. Т. 37. № 8. С. 307-

330; № 9. С. 499-527. (Также: Трубачев С.С. Пушкин в русской критике. СПб.: А.С. 

Суворин. 1889. XII, 404 с.) 

Колюпанов Н.П. [О стихотворениях и статьях Н.И. Надеж-дина в «Вестнике 

Европы»] // Колюпанов Н.П. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 1. М.: Изд. 

О.Ф. Кошелевой. 1889. VIII, 584 с. С. 513-516, 521-529. 

Дневник Александра Васильевича Никитенко [Чаадаев - На-деждин. Октябрь - 

декабрь 1836 г.] // РС. 1889. Т. LXIII. С. 544-546. 

Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849-1852 гг. // РС. 1889. Т. LXIV. С. 

124, 137-138. 

Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 2-17. СПб. 1889-1901. (Надеждин 

Н.И. - по Указ. в книге: Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 22. СПб. 1910. С. 

236-238.) 

Буслаев Ф. Мои воспоминания. (Посвящ. моим ученикам и ученицам) // ВЕ. 1890. № 

10. Октябрь. С. 662-664. 

Пыпин А.Н. Н.И. Надеждин // Пыпин А.Н. История русской этнографии. Том I. 

Общий обзор изучения народности и этнография великорусская. СПб.: тип. М.М. 

Стасюлевича. 1890. С. 233275. 

Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры. (1700-1863 гг.). СПб. 1892. С. 

244-247. [Погром «Телескопа» На-деждина]. 

Филиппов М.М. Судьбы русской философии. (V. Московские университетские 

влияния. И.И. Давыдов. - VI. Московские университетские влияния. - Н.И. Надеждин и 

его отношения к Белинскому) // Русское Богатство. 1894. № 8 (авг.). С. 109-146. 

(Примечание: Н.И. Надеждин упоминается на С. 139); № 9 (сент.). Отд. 1. С. 149-176. 

 

Ростиславов Д.И. Записки Д.И. Ростиславова, профессора СПб. Духовной академии. 

Гл. XXXVI. О Николае Ивановиче На-деждине // РС. 1894. № 6. Июнь. С. 95-111. 

Милюков П. Н. Главные течения русской исторической мысли XVПI и XIX 

столетий. (II.) // Русская Мысль. 1895. № 4. Апрель. С. 73-88. 

Скабичевский А.М. Сорок лет русской критики // Скабичевский А.М. Собрание 

сочинений. Т. I. Пб. 1895. С. 285-291. (Изд. 3-е. Пб. 1903. С. 263-269.) 

Волынский А. Л. [Философские и эстетические теории Надеждина]. В.Г. Белинский. 

Статья вторая // Волынский А. Л. Русские критики. Литературные очерки. СПб.: тип. М. 

Меркушева (б. Н. Лебедева). 1896. [4], IV, IV, 827 с. С. 69-80. 

История полувековой деятельности Императорского Русского географического 

общества, 1845-1895. Сост. по поручению Совета Имп. РГО вице-председатель о-ва П.П. 

Семенов, при содействии действительного чл. А.А. Достоевского. СПб. 1896. (Гл. V. 

Исследования и работы по этнографии и статистике в Европейской России). С. 37-42. 
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Письмо Плетнева Гроту (25 ноября 1844). - Письмо Грота Плетневу (22 ноября 1945) 

// Переписка Я.К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. СПб. 1896. С. 365, 632, 921. [С. 365: «23 

ноября. Ники-тенко дал мне экземпляр некролога о Д. Княжевиче Надеждина. Много 

живого и интересного». - С. 632. Отзыв о статье «Светлейший Князь Потемкин-

Таврический».] 

Иванов Ив.И. История русской критики. Часть вторая. XVIII-XXXI // Мир Божий. 

1897. № 8. История русской критики. Август. С. 105-142; № 9. Сентябрь. С. 124-158. 

Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М.: Тип. Г. Лисснепа и А. Гешеля. 1897. 387 с. 

(Н.И. Надеждин - С. 103, 123-124.) 

Надеждин Николай Иванович // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз. 

И.А. Ефрон. Т. ХХ. Московский Университет - Наказания Исправительные. СПб. 1897. С. 

432-434. [Б. п.] 

Мельников П.И. (Андрей Печерский). Тайные секты. -Счисление раскольников // 

Мельников П.И. (Андрей Печерский). ПСС. (Первое посмертное полное издание, 

дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям). Т. 14. СПб. - М.: Издание 

Товарищества М.О. Вольф. 1898. С. 279-395. 

Письмо И.И. Дмитриева к князю П.А. Вяземскому (Москва, 1836, марта 3 дня). 

[Отзыв о статьях Н.И. Надеждина.] (Из Ос-тафьевского архива; с примечаниями Н.П. 

Барсукова) // Старина и новизна. Исторический сборник, издаваемый при Обществе 

ревнителей исторического просвещения в память императора Александра III. СПб.: Тип. 

М. Стасюлевича. Кн. 2. 1898. [12], 384, [1] с. С.184-185, 246-252. 

Венгеров С. А. Предисловие // ПСС В.Г. Белинского в двенадцати томах. (Под ред. и 

с примеч. С. А. Венгерова). СПб.: тип. М.М. Стасюлевича. Т. I. 1900. С. X-XI. [О Н.И. 

Надеждине.] 

Гиппиус В.В. Пушкин и журнальная полемика его времени // Памяти А. С. Пушкина. 

Сборник статей преподавателей и слушателей историко-филологического факультета 

Имп. С.-Петербургского университета. СПб. 1900. С. 227-328. 

Письмо А.В. Кольцова В.Г. Белинскому (20 ноября 1836, Воронеж). [Отзыв о 

«Телескопе» Надеждина: «Мне жаль до смерти лишиться "Телескопа": я его люблю 

душою»] // Кольцов А.В. Стихотворения и письма А.В. Кольцова. Полн. собр.: Вновь 

испр. и значит. доп. изд. под ред. Арс. И. Введенского. 2-е изд. СПб.: A.Ф. Маркс. 1901. С. 

178-179. 

Богучарский В.Я. Петр Яковлевич Чаадаев. - Философические письма Чаадаева и его 

«Апология сумасшедшего». [«Философическое письмо» Чаадаева и закрытие 

«Телескопа»] // Богучарский В.Я. Три западника сороковых годов: (П.Я. Чаадаев, 

B.Г. Белинский и А.И. Герцен). (Историко-литературные очерки). СПб.: Н.О. 

Попова. 1901. V, [3], 394 с. С. 16-46. 

Аксаков С.Т. Письма Н.И. Надеждину (2). 1853 // Литературный Вестник. 1901. № 4. 

С. 437-438. 

Воскресенский Е.И. Литературные чтения: Пушкин. Гоголь. Белинский. М.: К.И. 

Тихомиров. 1901. 128 с. С. 120. [«Критика профессора А.Ф. Мерзлякова <.> была критика 

чисто эстетическая, равно как и серьезная критика профессора Надеждина, который 

впервые стал рассматривать - "понята ли и прочувствована идея произведения, есть ли в 

нем художественное единство, выдержаны ли и верны ли человеческой природе, условиям 

времени и народности характеры действующих лиц"».] 
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Флоринский Н. И., протоиерей. Из студенческих воспоминаний. (Посвящ. студентам 

духовных академий). М.: Унив. тип. 1901. [2], 34 с. (Отд. оттиск из «Душеполезного 

чтения» 1900-1901 г.) С. 4. [«Благодаря наставникам нашим в семинариях, мы 

прочитывали с великою для ума и сердца пользою такие драгоценные книги, как 

"Торжество Евангелия", "История восточной и западной церкви" в Энциклопедическом 

лексиконе незабвенного нашего ученого Николая Ивановича Надеждина». На самом деле 

эти статьи Надеждина в «Энциклопедическом Лексиконе» называются: «Вселенские 

Соборы» и «Восточная кафолическая Церковь» - примечание М.Б.]. 

Милюков П. Н. Надеждин и первые критические статьи Белинского // Милюков П. 

Н. Из истории русской интеллигенции. Сборник статей и этюдов. СПб. 1902. С. 188-211. 

(Изд. 2. 1903.) 

Энгельгардт Н.А. История русской литературы XIX столетия. Т. 1. 1800-1850. 

[Николай Иванович Надеждин. - Вестник 

Европы. - Журнал Телескоп. - Генетическая связь Белинского с Надеждиным и др.]. 

СПб. 1902. С. 301-307, 409-429, 439-444. 

Надеждин, Н.И. // Мезиер А.В., сост. Русская словесность с XI по XIX столетия 

включительно. (Библиографический указатель произведений русской словесности в связи 

с историей литературы и критикой). Ч. II. СПб. 1902. С. 240-241. (пп. 1243112447). 

Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как 

выразитель литературных направлений современной ему эпохи // Записки историко-

филологического факультета Имп. СПб. университета. Часть LXX. СПб. 1903. 575 с. 

(Надеждин Н.И. - по Указ.). 

Замотин И.И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. Т. 1. 

Варшава: тип. Варшав. учеб. окр. [6], VIII, 378, XXVI, [1] с. (Надеждин Н.И. - по Указ.). 

Лобов Л.Н. И. Надеждин в русской критике // ЖМНП. 1903. Т. CCCXXXXIX. № 9. 

Отд. II. С. 29-44. 

Цензура в царствование императора Николая I // РС. 1903. № 2 (февраль). С. 310, 

312, 322-324; № 3 (март). С. 572-584. [Б. п.] 

 

1904 

 

Василенко Н.П. [Участие О.М. Бодянского в Телескопе Надеждина. (Сочувственное 

отношение Надеждина к «появлению счастливых опытов литературной обработки 

малороссийского наречия»] // Василенко Н.П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения 

Малороссии. Киев: тип. Имп. Университета св. Владимира, акц. О-ва Н.Т. Корчак-

Новицкого. 1904. [2], II, 231 с. С. 57-59. 

Каллаш Вл.Г. Поборник народности (Памяти Н.И. Надеждина) // Русская Мысль. 

1904. Кн. 12. Отд. I. С. 89-93. 

Богучарский В. Из прошлого русского общества. СПб. 1904. С. 317-327. (По Указ.). 

Лемке Мих. Чаадаев и Надеждин. (По неизданным материалам) // Мир Божий. 1905. 

№ 9. Отд. 1. С. 1-33; № 10. С. 122-156; № 11. С. 137-162; № 12. С. 91-109. [Приведены 

следственные показания Надеждина по делу о запрещении «Телескопа».] 

Козмин Н.К. Надеждин и его отношения к Белинскому. (Новые материалы) // 

Известия ОРЯС Имп. АН. 1905. Т. X. № 4. С. 303-311. (Также отд. оттиск: Пб. 1906. 9 с.) 
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Козмин Н.К. Детство и юность Н.И. Надеждина. СПб.: тип. Имп. Акад. Наук. 1906. 

24 с. 

Козмин Н.К. Надеждин и его отношения к Белинскому: (Новые материалы). СПб.: 

Тип. Имп. Акад. Наук. 1906. 9 с. 

Козмин Н.К. Н.И. Надеждин и Е.В. Сухово-Кобылина (Е. Тур) // ЖМНП. 1906. Кн. 2. 

Отд. II. С. 272-303. (Вариант: Записки ист.-филолог. факультета Имп. Петербургского 

университета. 1912. Ч. CXI. С. 457-506, 524, 525.) 

Козмин Н.К. [Рец.] М.К. Лемке. Чаадаев и Надеждин. («Мир Божий», 1905, № 9-12) 

// ЖМНП. 1906. № 7. Отд. II. С. 158-162. 

Милюков П.Н. Надеждин и первые критические статьи Белинского. (По поводу 

нового изд. соч. Белинского под ред. С.А. Венгерова) // На славном посту. 1860-1900. 

Литературный сборник, посвященный Н.К. Михайловскому. Ч. II. Пб. 1906. С. 409-430. 

(Изд. 1. [1901].) 

 [О «Философическом письме» Чаадаева]. В чем состоит народная гордость? (Вступ. 

заметка Н. Козмина) // РС. 1907. № 8. С. 237-258. 

Козмин Н.К. Н.И. Надеждин - профессор Московского Университета // ЖМНП. 1907. 

Ч. IX. Май. С. 124-137; Ч. IX. Июнь. С. 281-325. [Лекции по археологии]; Ч. X. Июль. С. 

26-71. [Лекции по теории изящных искусств]. 

Геннади Г.Н. Надеждин, Никол. Ив. // Геннади Г.Н., сост. Справочный словарь о 

русских писателях и ученых, умерших в XVПI и XIX столетиях, и Список русских книг с 

1725 по 1825 г. М. 1908. Т. 3: Н - Р. (С предисл. А. Титова. 291 с. С. 7-8.) 

Козмин Н.К. Н.И. Надеждин - сотрудник Вестника Европы. СПб: Тип. Имп. Акад. 

Наук. 1908. 112 с. 

Козмин Н.К. Из эпохи романтизма. (Вопрос о древней и новой поэзии) // ЖМНП. 

1909. Ноябрь-декабрь. № 11-12. С. 42-80. 

Чистяков В. Новые материалы о Н.И. Надеждине. (К биографии) // РС. 1908. № 2. С. 

407-417. (Приведены аттестаты Надеждина об окончании Рязанской духовной семинарии 

и Московской духовной академии.) 

Замотин И. И. Литературные течения и литературная критика 30-х годов // История 

русской литературы XIX в. Т. I. Под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. М.: «Мир». 1908. 

С. 316-329. 

Бобров Е.А. И.А. Гончаров о Н.И. Надеждине // Известия ОРЯС Имп. АН. 1909. Т. 

XIV. № 1. С. 114-124. (Также: Бобров Е.А. Из истории русской литературы XVПI и XIX 

столетий. Пб. 1909. С. 117-127.) 

Козмин Н.К. Научная деятельность Н.И. Надеждина в освещении проф. Е.А. Боброва 

// Известия ОРЯС Имп. АН. Т. 14. 1909. Кн. 4. С. 102-105. 

Лемке Мих. Чаадаев и Надеждин // Лемке М. Николаевские жандармы и литература 

1826-1855 гг. По подлинным делам третьего отделения собств. Е. И. Величества 

канцелярии. Изд. 2. СПб.: С В. Бунин. 1909. С. 361-464. (Примечание: в тексте М. Лемке 

допущен ряд фактических ошибок, относящихся к биографии Н.И. Надеждина. См. также 

рецензию Н.К. Козмина в Журнале Министерства Народного Просвещения (1906, № 7).) 

Козмин Н.К. Диссертация Н.И. Надеждина:  “De poesi romantica” // ЖМНП. 1909. 

Сентябрь. № 9. С. 79-149. 

Биографический словарь писателей, ученых и художников, уроженцев 

(преимущественно) Рязанской губернии. Составлен о. И.В. Добролюбовым, дополнен С.Д. 



 

 

 685 

Яхонтовым. Рязань: Губернская тип. (Изд. Рязанской архивной Комиссии). 1910. С. 154— 

158. (Список трудов Н.И. Надеждина - 70 ед., список неизданных сочинений - 4 ед., 

литература о нем - 2 ед.) 

Козмин Н. К. Научная деятельность Н. И. Надеждина в освещении проф. Е.А. 

Боброва. СПб: Тип. Имп. Акад. Наук. 1910. [2], 4 с. (Отд. отт. из «Известия ОРЯС Имп. 

АН». 1909. Кн. 4.) 

Козмин Н.К. Н.И. Надеждин - издатель «Телескопа» // ЖМНП. 1910. Октябрь. № 10. 

С. 272-360. 

Аксаков К.С. Воспоминание студентства 1832-1835 годов. СПб.: Огни. 1911. С. 17-

30. (Впервые опубликовано в газете «День». 1862. № 39, 40.) 

Данилов В.В. Н.И. Надеждин в Одессе в 1838-1842 гг. // Русский филологический 

вестник. 1911. № 2. С. 339-360. 

Словарь членов Общества любителей Российской словесности при Московском 

Университете, 1811-1911. М.: Печатня А. Снегиревой. 1911. II, 342, [2] с. С. 199-200. 

[Примечание Иванова-Разумника к статье Белинского В.Г. Сочинения Александра 

Пушкина. Статья пятая. (1844 г.)] // Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. (Со вступ. ст. и 

примеч. Иванова-Разумника). Ч. 2. СПб. 1911. С. 66. [«Фраза из диссертации Надеждина: 

ubi vita, ibi poёsis (где жизнь, там и поэзия - лат.) - проходит через все статьи Белинского, 

от первых до последних».] 

Козмин Н.К. Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная 

деятельность, 1804-1836. СПб.: Тип. М.А. Александрова. 1912. («Записки Историко-

Филологического Факультета Санкт-Петербургского университета», CXI). 561 с. 

Аксаков С.Т. Письма Н.И. Надеждину (2). Отрывки. 1828 марта 1835 // Козьмин Н.К. 

Н.И. Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. Пб. 1912. С. 482, 483, 489, 

490. 

Надеждин, Николай Иванович // Саитов В.И. Петербургский Некрополь. Том 3. (М - 

Р). Изд. Вел. Кн. Николай Михайлович. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича. 1912. С. 204. 

Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. М. 1913. С. 267-

268. 

 

Методология истории русской литературы. Киев: типо-лит. «Труд». 1913. [1], 95 с. С. 

56. [«По вопросу о народной литературе работал проф. Надеждин. <...> Взгляд Надеждина 

важен в том отношении, что он указывал, что именно надо подразумевать под 

народностью и как ее изучать».] 

Суперанский М.Ф. И. А. Гончаров и Н.И. Надеждин // Современник. 1913. № 5. С. 

156-176. 

Трубицын Н. [Рец. на книгу Н.К. Козмина «Н.И. Надеждин. Жизнь и научно-

литературная деятельность»] // Журн. Министерства народного просвещения. 1913. № 9. 

Отд. II. С. 136-162. 

Клевенский М. [Рец. на книгу Н.К. Козмина «Н.И. Надеждин. Жизнь и научно-

литературная деятельность»] // Голос минувшего. 1914. № 5. С. 296-299. 

Котляревский Н. А. Отзыв о сочинении Н. К. Козмина «Н.И. Надеждин. Жизнь и 

научно-литературная деятельность» // Отчет о пятнадцатом присуждении премий 

митрополита Макария. СПб. 1915. С. 33-39. 
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Владиславлев И.В. Надеждин Ник. Ив. // Владиславлев И.В. Русские писатели XIX-

XX ст. Опыт библиографического пособия по новейшей русской литературе. Изд. 2-е 

переработ. и дополн. М.: «Наука». 1913. С. 185. (Изд. 3. М., 1918. - Изд. 4. Л., 1924.) 

[Журнал] 10 июня 1913 г. [Мнение] Ординарного профессора С. С. Глаголева [О 

сочинении студента Андреева Федора на тему «Юрий Федорович Самарин, как богослов и 

философ», об отношении Самарина к Надеждину] // Журналы собраний Совета 

Императорской Московской духовной академии за 1913 год. [Сергиев Посад]: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра. 1914. 712 с. С. 187-189. 

 [«Надеждин был крупной личностью. Пушкин в конце концов усмотрел в 

Надеждине не зоила и педанта, а друга и тонкого критика. Надеждин сделал очень много и 

в очень различных областях, и еще на студенческой скамье он был замечен Ф.А. 

Голубинским, который и начал руководить его в изучении немецкой философии».] 

Надеждин, Николай Иванович // Русский биографический словарь. Под 

наблюдением А. А. Половцова. СПб.: Тип. Гл. упр. Уделов. 1914. Т. 11: Нааке-Накенский 

- Николай Николаевич Старший. С. 19-34. Подпись: -нъ. [С библиографией 1828-1903 гг. 

(80 номеров).] 

Надеждин, Николай Иванович // Энциклопедический словарь Гранат. 7-е изд. Т. 29. 

Минеральные воды - Наугейм. М.: Изд. тов. «Бр. А. и И. Гранат и К°». 1914. Стб. 519-521. 

[Б. п.] 

Соловьев И.М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. 

СПб. 1914. С. 147. 

Из записок московского протоиерея Н.И. Надеждина (18321833 гг.). Сообщил А. 

Надеждин // У Троицы в Академии. 18141914 гг.: Юбилейный сборник ист. материалов. 

М.: Изд. бывш. воспитанников Московской духовной академии. 1914. С. 43, 56. 

Котляревский Н.А. Отзыв о сочинении Н.К. Козмина: «Н.И. Надеждин, жизнь и 

научно-литературная деятельность 1804-1836», СПб., 1912 г., составленный академиком 

Н.А. Котля-ревским. Пг.: тип. Акад. Наук. 1915. 33-39 с. 

Молва, журнал мод и новостей, издаваемый Ник. Ив. Надеждиным. - Телескоп, 

журнал современного просвещения, издаваемый Ник. Ив. Надеждиным. - Журнал 

Министерства Внутренних Дел. (1829-1861). - Географические Известия, издаваемые от 

Русского Географического Общества. - Этнографический Сборник, издаваемый 

Императорским Русским Географическим Обществом. Вып. I // Лисовский Н.М. 

Библиография Русской периодической печати 1703-1900 гг. (Материалы для истории 

русской журналистики). Пг. 1915. С. 75, 78-79, 114, 122. 

Венгеров С. А. Надеждин, Николай Иванович // Венге-ров С.А. Источники словаря 

русских писателей. Т. IV. Лоначев-ский - Некрасов. Пг. 1917. С. 474-477. 

Шлет Г. Очерк развития русской философии. Ч. I. Пг.: «Колос». 1922. С. 284-286, 

299, 300, 339, 340. 

Сакулин П.Н. Русская литература. Ч. 2. Новая литература. М. 1929. 640 с. (Н.И. 

Надеждин - по Указ.) 

Коган П.С. Н.И. Надеждин // Очерки по истории русской критики. [Сборник. Под 

ред. А. Луначарского и Вал. Полянского]. М.-Л.: ГИЗ. 1929. Т. I. С. 172-187. 

Надеждин, Николай Иванович // Малая советская энциклопедия [в 10 т.] (Гл. ред. 

Н.Л. Мещеряков). М.: АО «Советская энциклопедия. Т. 5: Массикот - Огнев. 1930. Стб. 

513-514. 
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Эпиграммы на Н.И. Надеждина: Е. Боратынский. «В восторженном невежестве 

своем.». - П. Вяземский. «Неустрашимый самохвал.»; «Двуличен он! Избави Боже?..»; 

«Прочь с презренною толпою.» // Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы 

XIX века. М., Л.: Academia. 1931. Т. 1. 576 с. (По Указ.) 

Цявловский М. Пушкин по документам архива М.П. Погодина // ЛН. 1934. Т. 16. С. 

679-724. (По Указ.) 

Надеждин Николай Иванович // Литературная энциклопедия. (Гл. ред. А.В. 

Луначарский). Т. 7. М.: Изд. «Советская энциклопедия». 1934. Стб. 566-569. 

Пушкин А. С. <Роман в письмах>. - Путешествие в Арзрум во время похода 1829 

года // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 8. 1938-1940. С. 50, 483, 567. 

Н.И. Надеждин // Литературная учеба. 1939. № 11. С. 90-95. [Б. п.] 

Головчинер В., Дьяконов П., Козьмин Б. Письма А.И. Герцена разным лицам. 

[Письмо А.И. Герцена Е.В. Салиас-де-Турне-мир (23 июня 1863 г.). - Письмо Е.В. Салиас 

сыну Е.А. Салиас относительно написания ею воспоминаний о Н. И. Надеждине. -

Примечания и комментарии] // ЛН. Т. 39. 1941. С. 257-261. 

Пушкин А. С. Письма М.П. Погодину (20 мая - 6 июня 1830, 3 янв. 1831). - Письмо 

П.А. Вяземскому (2 янв. 1831). - Письмо Н.В. Гоголю (25 авг. 1831) // Пушкин. ПСС. Изд. 

АН СССР. Т. 14. 1941. Переписка 1828-1831. С. 96, 97, 139, 140, 215. 

Письмо Н.В. Гоголя А.С. Пушкину (21 авг. 1831) // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 

14. 1941. Переписка 1828-1831. С. 211. 

Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет // М., Л.: Изд. АН СССР. 

1946. С. 43-55, 144-151. (Н.И. Надеждин -по Указ.) 

Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // 

Чернышевский Н.Г. ПСС. В 15 т. М.: Гослитиздат. 1947. Т. 3. С. 46-51, 134-240. 

Бюллетени Рукописного отдела. Вып. 1. М., Л. 1947. АН СССР. Институт 

литературы (Пушкинский дом). Изд. АН СССР. С. 6, 24, 74. (По Указ.) 

Богаевская К., Жирмунский В. Неизвестные страницы Белинского в «Молве», 

«Литературной газете» и «Отечественных Записках» // ЛН. Т. 55. 1948. С. 297-406. (По 

Указ.) 

Ланский Л. Библиотека Белинского // ЛН. Т. 55. 1948. С. 431-572. (По Указ.) 

 

Соколов Н.А. Надеждин и Белинский. Тезисы дис. на соискание учен. степени 

кандидата филол. Ленинград: Тип. ЛГОЛУ. 1948. 3 с. 

Пушкин А.С. [Эпиграммы на Н.И. Надеждина]. <На Надеждина>. «Надеясь на мое 

презренье.». - Сапожник. (Притча). -<На Надеждина>. «В журнал совсем не 

европейский.». - Эпи-грама. «Седой Свистов! ты царствовал со славой.». - Эпиграмма. 

«Мальчишка Фебу гимн поднес.» // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 3. 1948. С. 172, 174, 

175, 186, 187, 744-746, 748-751, 771. 

Пушкин А.С. Письма: И.В. Киреевскому (11 июля 1832). -М.П. Погодину (11 июля 

1832; первая половина сентября 1832) // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 15. 1948. 

Переписка 1832-1834. С. 26-29. 

Письмо Н.В. Гоголя Пушкину (23 дек. 1833) // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 15. 

1948. Переписка 1832-1834. С. 100-101. 
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Лаврецкий А. Историко-литературная концепция Белинского, ее предшественники, 

последователи и критики // Белинский -историк и теоретик литературы. М.-Л.: АН СССР. 

1949. С. 49-51. 

Пушкин А. С. Отрывок из Литературных летописей (1829). -<Общество Московских 

литераторов> (1829). - <О журнальной критике> (1830). - <О новейших блюстителях 

нравственности> (1830). - Детская книжка. 3. «Ванюша, сын приходского дьячка.» (1830). 

- <Опровержение на критики> (1830). - <Возражение критикам «Полтавы»> (1830). - Опыт 

отражения некоторых нелитературных обвинений. - Несколько слов о мизинце г. 

Булгарина и о прочем // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 11. 1949. Критика и 

публицистика 1819-1834. С. 78-79, 85-86, 89, 98, 102, 151, 155, 164, 169, 211, 347, 371, 374-

375, 397. 

Пушкин А. С. Table-talk. «Я встретился с Надеждиным у Погодина.» // Пушкин. 

ПСС. Изд. АН СССР. Т. 12. 1949. Критика. Автобиография. С. 159, 398. 

Пушкин А.С. Письмо М.П. Погодину (14 апр. 1836) // Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. 

Т. 16. 1949. Переписка 1835-1837. С. 103-104. 

Письма А.С. Пушкину: П.В. Нащокина (1836), Д.В. Давыдова (23 ноября 1836) // 

Пушкин. ПСС. Изд. АН СССР. Т. 16. 1949. Переписка 1835-1837. С. 181, 194. 

Панаев И.И. Литературные воспоминания. [Ред. текста, вступ. ст. и примеч. И. 

Ямпольского]. М.: Гослитиздат. 1950. (Л.: Тип. «Печ. двор»). LVI, 472 с., 7 л. ил. (Серия 

литературных мемуаров. Под общ. ред. Н.Л. Бродского и др.). (По Указ.) 

Мордовченко Н.И. Н.И. Надеждин. «Телескоп» и «Молва». -Журналистика и 

критика 1826-1840 гг. // Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. I. XVIII 

век и первая половина XIX века. Л. 1950. С. 239-255, 342-369. 

Гиппиус В.В. «Вестник Европы» // Очерки по истории русской журналистики и 

критики. Т. I. XVIII век и первая половина XIX века. Л. 1950. С. 177-193. 

Комаров А.И. «Московский Вестник» // Очерки по истории русской журналистики и 

критики. Т. I. XVIII век и первая половина XIX века. Л. 1950. С. 300-309. 

Осокин А., Барановская М., Бродский Н. Белинский в неизданной переписке 

современников (1834-1848): выдержки из писем // ЛН. Т. 56. 1950. С. 87-200. (По Указ.) 

Оксман Ю. Переписка Белинского. Критико-библиографиче-ский обзор // ЛН. Т. 56. 

1950. С. 201-254. (По Указ.) 

Малова М. Из воспоминаний И. А. Гончарова о Белинском: письма Гончарова 

Кавелину и А.Н. Пыпину // ЛН. Т. 56. 1950. С. 257-269. (По Указ.) 

 

Бродский Н. Из воспоминаний Н.Х. Кетчера о Белинском: страницы из дневника 

И.К. Бабста // ЛН. Т. 56. 1950. С. 270-272. 

Поляков М. Студенческие годы Белинского // ЛН. Т. 56. 1950. С. 303-436. (По Указ.) 

Мордовченко Н. Переписка Белинского с родными: сорок одно письмо Белинского 

(1829-1835) и сто двадцать семь писем к Белинскому (1829-1848 гг.). (Публ. Аскарянц А., 

Ланского Л., Мордовченко Н.) // ЛН. 1951. Т. 57. С. 27-240. (По Указ.) 

Цявловский М.А. Эпиграмма «Седой Свистов...» // Звенья. Т. IX. М.: 

Госкульпросветиздат. 1951. С. 163-167. (Эпиграмма Пушкина, направленная против 

Надеждина.) 

Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологда. 1951. 208 с. (Н.И. 

Надеждин - по Указ.) 
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Сергиевский И., Ланский Л. Гоголь в неизданной переписке современников. 

[Переписка: Н.А. Мельгунов - Н.М. Языкову (12 июля 1841 г.). - М.Г. Карташевская - В.С. 

Аксаковой (14 ноября 1842 г. и др.)] // ЛН. 1952. Т. 58. С. 606, 641-642, 647. (н.И. 

Надеждин - по Указ.) 

Осовцов С.М. Разгадка П.Щ. (По следам известного инкогнито) // Театр. 1953. № 9 

(сентябрь). С. 149-159. («П.Щ.» - псевдоним Надеждина.) 

Козьмин Б. Письма Огарева к Е.В. Салиас де Турнемир // ЛН. 1953. Т. 61. С. 797-844. 

(По Указ.) 

Рудницкая Е. Из писем к М.Л. Огаревой. [Об отце НИ. Надеждина, священнике] // 

ЛН. 1953. Т. 61. С. 850-858. 

Белинский В.Г. Ничто о ничем, или Ответ г. издателю «Телескопа» за последнее 

полугодие (1835) русской литературы. (Телескоп, 1836, ч. XXXI, № 1). - Сорок одна 

повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора 

Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Вашингтона Ирвинга, Кинда, Крузе, 

И. Люка, Сентина, Тика, Цшокке, Ф. Шаля и других). Изданы Николаем Надеждиным. 

Москва. В тип. Н. Степанова. 1836. В двенадцати частях // Белинский В.Г. ПСС. В 13 

томах. М.: АН СССР. 1953. Т. 2. С. 7-50; С. 121-122. 

Белинский В.Г. Утренняя заря. Альманах на 1839 год. (МН. 1839. Ч. I. № 2.) [Рец. на 

статью Надеждина «Народная поэзия у Зырян»] - Одесский альманах на 1839 год. (МН. Ч. 

II. № 3) // Белинский В.Г. ПСС. В 13 томах. М.: АН СССР. 1953. Т. 3. С. 66-67, 106-110. 

Белинский В.Г. Сто русских литераторов. Том второй. Издание книгопродавца А. 

Смирдина. СПб. 1841. (ОЗ. 1841. Т. XVII. № 7) // Белинский В.Г. ПСС. В 13 томах. М. 

1954. Т. 5. С. 186-217. (Рец. на повесть Н. Надеждина «Сила воли» - С. 213-214.) 

Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и 

«Молве». 1829-1836. М. 1954. 488 с. 

Нечаева В.С. Станкевич и Надеждин // Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Т. II. М.: АН 

СССР. 1954. С. 177-202. 

Гончаров И. А. Воспоминания // Собрание сочинений. Т. VII. М.: Гослитиздат. 1954. 

С. 211. 

Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома. Вып. V. М., Л.: Изд. АН СССР. 

1955. С. 25, 42. (По Указ.) [«Лекция Г-на Профессора Надеждина (1832 года Марта 14). 

Составлял Н. Огарев».] 

 

Аксаков С.Т. Письмо к Издателю [Московского Вестника] (1830 г.). [О критике 

Надеждина в адрес Пушкина] // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. 

текста и примеч. Машинского). С. 517-519. 

Аксаков С.Т. Письмо к Издателю Молвы. [О принадлежности псевдонима П.Щ. 

Надеждину] // Аксаков С.Т. Собрание сочинений. Т. 3. М. 1956. (Подг. текста и примеч. 

Машинского). С. 621-623. 

Деркачев И.З. Очерк эстетики Н.И. Надеждина // Ученые записки Ульяновского пед. 

ин-та. 1956. Вып. 8. С. 431-447. 

Мезенцев П. А. Н.И. Надеждин и В.Г. Белинский // Ученые записки Кишиневского 

ун-та. 1956. Т. XXII. С. 15-34. 



 

 

 690 

Нечаева В.С. Кому принадлежат статьи, подписанные П.Щ. // Известия АН СССР, 

Отд. лит. и яз. 1956. Т. XV. Вып. 1. С. 38-51. (Утверждается авторство С. Аксакова, 

Надеждин может быть признан соавтором статей (1 и 7 в 1833 г.)) 

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей. М.: Изд. Всесоюз. книжной палаты. Т. 1. А - И. 1956. С. 322 («-джд-»). (По 

Указ.) 

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты. Т. 2. 1957. С. 207, 225 («Н.», «Н.Н.»). (По 

Указ.) 

Осовцов С.М. Предшественник В.Г. Белинского // Ученые записки Ленингр. пед. ин-

та [им. А.И. Герцена]. 1957. Т. CXXXIV. С. 113-127. 

Гукасова А. Г. Из истории литературно-журнальной борьбы второй половины 20-х 

годов XIX века // Ученые записки Моск. пед. ин-та им. В.И. Ленина. 1957. Т. CXV. Вып. 7. 

С. 23-30. (Надеждин о творчестве Пушкина.) 

Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома. Вып. VII. М., Л.: Изд. АН СССР. 

1957. С. 151. (По Указ.) [Стазич Андрей, учитель. - Письмо к Н. И. Надеждину с 

сообщением о составленной автором письма сербской грамматике для итальянцев. Задар 

(Зара), 10 августа 1852 г., на хорв. яз.] 

Жегалкина Е.П. Надеждин - критик Пушкина // Ученые записки Московского 

педагогического ин-та им. Н.К. Крупской. М. 1958. Т. LXVI. Вып. 4. С. 79-101, 333-344. 

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей. М.: Изд. Всесоюз. книжной палаты. Т. 3. 1958. С. 267, 323. («Экс-студент 

Никодим Аристархович На-доумко», «N.N.»). (По Указ.) 

Кийко Е. И. Надеждин // История русской критики. Т. I. М.-Л.: АН СССР. 1958. С. 

262-278. (Институт русской литературы.) 

Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М.: 

Моск. ун-т. 1958. С. 18, 23, 29, 65, 277, 357, 361. (По Указ.) [Н.И. Надеждин сотрудничал в 

отделе «Науки», участвовал в составлении статьи «Русская литература в 1838 году», 

помещенной в «Отечественных Записках».] 

Азадовский М. К. История русской фольклористики. (Под общ. ред. Э.В. 

Померанцевой). М.: Учпедгиз. 1958-1963. Т. 1. С. 158, 240, 253, 290, 315-322, 352, 360, 

433. - Т. 2. С. 3-17, 91, 111, 218, 234-235. (По Указ.) 

Земенков Б. С. Памятные места Москвы. Страницы жизни деятелей науки и 

культуры. М.: Московский рабочий. 1959. С. 144-145, 150, 170, 239-240. (Н И. Надеждин - 

по Указ.) 

Осовцов С. К спорам о псевдониме «П.Щ.» // РЛ. 1959. № 4. С. 174-185. (Автор 

доказывает, что «П.Щ.» - это псевдоним Н.И. Надеждина.) 

Гришунин А. Л. Опыт об исследовании употребительных языковых дуплетов в целях 

атрибуции // Вопросы текстологии. Сборник статей. Вып. 2. М.: Изд. АН СССР. 1960. С. 

184. [О несомненном участии Надеждина в написании статей под псевдонимом «П.Щ.».] 

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты. Т. 4. 1960. С. 330. («Надеждин Николай 

Иванович» -16 псевдонимов.) 

Березина В. К участию В. Г. Белиинского в изданиях Н.И. Надеждина (1833-1834) // 

РЛ. 1962. № 3. С. 51-74. 
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Осовцов С.А. Б.В. и другие // РЛ. 1962. № 3. С. 75-101. (Приводится ряд 

доказательств, что «А.Б.В.» - псевдоним Н.И. Надеждина.) 

Манн Ю.Н. И. Надеждин - предшественник Белинского // ВЛ. 1962. № 6. С. 143-166. 

Надеждин Николай Иванович // История русской литературы XIX века. 

Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. М-Л.: Изд. АН СССР. 1962. 

Надеждин Н.И. - по Указ. (С. 472-474, 917 и др. по Указ.) 

Цявловский М.А. Эпиграмма «Седой Свистов!..» // Цявлов-ский М.А. Статьи о 

Пушкине / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М.: Изд-во АН СССР. 1962. С. 390-394. 

Осовцов С.С. Т. Аксаков или Н.И. Надеждин? // РЛ. 1963. № 3. С. 93-104. (Автор 

доказывает принадлежность Н.И. Надеждину псевдонимов: «Истома Романов», 

«Азбукин», «А. Букин», «Бррр-ус», «Иван Дергунов», «Геннадий Самоучкин», «Читаев», 

«-нский», «Я. Незакулисный», «Пилад Белугин 2», «Юст Ижи-цин», «Анемподист 
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Калинина Е.А. Губернская периодическая печать как исторический источник по 

истории народного просвещения первой половины XIX в. на Русском Севере // Живущие 

на Севере. Альманах. Мурманск, 2010. С. 143-145. 

Коми край на страницах «Вологодских губернских ведомостей». 1839 год. 

Приложение к журналу «Дым Отечества». №2. / Сост. А.Н.Сивкова. Сыктывкар, 2018. 192 

с.  

Круглов А.В. Пережитое // Вологда в воспоминаниях и путевых записках (конец 

XVIII-начало XX веков). Вологда, 1997. С. 229-284. 

Куратов, А.А. «Архангельские губернские ведомости» (АГВ) // Поморская 

энциклопедия.  Архангельск, 2001.  Т.1: История Архангельского Севера. С.50. 

Лощилов М. Первый журналист севера (Мамант Григорьевич Заринский) // 

Котласский курьер. 2015. 10 сентября. С. 16-27. (О редакторе Архангельских губернских 

ведомостей и авторе краеведческих статей о Колгуеве, Вайгаче и т.д.). / 

https://kotlaslib.aonb.ru/doc/pervyj-zhurnalist.pdf   

Михайлов В., Указатель статей, помещенных в «Архангельских губернских 

ведомостях» за 1865 и 1866 гг., относящихся до Архангельской губернии // Архангельские 

губернские ведомости. 1880. № 17. 

Мохначвва М.П. Историко-статистические и этнографические описания народов 

Русского Севера на страницах «Архангельских губернских ведомостей» // Проблемы 

исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья и Запада 

России. Сб. тезисов.  М.-Брянск, 1996. С. 14-16. 

Никитин В. Первая газета в Вологде // Кр. Север. 1963. 6 фев. 

Периодическая печать Архангельска и Архангельской области (18381968): 

Библиографический справочник. / Сост. А.В. Шабунин. Архангельск: Сев.-Зап. книжное 

изд-во, 1971. 79 с. 

Попов А. Периодическая печать в Архангельске // Изв. АОИРС. 1914. №8. С. 8-14. 

Попов Ан. Периодическая печать в Архангельске. Архангельск: Губ. типография, 

1914.  16 с. 

 Попов А.Н. Указатель статей, помещенных в неофициальной части "Архангельских 

Епархиальных Ведомостей" за первые 25 лет их существования с 1888 по 1912 год / [А. Н. 

Попов].Архангельск,1915.137c. Из Арханг. Епарх. Ведом. 1913-1915 г.г.  

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp076/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp076/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp076/
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Попов А. Периодическая печать в Архангельске.  Архангельск, 1914. (Губерн. тип.).  

С.3-7. 

 Попов А.Н. Архангельская промышленность и меры к ее развитию. Архангельск, 

1918.  17 c.  

 Попов А.Н. Архангельский край : статистико-экономический очерк. Архангельск, 

1923.  51 c. 

  Попов А.Н. Быт и люди Севера // На Северной Двине.  Архангельск, 1924.  С. 1-3.  

 Попов А.Н. Город Архангельск: История. Культура. Экономика : краткий краевед. 

очерк с приложением плана.  Архангельск, 1928.  61 с.  

Попов А.Н. Библиография интервенции и гражданской войны на Севере. С 

приложением указателя литературы по общественно-политическому движению в 

Архангельской губернии и Северной ссылке до 1917 г. Архангельск: [б. и.], 1928.  51 c.  

 Попов А.Н. Северная библиография: систематический указатель книг и журнальных 

статей за 1929 год; Сев. бюро краеведения. Архангельск: Севкрайгиз, 1932.  40 c.  

Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в XIX - начале ХХ в.: 

Сб. науч. ст. / Сост. и науч. ред. А. А. Кожанов, В. В. Волохова, А. В. Голубев. 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 168 с. 

Рункевич С. Архангельские Епархиальные Ведомости 1885 – 1899 гг. //  

Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. 

Том Ihttps://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-

bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-1/547 

Сивкова А.Н. Коми край на страниах «Вологодских губернских ведомостей. 1838 

год. ». Сыктывкар, 2018. 128 с.  

 Систематический указатель газетных статей / [сост.: Ан. Попов].  Архангельск.  №1: 

Январь 1925 г.  1925.  20 c.  

Систематический указатель газетных статей / сост. Ан. Попов.  Архангельск.  № 2 : 

Февраль 1925 г.  1925.  30 c.  

Слуцкая С.А. Краеведческая издательская и библиографическая деятельность РПЦ 

(вторая половина XIX - 1918 г.). Автореф. дисс. канд. пед наук.  М., 1993. 

Смирнова М.А. Отражение связей Северных стран с Русским Севером на страницах 

«АГВ» (1839-59) // Архангельск и Северные страны конца XVI - начала XX вв. Избранные 

доклады Международной науч. конф. Архангельск, 1999. С. 125-128. 

Смирнова М.А. Рекламные объявления в дореволюционной местной печати как 

источник информации по материалам АГВ // Массовые источники истории и культуры 

России XVI - XX вв. Материалы XII Всероссийской конференции.  Архангельск, 2002. С. 

272-276. 

Список редакторов и сотрудников неофициальной части губернских ведомостей с 

1838 по 1852 годы // Вестник РГО. 1860.  Кн. 6, 4.  С. 60-70. 

Список статей, помещенных в «Архангельских губернских ведомостях» по части 

истории, географии, этнографии и статистики за 1867—1868 гг. // Архангельские 

губернские ведомости. 1868, №№ 71, 72, 91—94, 97, 99, 101, 102; 1869, № 2. 

Стариков, Е. А. «Вологодские губернские ведомости» (ВГВ) / Е. Стариков // 

Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков ; редколлегия: С. Ю. 

Баранов [и др.]. – Вологда, 2006. – С. 125. 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/13kp137/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2014/13kp137/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/13kp143/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/13kp143/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp029_popov/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/04kp003_1/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/04kp003_1/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp028/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp028/
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http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp046/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/10kp046/
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-1/
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-1/
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Степановский И. К. Вологодские губернские ведомости за пятидесятилетие (1839—

1888). Вологда, 1888. 

Фруменков Г.Г. «Архангельские губернские ведомости»: к 150-летию выхода 

первого номера // Памятные даты Архангельской области, 1988 год.  Архангельск, 1987.  

С.13-15. 

Чубинский П. Список статей, помещенных в «Архангельских губернских 

ведомостях» по части истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала 

издания их в 1838 году по 1 января 1865 года. Архангельск, 1865. 

Шурупова Е.Е. Архангельские губернские ведомости и формирование интереса к 

местной истории в дореволюционной Российской провинции (на материалах 

Архангельской губернии) / Автореф. дис… канд.ист.наук. Архангельск, 2005.  

Шурупова Е. Е. «Губернские ведомости» и интерес к истории в дореволюционной 

провинции (на материалах Архангельской губернии). Саарбрюккен, 2011. 245 с. 

1840-1841 гг. 

По России путешествовали Родерик Импи Мурчисон и Эдуард де Вернейль. 

Составили геологическую карту Европейской России. 

 

 
 

Сэр Родерик Импей Мурчисон. Портрет работы Г. У. Пикерсгилла, 1849 г. 

Национальная портретная галерея, Лондон. 
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Edouard de Verneuil (1805—1873) 

 

Биография и библиография в Информационной системе «История геологии и 

горного дел» ГИН РАН 

Мурчисон Р. И. Краткий отчет о геологическом путешествии по России в 1841 году. 

Письмо Г. Мурчисона к Его Сиятельству господину Министру Финансов // Горный 

журнал. 1841; 4(11–12): 145–160. 

Гельмерсен Г. П. Пояснительные примечания к генеральной карте горных формаций 

Европейской России // Горный журнал. 1841; 2(4): 29–68. 

Даукаев А.А. Родерик Импей Мурчисон как стратиграф и исследователь геологии 

Урала //  Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная 

научная конференция, посвященная 85-летию ИИЕТ РАН (2017). М.: Янус-К, 2017. С. 

509-511. 

Мурчисон Р. И. Геологические наблюдения в России. Письмо г. Мурчисона к г. 

Фишеру фон Вальдгейму // Горный журнал. 1841; 4(11–12): 160–169. 

Murchison R. I., Verneuil E. de. A second geological survey of Russia in Europe // 

Proceedings of the Geological Society of London. 1842; 3: 717–730. 

Murchison R. I., Verneuil E., Keyserling A. The geology of Russia in Europe and the Ural 

Mountains. V. 1: Geology. L., 1845. 

Мурчисон Р. И., Вернель Э., Кейзерлинг А. Геологическое описание Европейской 

России и хребта Уральского. Ч. 1. СПб., 1849. 

Benton M. J., Sennikov A. G., Newell A. J. Murchison’s first sighting of the Permian, at 

Vyazniki in 1841 // Proceedings of the Geologists Association. 2010; 121(3): 313–318. 

Collie M., Diemer J. Murchison’s wanderings in Russia. Nottingham, 2004. 

Geikie A. Life of Sir Roderick I. Murchison. V. 1. L., 1875. 

 

Бентон М. Дж., Бриггс Д. Е. Г., Клак Дж. А. и др. Сотрудничество России и 

Великобритании в палеонтологии: прошлое, настоящее и будущее // Палеонтологический 

журнал. 2017; (6): 4–29. 

Бессуднова З. А., Малахова И. Г., Минина Е. Л., Хомизури Г. П. Иностранные члены 

Российской академии наук. XVIII–XXI вв.: Геология и горные науки. М., 2012. 

Ваксман С. И. Условный знак.  Пермь. Пермь, 1991. 

Ваксман С. И. Вся Земля, или Записки о Родерике Мэрчисоне, короле Пермском, 

Силурийском и Девонском. Пермь, 2008. 

Второв И.П. Экспедиции Родерика Мэрчисона по России и теория происхождения 

чернозёма // Британцы и народы юга России: проблемы взаимовлияния: Сб. науч. статей 

по итогам Всерос. науч. конф. с междун. участием: Краснодар. 20-22 июня 2014 г.. 

Краснодар: Экоинвест, 2015. С. 160-165. URL 

Гельмерсен Г. П. Сэр Родерик Импей Мурчисон: [Некролог] // Горный журнал. 

1872; (2): 340–352. 

Кокшаров Н. И. Воспоминания Николая Ивановича Кокшарова // Русская старина. 

1890; 66(4–6): 1–23, 249–270, 505–575. 

Оливьери А. И. Геогностическое обозрение некоторых частей берегов реки Оки и 

других речек, в нее с обеих сторон в губерниях Тамбовской, Нижегородской и 

Владимирской впадающих // Горный журнал. 1838; 3(9): 301–377. 



 

 

 714 

Портретная галерея русских деятелей: 1864–1865. Т. 2: Сто биографий. СПб., 1869. 

Радовский М. И. Из переписки Р. Мурчисона с петербургскими академиками // 

Вопросы истории естествознания и техники. Вып. 1. 1956; 259–265. 

Сибирцев Н. М. Общая геологическая карта России. Лист 72-й: Владимир, Нижний 

Новгород, Муром. Геологические исследования в Окско-Клязьминском бассейне // Труды 

Геологического комитета. 1896. 15(2). 

Чувашов Б. И. Урал и Екатеринбург глазами иностранца в середине XIX века. 

Вестник Пермского университета // Геология. 2010; 1(9): 79–89. 

Шатский Н. С., Яншин А. Л. Портреты геологов. М., 1986. 

Шафрановский И. И. Николай Иванович Кокшаров. М.; Л., 1964. 

 

 

1840-1843 гг.  

В.Н.Латкин  побывал на Печоре. В своих дневниках описал природу, пути 

сообщения, быт и занятия населения, а также привел некоторые сведения об условиях 

освоения Печорского края. 

 

 

                                       

 
                                   В.Н.Латкин.        Зарянко С. К. Портрет семьи Латкиных, 1848—

1849  
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Серафима Пантелеева- дочь  Николай Латкин - сын 

Латкин В.Н. Заметки о самоедах. Из дорожного дневника В.Н. Латкина // ЖМВД. 

1844. № 7. С. 3–33. 

Латкин В.Н.  Поездка на Печору (Извлечение из дневника В.Н. Латкина) // ЖМГИ. 

1844. Ч. 2. Смесь. С. 18–30, 129–144. 

Латкин В.Н.  Поездка на Печору // Московские ведомости. 1844. № 64, 65. 

Латкин В.Н.  Поездка на Печору // Вологодские губернские ведомости. 1844.  № 33, 

34. 

Латкин В.Н. Поездка на Печору // Архангельские губернские ведомости. 1844.  №35–

37. 

Латкин В.Н. Поездка на Печору // Северная пчела. 1844. Вып.24. 

Латкин В.Н. Путешествие г. Латкина по северо-восточной части Архангельской губ. 

// С.-Петерб. ведомости. 1844. № 140. С. 637–638; № 141. С. 641–642. 

Латкин В.Н.  О зырянах // ЖМГИ. 1845. Ч. 16. Смесь. С. 1–5.  

Латкин В.Н. Дневник Василия Николаевича Латкина во время путешествия на 

Печору в 1840 и 1843 годах. Часть первая и вторая // Зап. ИРГО. 1853. Кн. 7.  

Латкин В.Н. Ответ на статью Р.С.Т. «К вопросу о Печорском крае»: по поводу статьи 

в журнале М-ва Гос. Имуществ. // Санкт-Петербургские ведомости. 1862. №196-198.  

Латкин В.Н.  О золотопромышленности в Сибири // С.-Петерб. ведомости. 1863. № 

103. То-же: // Биржевые ведомости. 1863 или 1893? № 193. 

Латкин В.Н. О наших промышленных делах // Биржевые  ведомости. 1966. №135. С. 

137-165.  

Латкин В.Н.  О золотопромышленности в Сибири.  СПб., 1864.  

Латкин В.Н.  Ответ золотопромышленника на статьи, напечатанные в «Народном 

богатстве», 1864, № 81, и «Биржевых ведомостях», 1864. № 89, по поводу составленных 

новых  правил о золотопромышленности. СПб., 1864. 

Латкин В.Н. О наших промышленных делах // Биржевые ведомости. 1866. №135. С. 

137-165. 

Латкин В.Н. О торговоми балансе. СПб., 1866. 

Латкин В.Н.  Ответ корреспондентам Санкт-Петербургских ведомостей о Печорском 

деле // С.-Петерб. ведомости. 1867. № 40.  

Латкин В.Н. О золотопромышленности в Сибири // Биржевые ведомости. 1893.  № 

193. 

Латкин В.Н. (некролог) // Народная газ. 1867. № 44.  

Латкин В.Н. (некролог) // Иллюстрированная газ. 1867. № 45.  

Латкин В.Н. (некролог) // Голос. 1867. № 354.  

Латкин В.Н. (некролог) // Вологодские ГВ. 1868. № 4.  

Латкин В.Н. (некролог) // Русский архив. 1869. № 11–12.  
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Латкин В.Н. (некролог) // Отчет РГО за 1867 год. СПб. 1868.  

Латкин В.Н. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 23а. С. 577. 

Латкин В.Н. Дневник Василия Николаевича Латкина, во время  путешествия на 

Печору в 1840 и 1843 годах: (фрагменты) // Памятники Отечества. Земля Коми: альманах 

Всерос. Об-ва охраны памятников истории и культуры. М., 1996. Вып.36. С. 87-97.  

Латкин В.Н. Дневник Василия Николаевича Латкина, во время  путешествия на 

Печору в 1840 и 1843 годах: (фрагменты) // Арт. 2007. №1. С. 137-149. 

Василий Николаевич Латкин. К 200-летию со дня рождения. Сыктывкар, 2009. 546 с. 

(В этом издании собраны материалы обо всем что касается творчества и жизни 

В.Н.Латкина, перепечатан «Дневник…»). Многие библиографические сведения 

приводятся и в этом указателе. 

Беседы о Севере России в 3 Отделении Императорского Вольного экономического 
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1841 г. 

В  1841 году Франц Иванович Рупрехт и Александр Степанович Савельев – 

геодезист, работали  в  Малоземельской  тундре. А.С. Савельев, проводил магнитные и 

астрономические наблюдения. Участники экспедиции объехали морем п-ов Канин, о-в 

Колгуев, проникли в Малоземельскую тундру. Рупрехт делал географические, 

топографические, и метеорологические наблюдения. Результатом поездки стал труд о 

растительности Крайнего Севера России. В 1845 году труд был опубликован, в нём 

перечислены 342 вида растений, входящих во флору Большеземельской и 
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Малоземельской тундр. Рупрехт первый опубликовал сводку растений с Северного Урала, 

собранных в экспедиции под руководствои Э.К.Гофмана. А.С. Савельев брат нумизмата и 

археолога Павла Степановича Савельева, деятеля РГО и биографа Н.И.Надеждина.  

 

 

                                          
 

Франц Иванович Рупрехт                   Александр Степанович Савельев 
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устье р.Печоры - Усть-Цильма - Ижма - Уса (д. Колва) - верховья р.Усы - Обдорск. Изучал 
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 Кейзерлинг Александр Андреевич (1815-1891)., Крузенштерн Павел Иванович(1808-

1881). Экспедиция была организована по заданию корпуса горных инженеров и работала в 

бассейне р. Печоры. А.А.Кейзерлинг составил первую геологическую карту на территории 

Печорского края, выделил самостоятельную тектоническую структуру – Тиманский кряж, 

описал доманик и др. . Научные наблюдения А.А.Кейзерлинга вошли в работу 

Р.Мурчисона по геологическому картированию Европейской России. П.И. Крузенштерн 

описал гидрографию территории определил десятки астрономических пунктов, составил 

карту. 

 

                  
Кейзерлинг А.А.            Крузенштерн П.И.          Сэр Родерик Мурчисон 
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Труды Кейзерлинга и Мурчисона можно увидеть в электронной библиотеке 

«Научное наследие России».    

Список библиографии и литературы о А.А. Кейзерлинге приведен по адресу: 

История геологии и горного дела / Сост. И. Малахова / http://scirus.benran.ru/higeo/view-

record.php?tbl=person&id=161 
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 П.М.Бурнашев проводил работы в верховьях р.Печоры. Экспедиция организована 

Управлением горных заводов Уральского хребта. Были проведены геологические 

исследования. 

Бурнашев П.М. Отчет о действиях золотоискательской партии в вершинах р.Печоры 

в 1844 году // Зап. Уральского общества любителей естествознания.  Екатеринбург, 1876.  

Т.3. Вып.2. С. 58-80. 

1844-1845 гг. 

 А. Регули проводил исследования на Северном Урале. Составил схематическую 

карту Севера Урала, на которой показал элементы рельефа, реки, торговые пути, 

расселение племен. Проводил этнографические и филологические изыскания.  

«На основе Дневника, составленного Регули [90] и оригинальной рукописной карты 

Северного Урала, изготовленной Регули, можно представить его уральский маршрут в 

следующем виде: Пермь – Соликамск – Верхотурье – Всевелодоблагодатское (здесь он 

провел почти три месяца и совершил экскурсионную поездку в верховье р. Ивдель) – 

Верхотурье – Ирбит – Тобольск – Пелым (здесь он провел более двух месяцев) – далее 

пешком из р.Пелым на р. Тапсия – затем на лодке проплыл по рекам Северная Сосьва и 

Ляпин до с. Щекурьинское – далее до конца маршрута он ехал на оленьих нартах – р. 

Манья – р. Хобею – р. Маньхобею – р. Народа – р. Хулга – р. Большая Сыня – г. Обдорск 

– р. Кара – хребет Пай-Хой – Югорский Шар (побережье Северного Ледовитого океана) – 

р. Уса – р. Лагорта – р. Войкар – р. Обь – Березово (здесь он пробыл более трех месяцев) – 

р. Северная Сосьва – р. Лозьва – Ивдель – Верхотурье – Кушва – Нижний Тагил – 

Невьянск – Екатеринбург – Кунгур – Пермь. В конце своего Дневника Регули привел 

собственный расчет расстояния по своему уральскому маршруту – около 10000 км. 

Когда Регули вернулся в Петербург после своего путешествия, то Русское 

Географическое общество попросило его изготовить карту той части Урала, в которой он 

проводил свои исследования. И он составил карту – «Этнографо-географическая карта 

Северного Урала составленная в путешествии 1844 и 1845 гг. А. Регули. СПБ, 1846». 

Рукописный оригинал этой карты ныне хранится в библиотеке Русского Географического 

общества в Петербурге. 

В 1898 году маршрут экспедиции Антала Регули был повторён другим венгерским 

этнографом и лингвистом Йожефом Папай. 
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Н. И. Лев Семенович Берг как этнограф; Алексеев, В. П. Научное наследство Н.И. 

Вавилова и историческая этнография; Путилов Б. Н. П.А. Ровинский - собиратель, 

издатель и исследователь эпоса южных славян; Гохман И. И. Антропологическое 

изучение Забайкалья в Троицкосавско-Кяхтинском отделении Русского Географического 

общества; Чистов Ю. К. Проблемы краниологии в трудах А.П. Богданова. 

Переписка Карла Бэра по проблемам географии / Публ., пер. и прим. Т.А. Лукиной. 

Л.: Наука, 1970. 

Пирагиз А.П. Камчатское краевое отделение (отдел) Русского географического 

общества: этапы деятельности // «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею 

находятся...» : материалы XXVIII Крашенник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. 

краевая науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова.  Петропавловск-Камчатский, 2011.  С. 142-

148.  

Русское географическое общество. 150 лет. / Под ред А.Г. Исаченко. М., 1995. 350 с.  

Русское географическое общество в Красноярске, (1901-1937 гг.) / КГПУ, Краснояр. 

гос. акад. цв. металлов и золота, Краснояр. краев. краевед. музей; А.С.Вдовин, 

Н.П.Гуляева, Н.П.Макаров и др. Красноярск: РИО КГПУ, 2001.  120 с. 

Севостьянова Е.В. Культурно-просветительская деятельность Забайкальского 

отделения Приамурского отдела Императорского географического общества // Проблемы 

комплексного изучения человека. Человек в условиях Забайкалья: Материалы 2-й Регион. 

науч.-практ. конф. Чита, 1996.  С.408-410. 
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Севостьянова Е.В. К вопросу о роли ИРГО в изучении малочисленных народностей 

Восточной Сибири во второй половине XIX - начале ХХ вв. (на примере изучения 

тофаларов) // Катанаевские чтения - 98: Матер. конф.  Омск, 1998.  С.41-43. 

Семёнов П. П. История полувековой деятельности Русского географического 

общества 1845–1895 / Сост. по поручению Совета Русского геогр. о-ва вице-пред. о-ва П. 

П. Семёнов при содействии действ. чл. А. А. Достоевского. Ч. 1. Отделы I, II и III. – 

XXXII. – Т. 1-3. Санкт-Петербург: Тип. В. Безобразова и Комп., – 1896. – 1377 с.  URL: 

https://elib.rgo.ru/handle/123456789/211824 (дата обращения: 10.12.2019). 

Силин В. И., Седякина М. В. Судьба двух членов Русского географического 

общества (И. П. Минаев и И. М. Картавцов) // Институт истории естествознания и техники 

им. И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2019. – Саратов: Амирит, 2019.  С. 454-

457. 

Скалабан И.А. История Западно-Сибирского отдела Русского географического 

общества: (Историография вопр.) // Культурный потенциал Сибири в досоветский период.  

Новосибирск, 1992.  С.114-124. 

Смирнова В.И. Русское географическое общество и краеведы Западной Сибири в 40-

50-х гг. XIX в. // Культурная жизнь Сибири XVII—XX вв. Новосибирск, 1981. 

Сорокин А.И Нашему журналу – 125 лет // Известия ВГО. 1990. Т. 122. Вып. 6. С. 3-

6.  

Спирина И.В. Здание музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества: история строительства // Памятники истории и культуры 

города Омска.  Омск, 1992.  Вып.1.  С.48-61. 

Степанов Н.Н. Русское географическое общество и этнография (1845-1861) // 

Советская этнография. 1946. №4. С. 187-206. 

Стецив И.В. Изучение климата Омской области членами Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества // Степной край: зона взаимодействия русского и 

казахского народов (XVIII-ХХ вв.): Тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., посвящ. 

175-летию образования Ом. обл.  Омск, 1998.  С.143-145. 

Сухова Н.Г. Основание Русского Географического Общества // Известия ВГО. Л.: 

АН СССР, 1990. Вып. 5. 

Сухова Н.Г. Еще раз о предыстории Русского Географического Общества // 

Философский век. Россия в Николаевское время: наука, политика, просвещение. 1998. №6. 

С.74. 

Сухова Н.Г. Русское географическое общество и Академия Наук в XIX в. // 

Академия наук в истории культуры России в XII - XX веков. СПб.: Наука, 2010. С. 564. 

Сухова Н.Г. Об основании Русского географического обшества // Известия Русского 

географического общества. 2018. Т. 150. С. 68-81. 

Штергер М.В. Научные контакты и издательская деятельность ЗСО ИРГО в конце 

XIX - начале ХХ вв. (по архивным материалам) // Культура и интеллигенция России: 

интеллектуальное пространство (провинция и центр). ХХ век: Материалы Четвертой 

Всерос. науч. конф.  Омск, 2000.  Т.2. Мир ученого в ХХ веке: корпоративные ценности и 

интеллектуальная среда.  С.93-97. 

Эрлих В.А. Об изданиях Западно-Сибирского отдела ИРГО // Катанаевские чтения - 

98: Материалы докл. Второй Всерос. науч.-практ. конф.  Омск, 1998.  С.43-46. 
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Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества. 1877.  XXV  1902.  Омск, 1902.  283 с. 

Sukhova N. G., Skrydlov A. Y. The russian georgaphical society and the polar studies in 

the second half of the 19th century // IOP Conf. Series: Earth and Environment Series. — 2018.  

Указатель к изданиям Императорского Русского географического общества и его 

отделам. 1846–1875 гг. СПб., 1886; То же за 1876–1885 гг. СПб., 1887; То же за 1886–1895 

гг. СПб., 1895; То же за 1895–1905 гг. СПб., 1910. 

Шокальский Юлий Михайлович // Записки по гидрографии. 2007.  № 270.  С. 76-79. 

1847 г.  

По Северу путешествовал к Кирило-Белозерскому монастырю Степан Петрович 

Шевырев (1806-1864) - крупный филолог, историк, писатель, доктор философии, академик 

Петербургской Академии наук (1847). В книге описана дорога в Кирилло-Белозерский 

монастырь. Профессор С.П.Шевырев по пути в обитель посетил Троице-Сергиеву лавру, 

Александров, Переяславль Залесский, Ростов, Ярославль, Грязовец, Вологду. 

 

    
 

              С.П.Шевырев 

 

  Шевырев С. Дант и его время // Ученые записки Московского университета, 1833.  

  Шевырев С. История поэзии, т.I. М., 1835 (переизд. 1887); т.II. М., 1889.  

  Шевырев С. Теория поэзии в историческом ее развитии у древних и новых народов. 

М., 1836 (переизж. 1887)  

  Шевырев С. Общее обозрение русской словесности. М., 1837.  

Шевырёв С. П. Об отношении семейного воспитания к государственному : Речь, 

произнесенная в торжественном собрании Моск. ун-та орд. проф. рус. словесности, д-ром 

философии и членом Пед. ин-та Степаном Шевыревым 18 июня 1842 Москва : Унив. тип., 

1842., 102 с 

  Шевырев С. История русской словесности. Т.I-IV. М., 1845-1860.  

  Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 г. М., 1850.  

  Шевырев С. Очерк истории живописи. 4 публичных лекции. М., 1852.  

  Шевырев С. О цели воспитания. СПб., 1852.  

  Шевырев С. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. М., 1853.  

  Шевырев С. Обозрение русской словесности в XVIII в. СПб, 1854.  

  Шевырев С. Обозрение столетнего существования императорского Московского 

университета. Речь и стихи на 12 января 1855 г. М., 1855.  

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003560563#?page=5
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003560563#?page=5
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003560563#?page=5
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  Шевырев С. История императорского Московского университета, написанная к 

столетнему его юбилею. М,, 1855.  

  Шевырев С. Стихотворения. Л., 1939.  

  Шевырев С. Стихотворения // Поэты 1820-1830-х гг. Т.2. Л., 1972. 

Шевыревы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 

доп.).  СПб., 1890—1907. 

 

Аксаков К. С. Воспоминание студентства 1832-1835 гг. // Русское общество 1830-х 

гг.: Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 312-334. 

АлексееваЕ.Д. С.П.Шевырёв вобщественной жизни дореформенной России. 

Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 2006. 

   

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1-22. СПб., 1888-1910. 

Белинский В.Г. О критике и литературных мнениях “Московского наблюдателя”; 

Педант.  Полн. собр. соч. Т.2, 6. М., 1953-55.  

Белинский В. Г. Литературные мечтания // Молва, 1834. Ч. VIII (I). № 38. С. 173-176; 

Электронный вариант: «Литература и жизнь». URL: http://dugward.ru/ 

library/belinsky/belinskiy_lit_michtan.html (дата обращения: 25.01.2016). 

Белинский В. Г. Педант. Литературный тип // Шевырёв С. П. Науки жрец и правды 

воин! / Сост., вступ. ст., путеводитель, коммент. Е. Ю. Филькиной. М., 2009. С. 327-334. 

  Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского 

университета. М., 1855. Т.2. (автобиография).  

Буслаев Ф. И. Мои воспоминания // Шевырёв С. П. Науки жрец и правды воин! / 

Сост., вступ. ст., путеводитель, коммент. Е. Ю. Филькиной. М., 2009. С. 354-356. 

В. Г. Белинский в неизданной переписке современников (1834-1848). Комм. Л. Р. 

Ланской // Литературное наследство. Т. 56: В. Г. Белинский. Ч. II. М., 1950. 

Гаврилов И. Б. «Философия воспитания» С. П. Шевырёва // Педагогический дискурс 

в литературе. Выпуск 9. Материалы девятой всероссийской научно-методической 

конференции. СПб., 2015. С. 101-102. 

Гаврилов И.Б. Степан Петрович Шевырёв о «Русском воззрении» // Христианское 

чтение. 2016. / https://cyberleninka.ru/article/n/stepan-petrovich-shevyryov-o-russkom-

vozzrenii 

Герцен А. И. Не наши // Славянофильство: pro et contra. Творчество и деятельность 

славянофилов в оценке современников: Антология. 2-е изд. СПб., 2009. С. 134-151. 

  Дурылин С. Н. С. П. Шевырёв и Гёте // Литературное наследство. Т. 4/6. М.; Л., 

1932. С. 450-476. 

Каменский З.А. Московский кружок любомудров. М., 1980. 

  Киреевский И.В. Публичные лекции профессора Шевырева об истории русской 

словесности, преимущественно древней // Критика и эстетика. М,, 1988.  

Лаппо-Данилевский К. Ю. Шевырёв и Винкельман: (Статья первая) / К. Ю. Лаппо-

Данилевский // Русская литература. СПб., 2002. № 2. С. 3-27. 

Лаппо-Данилевский К. Ю. Шевырёв и Винкельман: (Статья вторая) / К. Ю. Лаппо-

Данилевский // Русская литература. СПб., 2002. № 4. С. 61-88. 

  Манн Ю. Молодой Шевырев // Русская философская эстетика. М., 1969.  

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Шевыревы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедический_словарь_Брокгауза_и_Ефрона
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  Манн Ю. Историческое направление литературоведческлй мысли // Возникновение 

русской науки о литературе. М., 1975.  

Маркович В. М. Уроки Шевырёва // Шевырёв С. П. Об отечественной словесности. 

М., 2004. С. 8-56. 

Мартынов В. А. У истоков «русской идеи»: жизнь и судьба С. П. Шевырёва. М., 

2013. 

Медовой М. И. «Вечно обязан Риму» // Шевырёв С. П. Итальянские впечатления. 

СПб., 2006. С. 5-46. 

Одоевский В. Ф. Секта идеалистико-элеатическая // Веневитинов Д. В. и любомудры. 

М., 2010. С. 327-339. 

Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году // Русский 

архив, 1865.  Изд. 2-е.  М., 1866.  Стб. 1270—1278. 

 

Парсамов В. С. Дмитрий Владимирович Веневитинов и кружок любомудров // 

Веневитинов Д. В. и любомудры. М., 2010. С. 5-74. 

Парсамов В. С. Шевырёв Степан Петрович // Русский консерватизм середины XVIII 

— начала XX в.: энциклопедия. М., 2010. С. 577-580. 

Парсамов В. С. «История императорского Московского университета» С. П. 

Шевырёва: исторический нарратив в политическом контексте: препринт WP6/2013/04 / 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. 

  Переписка Н.В.Гоголя. Т.1-2. М., 1988.  

Песков А. М. Германский комплекс славянофилов // Вопросы философии. 1992. № 8. 

С. 105-120. 

Песков А. М. У истоков русского философствования: шеллингианские таинства 

любомудров // Вопросы философии. М., 1994. № 5. С. 89-111. 

Песков А. М. У истоков философствования в России: Русская идея С. П. Ше-вырёва 

// Новое литературное обозрение. М., 1994. № 7. С. 123-139. 

Петров Ф. А. С. П. Шевырёв — первый профессор истории российской словесности. 

M., 2005. 

  Петров Ф.А. С.П.Шевырев и его лекции по истории русской словесности. (в печати, 

1999). 

  Письма М.П.Погодина к С.П.Шевыреву // Русский архив. 1882. №5. 

Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырёва и М. А. Максимовича к П. А. Вяземскому. 

СПб., 1901. 

  Погодин М.П. Воспоминания о Степане Петровиче Шевыреве. СПб, 1869.  

Погодин М. П. Воспоминание о Степане Петровиче Шевырёве // Шевырёв С.П. 

Науки жрец и правды воин! / Сост., вступ. ст., путеводитель, коммент. Е. Ю. Филькиной. 

М., 2009. С. 356-380. 

Погодин М. П. К вопросу о славянофилах // Славянофильство: pro et contra. 

Творчество и деятельность славянофилов в оценке современников: Антология. 2-е изд. 

СПб., 2009. С. 395-423. 

Погодин М. П. Отрывок из воспоминания о С. П. Шевырёве, Читанного в заседании 

Общества любителей Российской словесности, 17 Января 1865 г. // Русский архив. Год 

третий (1865). Изд. 2-е. 1866. Стб. 1261-1269; Электронный вариант: Lib.ru. URL: 

http://www.memoirs.ru/rarhtml/1211OtryvokIzZap.htm
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http://az.lib.ru/p/pogodin_m_p/text_1865_shevyrev_ oldorfo.shtml (дата обращения: 

25.01.2016). 

Шевырев Степан Петрович http://www.hist.msu.ru/Science/HisUni/Profess/Stshev.htm 

Шевырев Степан Петрович https://ru.wikipedia.org/wiki 

1847 г.  

Видеман Фердинанд Иванович (1805 - 1887) опубликовал «Опыт грамматики 

зырянского языка на основе диалекта, использованного в переводе на коми язык Еванге-

лия 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 

издания и грамматики Г.К. Габеленца и М.А. Кастрена. 

 

 

               

 

 
 

 

Видеман Фердинанд Иванович         Николай Абрамович Рогов 

(Фердинанд Иоганн) 1805–1887) 

В 1880 г. в Санкт-Петербурге выходит «Коми-немецкий словарь с приложением 

удмуртско-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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Wiedemann F.J. Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache nach dem in der 

Übersetzung des Evangelium Matthäi gebrauchten Dialekte.  Reval, 1847.  144 S. 

Wiedemann F. J. Versuch einer Grammatik der Tscheremissischen Sprache nach dem in 

der Evangelien-Uebersetzung v. 1821 gebrauchten Dialekte. Ревель, 1847; («Опыт грамматики 

черемисского языка»). 

Wiedemann F. J. Grammatik der votjakischen Sprache. Ревель, 1851. 

Wiedemann F. J. Beschreibung der phanerorganischen Gewächse Esth-, Liv- und 

Curlands. Ревель, 1852. 

Акад. Видеманн Классификация народонаселения Российской империи по языкам // 

Месяцеслов на 1860 високосный год.  СПб., 1860.  С. 354–373. 
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Э.К.Гофман, (руководитель), Н.И.Стражевский, М.А.Ковальский - астроном, 

В.Г.Брагин - топограф, Д.Ф.Юрьев - топограф. путешественник Федор Брандт, фельдшер 
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Э.К. оф ан                  

М.А.Ковальский 
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     Э.К. Гофман            Федор Федорович Брандт 

 

Эрнст Карлович Гофман (1801-1871) – профессор Киевского (1837-1842) и 

Петербургского (1845-1863) университетов, полковник, впоследствии генерал-лейтенант 

Корпуса горных инженеров. Он посвятил свою жизнь изучению природы Эстонии (своей 

родины), Украины и Крыма, Присаянья и Прибайкалья, юга Камчатки, северо-западного 

побережья Русской Америки, а главное – Уральских гор. Гофман принимал участие в 

Южно-Уральской экспедиции 1828-1829 годов. 1835 Магистерская: Geognostische  

Вeobachtungen auf einer Reis von Dorpat bis Abo Дерптский университет;  1837 
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Плава ие шлюпа 

«Предприятие» (1823—1826) 
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Hoffmann E.K. Der Nordische Ural und Küstengebierge Pai-Choi. SPb., 1853–1856. Bd. 
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экспедиции Др. Э. Гофманом. – Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, – 1856. – Т. 2. – 

С. 376, 76, 52. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213222 (дата обращения: 

10.12.2019). 

Hoffmann E. Geognostishe Beobachtungen, angestellt auf einer Reise um die Welt in den 
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биографический очерк) // Архангельские губернские ведомости (АГВ). 1864. 16, 23 мая. ( 

№ 20, 21). 

Силин, В.И. Странички подвижничества на Севере / В.И. Силин // Очерки по 

истории географических исследований на территории Коми края. – Сыктывкар, 1996. – Ч. 

2. – С. 10-20. 

Силин В. Изьваса вужсянь (Из ижемских корней. О М.Ф.Истомине) // Войвыв 

кодзув. 1997. №9. С. 72-74. 

 

Силин, В.И. Истомины из Ижмы / В.И. Силин // Известия Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук. Серия «История и филология». – 2023. 

– № 1 (59). – С. 162–167.   
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Справочная книжка Архангельской губернии на 1850 год / сост.: Губернским 

статистическим комитетом.  Архангельск, 1850 (В Типографии губернского правления).  

Из содерж.: Столоначальник 5-го стола, испр. долж. неим. чина Михаил Федор. Истомин.  

С. 200. 

         Справочная книжка для Архангельской губернии на 1860 год. Архангельск, 1859 (В 

губернской типографии).  Из содерж.: Столоначальники, коллежские секретари: Михайло 

Федорович Истомин, Степан Николаевич Петухов.  С. 140. 

Фофанова В. Даты / Вера Фофанова // Правда Севера.  2001. 31 окт.  С. 11. 

Хатанзейский Н. Он писал об Ижме // Новый Север. 1991. 23 ноября. 

Чисталев П. «Яг Морт» (Лесной человек) : [крат. справка] // Республика Коми : 

энциклопедия. Сыктывкар, 2000. Т. 3. С. 348–349. 

Шергина А. «Яг Мортöс» чолöмалiсны Кремльын / А. Шергина // Коми му. 1997. 

Октябр 18-öд лун. Пер. загл.: Балет «Яг-морт» чествовали в Кремле. 

Шергина А. Четыре встречи с «Яг-мортом» / Александра Шергина // Арт. 2006. № 2. 

С. 184–189 : фот 

50 лет (1961 г., 18 августа) со дня премьеры первого коми национального балета «Яг 

Морт» : [крат. справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат 

Республики Коми на 2011 год. Сыктывкар, 2010. С. 43–44 : фот. 

1848 г. 

Гревингк Константин Иванович (нем. Grewingk, Каспар Андреас Константин 

Гревинг) (1819-1887) - хранитель Минералогического музея (впоследствии профессор 

Дерптского университета), по заданию Академии наук провел геологические 

исследования в Олонецкой, Архангельской губерниях и п-ове Канин. Описал 

геологические породы по маршруту, высказал мысль о тектоническом поднятии 

полуострова Канин. 

Приняв в 1864 г. место проф. Дерптского университета, Гревингк посвятил 33 года 

своей жизни изучению геологии, минералогии и археологии Прибалтийского края, плодом 

которого явилось около 170 работ и научных сообщений, напечатанных главным образом 

в изданиях Дерптского общества естествоиспытателей и Эстонского ученого общества. 

Главнейшим трудом Г. по геологии Прибалтийского края является «Geologie von Liv- und 

Kurland, mit Inbegriff einiger angrenzenden Gebiete», напечатанная в «Archiv für Naturkunde 

Liv-, Est- und Kurlands» (1861), и геологическая карта Прибалтийского края (последнее 

издание в 1879 г.). 
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К.И. Гревингк 

 

 

 

Списокработ Г. по геологии можно найти в «Изв. Геолог. комит.» (1887 г., т. VI). 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за 100 лет его существования (1802–

1902). Т. 1. Под ред. Г.В. Левицкого. Юрьев, тип. К. Маттисена, 1902. 

Б. П. Гревингк (Константин Иванович Grewingk) // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. 

Гревингк К.И. (Некролог) // Известия Геологического Комитета. 1887. Т. 6. № 1. 

Grewingk Константин Иванович // Энциклопедия немцев в России. / 

https://enc.rusdeutsch.ru/articles/3553 

Гревингк К. И. Путешествие на полуостров Канин. [Под ред. и с предисл. Ф. Н. 

Чернышева]. С прил. статей Ф. Н. Чернышева, А. П. Карпинского и С. Н. Никитина. Чит. в 

заседании Физ.-мат. отд-ния 8 мая 1891 г. Спб., тип. Акад. наук, 1891.  74 с.  1 л. карт. 

Прил. к т. 67 "Зап. имп. Акад. наук", 1891 г. 

Тартуский государственный университет. История  развития, подготовка  кадров. 

Точные и естественные науки. Тезисы  докладов  Всесоюзной  (XIII  Прибалтийской) 

конференции  по  истории  науки,  посвященной  350-летию Тартуского  государственного  

университета. Тарту, 1982. 

Уральские изумрудные копи и их окрестности / [Соч.] канд. Константина Гревингка 

для получения степ. магистра минералогии и геогнозии. – СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 

1854. – 32 с. 

Экспедиции и путешествия // Изв. РГО. 1849. Вып. 5. С. 110-112. 

Deutschbaltisches biographisches Lexicon, 1700–1960. Köln, Wien, 1970. 

EAA.402.3.2082 foto 1 Liivimaa geoloog ja arheoloog Constantin Caspar Andreas von 

Grewingk (snd 14. jaanuar 1819 Viljandi – 30. juuni 1887 Tartu) 19 saj;  

EAA.402.3.2083 foto 1 Liivimaa geoloog ja arheoloog Constantin Caspar Andreas von 

Grewingk (snd 14. jaanuar 1819 Viljandi – 30. juuni 1887 Tartu) 19 saj; 

ЦГИА СПб. Фонд  963 Опись 1 Дело  4960. О командировке библиотекаря института 

Гревингка на Урал для исследования изумрудных месторождений. 

1850 г.  

Вышла описание Вологодской губернии выполненное   Пётром Карловичем 

Усларом.  
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П.К. У лар (20 августа (20.08 (1.09.) 1816, д. Курово, 

Вышневолоцкий уезд, — 8.06. (20.06) 1875, там же) — русский  военный иженер (генерал-

майор), лингвист и этнограф. Один из крупнейших кавказоведов XIX века, автор 

грамматических описаний абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, 

лезгинского и табасаранского языков.  

П.К. Услар был командирован для составления военно-статистического описания 

Тверской и Вологодской губерний, которое продолжалось в 1845—49 гг. С 1850 г. был 

командирован для военно-статистического описания Эриванской губернии. 

В 1851 г. он вошёл в число первых 16 действительных членов Кавказского отдела 

Императорского Русского географического общества.  В 1858 г. на Услара было 

возложено составление истории Кавказа и он начинает серьезно заниматься кавказскими 

языками.  В 1861 году Услар разрабатывает «Кавказскую азбуку» для записи 

бесписьменных горских языков — за основу он берёт принцип грузинской азбуки, но с 

русскими буквами и добавлениями, частично использовав буквы из осетинского алфавита 

Андрея Шегрена. 

Услар П.К. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 4. Ч. 1: 

Тверская губерния / Сост. Ген. штаба штабс-кап.: Услар и фон-Минстер. Санкт-Петербург, 

1848. 

Услар П.К. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 2. Ч. 3: 

Вологодская губерния / Сост. Ген. штаба кап. Услар. Санкт-Петербург, 1850. 

Услар П.К. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 16. Ч. 6: 

Эриванская губерния / Сост. Ген. штаба кап. Услар. Санкт-Петербург, 1853.  

Услар П. К. Равнины Эриванской губернии; Взгляд на Эриванскую губернию в 

гидрографическом отношении и обозрение реки Аракса // Записки Кавказского отдела 

Русского географического общества. Кн. I. Тифлис, 1852. 

Услар П.К. <Без подписи.> Об исследовании кавказских языков // Кавказ. 1862. 

№ 49, № 50. 

Услар П.К. <Без подписи.> Нечто об азбуках Кавказских горцев // Кавказ. 1863. 

№ 20. 

Услар П. К. Кое-что о словесных произведениях горцев // Сборник сведений о 

кавказских горцах. Вып. I. Тифлис, 1868. 

Услар П. К. <Заметка об изучении убыхского языка> // Кавказ. 1868. № 113. 

Услар П. К. Начало христианства в Закавказье и на Кавказе // Сборник сведений о 

кавказских горцах. Вып. II. Тифлис, 1869. 

Услар П. К. О распространении грамотности между горцами // Сборник сведений о 

кавказских горцах. Вып. III. Тифлис, 1870. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
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Услар П. К. Характеристические особенности кавказских языков // Сборник 

сведений о кавказских горцах. Вып. IX. Тифлис, 1876. 

Услар П. К. Гурийский отряд в 1855 году // Кавказский сборник. T. 5. Тифлис, 1880. 

Услар П. К. Древнейшие сказания о Кавказе // Сборник сведений о кавказских 

горцах. Вып. X. Тифлис, 1886. LXXXIII с.  581 с. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык, Тифлис, 1887. — 

XV с. + 193 с. + 120 с. (Переизд.: Сухум, 2002.) 

Услар П. К. О колхах // Записки Кавказского отдела Русского географического 

общества. Кн. XIV, вып. 2. Казань, 1891. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский язык, Тифлис, 1888. — 

52 с. + 246 с. + 117 с. 

Письма П. К. Услара // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский 

язык, Тифлис, 1888. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык, Тифлис, 1889.  

242 с. + 275 с. + 20 с. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский язык, Тифлис, 1890.  42 

с. + 422 с. + 14 с. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык, Тифлис, 

1892.  497 с. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VI. Кюринский язык, Тифлис, 1896.  

639 с. 

Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. VII. Табасаранский язык. Тбилиси, 

1979.  1072 с. 

Письма П. К. Услара // Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. II. Чеченский 

язык, Тифлис, 1888. 

Письма П. К. Услара к А. А. Шифнеру // Услар П. К. Этнография Кавказа. 

Языкознание. IV. Лакский язык, Тифлис, 1890. 

Неизданные письма П. К. Услара (Публикация А. А. Магометова) // Мацне (Вестник. 

Орган отделения общественных наук Академии наук Грузинской ССР). 1968. № 5. С. 

193—210. 

 

Антонова И. В.  Архимандрит Пимен Благово / https://proza.ru/2009/02/07/810 

Бекоева Т. А. Роль П. К. Услара в развитии школы и просвещения горских народов 

Северного Кавказа. Дисс. … канд. педаг. наук. Владикавказ, 1998. 

Бекоева Т. А. П. К. Услар о проблемах образования и воспитания горских народов 

Северного Кавказа: Учеб.-метод. пособие. Владикавказ, 1999.  53 с. 

Бекоева Т. А. Просветительско-педагогические идеи П. К. Услара. Владикавказ, 

2000.  159 с. 

Бекоева Т. А. Видный просветитель Северного Кавказа второй половины XIX века 

П. К. Услар. Владикавказ, 2008.  155 с. 

Бунькова Ю. В. Проблемы изучения и просвещения народов Северного Кавказа во 

взглядах и деятельности П. К. Услара и Н. И. Воронова. Дисс. … канд. ист. наук. Нальчик, 

2007. 

Габуниа З. М. Русская лингвистическая наука в становлении и развитии кавказского 

языкознания, Владикавказ, 2011.  518 с. раздел Услар П. К. с.10-101. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.proza.ru/2009/02/07/810
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Н.Я.Дан левский             Н.Я.Данилевский     
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Великие Минеи Четьи: Сентябрь, дни 14-24. Вып.2 / Под ред П.И. Савваитова. СПб., 

1869. IV. С. 673-1392.   

Великие Минеи Четьи: Сентябрь, дни 25-30.  Вып.3. / Под ред П.И. Савваитова. 

СПб., 1883. III. С. 1393-2300/.   

 

Безносикова Л.М. Савваитов Павел Иванович // Коми язык: Энциклопедия. М., 1998. 

С. 418. 

Безносикова Л.М. П.И.Савваитов // Республика Коми: Энциклопедия. Сыктывкар, 

2000. Т.3. С. 9. 

Бычков А. Отчет о деятельности отделения русского языка и словесности за 1895 г. // 

Известия Императорской Академии наук. 1896. Т. IV. №3. С. 245-264.    

Бычков И.А. Каталог собрания рукописей П.И. Савваитова, ныне принадлежащей 

Императорской Публичной библиотеке. СПб., 1900–1902.  Вып. 1–2. 

Гура В.В. Вологодский край и его народная поэзия: (История собирания и изучения) 

// Народное устно-поэтическое творчество Вологодского края: сказки, песни, частушки / 

Под ред. В.В. Гура. Архангельск, 1965. С. 5–20. 

Исторические сведения о Вологодской епархии и о Пермских, Вологодских и 

Устюжских преосвященных архиереях митрополита Евгения (Болховитинова) с 
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рукописными дополнениями П.И. Савваитова // Сб. материалов по истории Вологодской 

губернии и епархии // Рукописный отдел РНБ. F XVII–68, л. 84–100. 

Костромина И.Н. Колис бур киподтуй (Остался добрый след. О мастерстве 

П.И.Савваитова) // Войвыв кодзув. 1975. Вып.6. С. 60. 

Костромина И.Н. П.И.Савваитов (1815-1895) // Этнография и фольклор коми: Тр. 

ИЯЛИ Коми филиала  АН СССР. Сыктывкар, 1976. Вып.17. С. 124-130. 

Костромина И.Н. П.И. Савваитов да коми кыв // Коми кыв да литература 

велодысьлы. Сыктывкар, 1985. С. 100-111.  

Краева Н.В. Священные и богослужебные книги на славянском и зырянском языках 

в коллекции Национального музея Республики Коми  // Известия Общества изучения 

Коми края. 2019. №2(19). С. 99-106.  

Красов А. Отзыв покойного П.И.Савваитова о переводах св. писания на зырянский 

язык и других работах по части зырянского языка, исполненных Г.С.Лыткиным // 

Вологодские губернские ведомости. 1901. № 17-19. 

Кудряшова В.М. Коми фольклор в «Грамматике зырянского языка» П.И.Савваитова 

// Пермистика 13: Вопросы пермского языкознания. Сыктывкар, 2012. С. 95-101. (Труды 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып. 69.). 

Куратов И. Лингвистические работы. Сыктывкар, 1939. 136 с. 

Курдюмов М.Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской 

Археографической комиссии. Коллекция П.И. Савваитова. Пг. 1915. 

Мартынов В.И. Становление коми литературы: Идейно-эстетический аспект. М., 

1989. 232 с. 

Мень А.В. Библиологический словарь.  М., 2002. 

Микушев А.К. Побудительные средства коми языка XIX в. в описании 

П.И.Савваитова // Духовная культура: история и тенденции развития. Сыктывкар, 1992. 

Ч.2. С. 89-91. 

Некрасова Г.А. Стоявший у истоков коми языкознания и русской богословской 

науки // Этногенез удмуртского народа. Этнос. Язык. Культура. Религия.  Ижевск, 2011.  

С. 206–213. 

Некрасова Г.А. Павел Иванович Савваитов: жизнь и творчество // Пермистика 13: 

Вопросы пермского языкознания. Сыктывкар, 2012. С. 9-20. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Вып. 69.). 

Некрасова Г.А. Павел Иванович Савваитов // Исследователи коми языка. 

Биобиблиографический словарь. Сыктывкар, 2017. С. 250-252.  

Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссией / Под ред П. 

Савваитова. СПб, 1859. Т.1. 906 с.; 1862. Т.2. 890 с.; 1868. Т.3. 956 с.  

Общий отчет о девятнадцатом присуждении демидовских наград за 1849 г. // Журнал 

Министерства народного просвещения. Т. 69. Раздел III. «Известия об отечественных 

ученых и учебных заведениях». 1850. С. 1-28.  

О совершении Православного богослужения на инородческих языках: указ Св. 

Синода от 15 января 1883. №1. // Вологодские епархиальные ведомости. 1883. №8. С. 99-

100.  

Плосков И. Савваитовлон гижодъяс // Коми му.  1993. 11 марта. 

Плосков И. П.Савваитов комиоблiс // Коми му. 1994. 4 августа.  
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Плосков И. Русский и коми ученый (О тр.Савваитова, хранящихся в респ. 

библиотеке) // Республика. 1994. 24 июня. 

Плосков И. Профессор П.Савваитовлон гижодъясысь… // Йолога. 1995. №39. 

Плосков И. Утверждая культурные связи (К 180-летию со дня рождения 

П.И.Савваитова) // Север. 1995. №6. С. 106-107. 

Плосков И. Коми кыв велöдiсны и семинарияын (Коми язык изучали в семинарии: о 

проф. П.И.Савваитове) // Йöлöга. 1997. №36. 

Плосков И. П.И.Савваитов и Г.С.Лыткин – просветители коми // Север. 1998. №5. С. 

137-139.  

Плосков И. Коми культура вöсна тöжд (Забота о коми культуре. П.Савваитов) // 

Йöлöга. 1998. № 50-52. 

Плосков И.А. Из Петербургских рукописных архивов П.Савваитова и Н.Рогова // 

Коми-Пермяцкий округ и Урал: история и современность (Тез. докл. конф.). Кудымкар, 

2000. С. 96-97.  

Плосков И.А., Цыпанов Е.А. Павел Савваитовлон да мукодлон коми культура восна 

тожд-вен //  Коми гижан культура панысьяс. Сыктывкар, 2002. С. 48-57.  

П[огодин] М. Вологда // Москвитянин. 1842. Ч. IV. №8. С. 249-283.  

Попова Р.П. Вклад Н.А. Рогова в исследование Коми-Пермяцкого языка // 

Пермистика 13: Вопросы пермского языкознания. Сыктывкар, 2012. С. 163-167. 20-25. 

(Труды ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып. 69.). 

 

Русские писатели-богословы. Историки церкви. Исследователи и толкователи 

Священного писания. Биобиблиографический указатель. 2-е изд. М., 2001. С. 382–389. 

Сборник мнений и отзывов Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, 

по учебным и церковно-государственным вопросам / Изд. Под ред. Преосвященного 

Саввы, архиеп. Тверского и Нашинского. М., 1888. Т.5. Ч.2. С. 775-776.  

Священное писание: Записки составленные проф. С.-Петербургской Духовной 

семинарии Павлом Ивановичем Савваитовым СПб., 1876. 92 с.;    

Семевский М.И. Павел Иванович Савваитов: юбилей его ученой деятельности, 1837–

1887 // Русская старина. 1887. № 10. С. 245–262. Приложен список трудов П.И. 

Савваитова, составленный М.И Семевским; То же. Отдельный оттиск. СПб., 1887. 

Срезневский И.И. Труды П.И. Савваитова // Зап. Академии наук. 1873. Т. 22. Кн. 1. 

С. 133–141. 

Терюков А.И. Из истории перевода Священного Писания на язык коми-зырян (П.И. 

Савваитов и Г.С. Лыткин) // Христианство в регионах мира. СПб., 2008. С. 206–222. 

Тираспольский Г.И. И.А.Куратов - языковед. С.,  1980. 144 с. 

Цыпанов Е.А. Место П.И.Савваитова среди исследователей коми языка ХIХ в. // 

Пермистика 13: Вопросы пермского языкознания. Сыктывкар, 2012. С. 20-25. (Труды 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вып. 69.). 

Шегрен А. 1. Грамматика зырянского языка; 2. Зырянско-русский и Русско-

зырянский словарь П.Савваитова // ЖМНП. Т.69. Раздел 3. 1850. С. 12-14. 

Wiedtmann F/ Syrjanisch-deutsches Worterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen. St-

Peterburg, 1880. 694 s.   

1851 г. 
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Вышла «Этнографическая карта Европейской России» Масштаба 1 : 3 150 000- автор 

Кеппен Петр Иванович ( 19 февраля (2 марта) 1793, Харьков — 23 мая (4 июня) 1864, 

Карабаг). Изучал географию, этнографию, демографию, статистику, филологию, 

библиографию. За исследования в области этнографии в 1854 г. П.И. Кёппен получил от 

Географического общества Константиновскую медаль. 

Одно из важнейших направлений научной деятельности ученого – демография. П.И. 

Кёппен вошел в историю как инициатор создания полного перечня населенных пунктов 

России. Был женат на дочере Ф. Аделунга – автора свода древних путешествий 

иностранцев в Россию. 

Кёппен состоял членом 28 научных обществ – 21 русского и 7 иностранных. 

 

  

                                                                             
П.И. Кёппен 

 

 

Куник А.А. Литературные труды П.И. Кёппена // Зап. АН. - 12. - 1868. - С. 107–142. - 

Со списком работ. 

Библиография П.И. Кеппена приведена в информационной системе «История 

геологии и горного дела» РАН. / Сост. О.В. Мартиросян / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=1028 

Библиография приведена в работе: Рябова В.И. Кеппен Петр Иванович 

(подробнейший биографический очерк) // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=10301 

 

Кёппен П.И. Историческое исследование в Югорской земле, в Российско-

Императорском титуле упоминаемой. - 1818. 29 с. 

Кёппен П.И. Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром 

Кеппеном, членом разных ученых обществ. СПб.: Мед. тип., 1819. 92 с. 

Кёппен П.И. Материалы для истории просвещения в России. В 3-х тт. - СПб., 1819-

1827. 

Кёппен П.И. Обозрение всех языков и наречий, составленное Г.Ф.П. Аделунгом: 

Донесение, представленное Санкт-Петербургскому Вольному обществу любителей 

российской словесности действительным членом онаго П.И. Кеппеном 12 апреля 1820 

года. СПб.: Мед. тип., 1820. 37 с. 
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Кёппен П.И. Описание Туакской пещеры в Крыму // Тр. Вольн. об-ва любит. рос. 

словесности. 1821. Ч. 14. № 2. С. 220-249. 

Кёппен П.И. Список русским памятникам, служащим к составлению истории 

художеств и отечественной палеографии, собранным и объясненным Петром Кеппеном. 

М.: тип. С. Селивановскаго, 1822. 136 с. 

Köppen. P. Ueber Alterthum und Kunst in Russland. Wien, 1822. 32 S. 

Köppen. P. Alterthümer am Nordgestade des Pontus // Jb. Literatur. 1823. N 20. S. 259–

351; Idem. St.-Ptb., 1823. 54 S. 

Köppen P. Nachricht von einigen in Ungern, Siebenbürgen und Polen befindlichen, und 

bisher nur ivenig oder gar nicht befaunten Alterthümern. Wien, 1823. 42 S. 

Кёппен П.И. О выгодах и правах российских писателей. 2-е изд. М.: Унив. тип., 1826. 

12 с. 

Кеппен, П. И. Список русским памятникам / П. И. Кеппен. – Москва : б.и., 1822. – 

136 с. 

Кёппен П.И. Библиографические листы. - СПб., 1825–1826. 

Кеппен, П. И. Собрание словенских памятников, находящихся вне России / П. И. 

Кеппен. – Санкт-Петербург : Типография Императорского Воспитательного Дома, 1827. – 

Книга 1. Памятники, собранные в Германии. – 148 с. 

Кеппен, П. И. О происхождении, языке и литературе литовских народов : статья / П. 

И. Кеппен. – Санкт-Петербург : Типография Карла Крайя, 1827. – 55 с. 

Кеппен, П. И. Об устройстве училищ / П. И. Кеппен. – Санкт-Петербург : Тип. Н. 

Греча, 1827. – 134 с. 

Кёппен П.И. Древности северного берега Понта. М.: Унив. тип., 1828. 178 с. 

Кёппен П.И. Об успехах виноделия на Южном берегу Крыма // Журн. м-ва внутр. 

дел. 1831. № 6. С. 128-175. 

Köppen P. Bactschisarai zur Zeit der Cholera 1830 // Russ. Merkur. 1831. N 12. S. 186-

196; N 13 S. 205-217; Idem. St.-Ptb., 1831. 33 S. (Verl. J. Brief. Buchhandlung). 

Кёппен П.И. О виноделии и винной торговле в России. СПб.: тип. Карла Крайя, 1832. 

263 с. 

Кёппен П.И. Археографическая и топографическая поездка по южному берегу 

Крыма // Одесский вестн. 1834. 17 янв. № 5. C. 17-18. 

Воронцов М.С., Кёппен П.И. Указатель к карте Южного Крыма, принадлежащей к 

Крымскому сборнику Петра Кеппена. СПб.: тип. ИАН, 1836. 68 с. 

Кеппен П.И. О Волжских болгарах //    Журнал Министерства народного  

просвещения.  1836. Ч.12. №.10. С.    64 - 79.https://runivers.ru/upload/iblock/bb6/12.pdf 

Кеппен П.И. О Черном море и Кавказе //     Журнал Министерства народного  

просвещения. 1836. Ч.12. №  12.  С. 465-484. 

Кёппен П.И. Список известнейшим курганам в России. СПб.: тип. Н. Греча, 1837. 35 

с. 

Кёппен П.И. О потреблении хлеба в России // Журн. м-ва внутр. дел. 1840. № 6. С. 

402-421. 

Кёппен П.И. О сущности статистики. СПб.: тип. ИАН, 1840. 45 с. 

Кёппен П.И. О числе жителей в России в 1838 году. СПб.: тип. ИАН, 1840. 27 с. 

Кёппен П.И. Об Алешковских летучих песках // Лесной журнал. 1841. Ч. 1. Кн. 3. С. 

401-418. 
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Кеппен, П. И. Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор 

Таврических / П. И. Кеппен. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии 

Наук, 1837. – 418 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98187 (дата обращения: 04.10.2023). 

Кёппен П.И. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических» // Крымский 

сборник. - 1837. 

Кеппен, П. И. О числе жителей в России в 1838 году / П. И. Кеппен. – Санкт-

Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1840. – 17 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62977 (дата обращения: 

04.10.2023). 

Кеппен, П. И. О письменных сношениях в России / П. И. Кеппен. – Санкт-Петербург 

: Типография Императорской Академии Наук, 1841. – 41 с. 

Кёппен П.И.  О мочальном промысле / сведения, собр. Петром Кеппеном. - СПб. : Б. 

и., 1841. - 4, 61 с. : табл. - Из журн. М-ва гос. имуществ, 1841 г., № 3. / 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/57610-keppen-p-i-o-mochalnom-promysle-spb-1841 

Кёппен П.И. Разбор сочинения г-на Горлова, под заглавием: Теория финансов. СПб.: 

тип. ИАН, 1842. 32 с. 

Кёппен П.И. О наблюдении периодических явлений природы // Журнал 

Министерства Государственных имуществ. - 1845, сентябрь. 

Кёппен П.И. Наблюдения по предметам растительного покрова, деланные в урочище 

Карабаге на Южном берегу Крыма. 

Кёппен П.И. [Рец.] Разбор сочинения г. действ. ст. сов. М. К. Михайлова под 

заглавием Политическая экономия. СПб.: [б. и.], 1845. 19 с. 

Кёппен П.И. [Рец.] Разбор сочинения главного редактора (Одесского) Главного 

статистического комитета статск. советн. А.А. Скальковского, под заглавием: Опыт 

статистического описания Новороссийского края, (рукопись и карта) // Восемнадцатое 

присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград. СПб., 1849. С. 179-197. 

Кёппен П.И. Несколько слов по поводу Ведомости о народонаселении России. СПб.: 

тип. ИАН, 1850. 15 с. 

Кёппен П.И. О вредных насекомых // Издание ученого комитета Министерства 

государственных имуществ. - СПб., 1845. - Без имени автора. 

 

Köppen P. Über die Deutschen im St.-Petersburgischen Gouvernement, St.-Petersburg, 

1850 

Кёппен П.И. Этнографическая карта Петербургской губернии // Bull. Hist.-philol. - 

1850. - V. 7. - P. 302-303. 

Кёппен П.И. Крупчатые мельницы и крупорушни в Ельце: (Из неизданных путевых 

записок). СПб.: [б. и.], 1851. 8 с. 

Кёппен П.И. Новые сведения о численности и обиталищах литовского племени. 

СПб.: [б. и.], 1851. 18 с. 

Кёппен П.И. Водь в Санкт-Петербургской губернии: Отрывки из пояснительного 
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Мельников С. Вечеринки и игрища в Усть-Сысольске (Вологодской губ.) // Живая 

старина.  1898. Вып. 3–4. С. 480–481. 



 

 

 815 

Мельников С.   Путешествие в Синдор // Рукописный отдел РНБ. F-XVII–58, л. 72 

об. — 77. 

Мельников С. Некоторые из замечательных мест Усть-Сысольского и Яренского 
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Мельников С.Е. Об археологических открытиях, сделанных в Вологодской губернии. 
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в середине XIX в. // Это нашей истории строки: Тез. докл. Сыктывкар, 1990. С. 3-8. 

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. 

Сентябрь (№36). 

Плосков И.А., Цыпанов Е.А. Важ олом серпасалысь Степан Мельниковлон 

гижодъясысь  //  Коми гижан культура панысьяс. Сыктывкар, 2002. С. 88-96. 

Силин В.И. Поездка С.Е.Мельникова на Синдорское озеро // Очерки по истории 

географических 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. 

Биобиблиографический словарь справочник. Сыктывкар: Эском, 2000. С. 109-111. Фото. 

Библиография 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. Фёдор Васильевич Шишкин (10 [22] августа 

1803, Боровлянский завод, Тобольская губерния — 11 [23] февраля 1881, Курган, Западно-

Сибирское генерал-губернаторство) — российский государственный деятель, городской 

голова города Кургана (1875, 1879—1880), курганский 1-й гильдии купец, исследователь 

Северного Урала. 

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. 
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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. 

Шишкин Фёдор Васильевич (1803 - 1881) / http://al-

dedov.narod.ru/information/shishkin.htm 

1853 г.  

 А.А. Аpтеев - кpестьянин. Обследовал веpховья pеки Усы и пpедложил ваpиант 

соединения 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. 

1853 г.  

Министром Госимуществ для исследования лесов произрастающих в Печорском 

крае был командирован штабс-капитан Боровский.  

Боровским было опубликовано описание Печорского края и  составлена «Карта 

Печорского края образуемого материком Печорской системы вод, состоящим в частях 

уезда: Мезенского, Архангельского, Устьсысольского, Вологодского и Чердынского, 

Пермской губернии и объемлющего сего пространства приблизительно 35.000.000 

десятин, составлена запасным лесничим штабс-капитаном Боровским в 1853 г. Масштаб в 

английском дюйме 60 верст (1:2500000)».  

Боровский. Печорский край в географическом, статистическом и лесном отношениях 

// Прибавление к газете «Лесоводства и охоты». 1955. 26 февраля.  №9. С. 1-16.  

Borowsky Uber den Fluss Petschora und seine mogliche Bedeutung fur Handel und 

Schiffahrt   // Ermans Archiv fur wiss. Kunde von Russland. XV. 1856. P. 483 

Силин В.И.  Карта Печорского края, составленная Боровским в 1853 г. как 

демографический источник //  Историческая демография. 2019. №2(24).  С. 75–77. 

Силин В.И., Коснырева А.В., Нефедова Е.Г. Презентация карт из Национальной 

библиотеки Республики Коми  //  Известия Общества изучения Коми края : научно-

популярный краеведческий журнал / гл. ред. А.К. Гагиева. Сыктывкар, 2017. Выпуск 2 

(17). С. 5-11.  

1855 г. 

Бывшим воспитанником Технологического Института Аслиным найдено 

месторождение каменного угля, въ 8  верстахъ отъ деревни Ухты, при устье рвки Айвы, 

впадающей въ реку Ухту. По произведенному в Главной Горной Лаборатории испытанию 

доставленных Архангельским Военпым Губернатором образцы угля оказались 

посредственного качества. Упоминается об открытии находок угля на реке Косьме и 

Сарвасе.  

В обобщающей работе по находкам каменного угля в Европейской России Озерский 

(1857) пишет: «Признаки угля в отдаленном Мезенском уезде не подают особых надежд, 

тем более, что заключаются, по всем догадкам, вне пределов каменноугольной почвы, в 
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пластах новейших, так называемых «пермских»; хотя в пространных осадках этого 

возраста , прилегающих с запада к хребту Уральскому , удавалось уже встречать только 

гнезда и следы бураго угля, но имея в виду своеобразность геологическаго строения 

России, упираться на соображения науки, как в этом, так и в других подобных случаях, не 

достаточно, а правильнее разрешать недоразумения практическими исследониями». 

(Стр.436).  

Кстати Озерский Александр Дмитриевич перевел на русский язык сочинения 

Мурчисона, Вернейля, Кейзерлинга «Геологическое описание Европейской России и 

хребта Уральского». 

Об открытии минерального угля и медных руд в Архангельской губернии // Горный 

журнал. 1856. Кн.3. Ч.1. С. 388-389.  

Рабинович М.М. К истории открытия Печорского угольного бассейна // Летопись 

севере. Т.6. М.: Мысль, 1962. С. 54-66.  

Озерский. О мерах поощрения в Европейской России поисков и разработок 

минерального топлива // Горный журнал. 1857. Кн.3. Ч.1. С. 432-475.  

1856 г.  

На средства РГО на Терский берег для изучения финской народности был 

командирован Даниэль Европеус (1820-1884).  

 

                      

 

В 1845 1853 годах собирал в Восточной Финляндии, Олонецкой и 

Санкт-Петербургской губерниях фольклор финнов, карелов, вепсов, ижоры, води, 

ингерманландских финнов и материалы для финско-шведского словаря. В 1847 году 

совместно с Августом Альквистом и Пааво Тикканеном основал газету «Суометар» (фин. 

Suometar). 
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Записал около 2500 рун, многие из которых были включены Элиасом Лённротом во 

вторую редакцию эпоса «Калевала». 

В 1872—1879 годах производил археологические раскопки в Тверской и 

Новгородской губерниях. 

Вестник ИРГО. 1858. Ч. 22. С. 37. 

Европеус Д.П К вопросу о народах обитавших, в  средней и северной России до 

прибытия туда славян // Журнал Министерства народного просвещения 1868. Июль.     

Европеус Давид Петрович. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной 

России, в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их 

жителей.  СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1874.  23 с. / http://elib.shpl.ru/ru/nodes/43676-

evropeus-d-p-ob-ugorskom-narode-obitavshem-v-sredney-i-severnoy-rossii-v-finlyandii-i-v-

severnoy-chasti-skandinavii-do-pribytiya-tuda-nyneshnih-ih-zhiteley-spb-

1874#mode/inspect/page/39/zoom/9 

Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении. — 

СПб., 1994. С. 162—171. 

Кеппен П. Странствующие финляндцы и производимые ими этнографические 

исследования (перепечатка из Санкт-Петербургских ведомостей) // Архангельские 

губернские ведомости. 1848. № 38. / https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/agv/1848.38.pdf 

Напольских В. В. «Угро-самодийская» топонимика в Прикамье: заблуждение и 

реальность  // Древне-тюркский мир: история и традиции. Казань, 2002. / 

http://udmurt.info/pdf/library/napolskikh/ugrosam.pdf 

D.E.D. Europaeus — suurmies vai kummajainen // Kalevalaseuran Vuosikirja. 1988. № 67. 

Europaeus, David Emanuel Daniel (1820 - 1884) / 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4434 

1856-1857 гг.  

В Олонецкой губернии проводил работы по созданию геологической карты  Г.П. 

Гельмерсен. 

В 1857 г.  он исследовал Заонежье, рудники Вытегорского уезда, архивы 

Петрозаводска.  

Григорий Петрович Гельмерсен (нем. Gregor von Helmersen; 29 сентября (11 октября) 

1803, Дукерсгоф, вблизи Дерпта, Эстляндская губерния — 3 (15) февраля 1885, Санкт-

Петербург) — основоположник русской школы геологической картографии, генерал-

лейтенант инженерного корпуса, горный инженер, директор Горного института (1856—

1872), академик Императорской Петербургской академии наук с 1850 года. 

В 1843 году ему была присуждена Демидовская премия Академии наук за 

составление геологической карты Европейской части Российской империи. 

В продолжение 60 лет своей научной и педагогической деятельности Гельмерсен 

принимал участие в изучении Урала, Алтая и горных районов Киргизии. Его имя связано с 

изучением каменноугольных месторождений Московского, Донецкого и Домбровского 

бассейнов, торфяников Курляндской губернии, буроугольных месторождений Киевской, 

Херсонской, Гродненской губерний, месторождений железных и медных руд 

Подмосковья, Донецкого бассейна, Олонецкой и Санкт-Петербургской губерний, соляных 

озёр, грязевых вулканов и нефтяных месторождений Таманского и Керченского 

полуостровов, месторождений янтаря на побережье Балтийского моря, Псковского озеро и 
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реки Нарова. Благодаря его исследованиям была открыта первая в Санкт-Петербурге 

артезианская скважина. 

В 1865 году за составление уточнённой, полной геологической карты Европейской 

части Российской империи Г. П. Гельмерсену была вручена Золотая Константиновская 

медаль. Заслуги Г.Гельмерсена перед географией охарактеризованы П.П. Семенвым в 

Представлении к Константиновской медали (Семенов, 1866).  

В 1828 году Гельмерсен и   Эрнст Гофман были командированы на Южный Урал для 

изучения золотоносных отложений. Южно-Уральская экспедиция была организована «для 

производства геогностических (геологических) исследований и отыскания золота на 

пространстве от округа Миасского завода до Губерлинской крепости, а также для 

определения высоты положения города Оренбурга над Каспийским морем». Исследования 

продолжались два летне-осенних сезона, главным образом — в 1828 году. Геологи 

проследовали по маршруту «Оренбург – река Сакмара – река Большой Ик – хребет 

Ирендык – Кизил – река Урал – гора Магнитная – Верхнеуральск». Северной точкой 

маршрута была вершина горы Иремель. Ученые зафиксировали на картах истоки рек 

Белая, Ай, Уй и Миасс. На обратном пути определили истоки других наиболее крупных 

рек края: Сакмары, Большого Ика, Таналыка и Зилаира. В августе 1829 г. они 

сопровождали экспедицию знаменитого немецкого  естествоиспытателя Александра  

Гумбольдта в его поездке по Южному Уралу. В следующем году Гельмерсен и Гофман 

сопровождали Гумбольдта во время его путешествия по Оренбургской губернии – от 

Миасса до Оренбурга. Эта встреча, несомненно, была важна для образования молодых 

геологов, так как они могли познакомиться со взглядами знаменитого ученого и методами 

его полевых исследований, узнать  об актуальных географических проблемах, 

привлекавших внимание современников. 
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   Г.П  Гельмерсен                                          

Геологическая карта Гельмерсена 

 

По результатам своей научной деятельности ученый опубликовал около 200 работ на 

русском и немецких языках, список которых помещен в «Очерке пятидесятилетней 

ученой деятельности Григория Петровича Гельмерсена», изданным Минералогическим 

обществом в 1878 году. 

Полный список научных трудов Г. П. Гельмерсена опубликован в «Горном журнале» 

(1878 г., т. 2), «Записках Минералогического общества» (2 сер., т. XIV, ст. А. И. Кеппена), 

в «Известиях Геологического комитета» (1885 г., № 3), число которых превышает 130. 

В академическом архиве хранится дело «Комитета правления Академии наук», в 

котором содержатся сведения о деятельности Гельмерсена с 1850 г. (СПФ АРАН. Ф. 4. 

Оп. 4. № 127). В этом деле имеется и его послужной список за 1861—1870 гг., а также 

перечень орденов. 

Полностью библиография работ Г.П. Гельмерсена приведена на сайте «История 

геологии и горного дела». Сост. И. Малахова.  

Ниже приводятся только работы интересные для историка геологии. 

Годовой отчет РГО за 1858 г. Ч. 22.  СПб., 1858. II. Исследования и материалы. С. 32. 

В отчете Общества за 1861 год имелся особый отдел под названием «Занятия по части 

географии Почетного члена Г. П. Гельмерсена». 

Гельмерсен Г.П. Об Урале и Алтае // Горн. журн. Ч.2, кн.4. С. 1-24. 

Гофман Э., Гельмерсен Г. Описание Южного Урала // Горн. журн. 1835. XI. Ч. 1. Кн. 

II. C. 201—223; Кн. III. C. 427—451; Ч. 2. Кн. I. C. 40—70; Кн. V. C. 398—462. 

Гельмерсен Г. П. Орографическое и геогностическое описание части Киргизской 

степи, заключенной между Уралом, Уем и речками, впадающими с западной стороны в 

Тобол // Горн. журн. 1836. Ч. 4. Кн. XI. С. 305—335. 

Гельмерсен Г. П. Геогностический взгляд на Валдайскую плоскую возвышенность и 

северный ее отклон // Горн. журн. 1840. Ч. 1. Кн. V. С. 155—171. 

Гельмерсен Г.П. Телецкое озеро и телеуты Восточного Алтая // Горный журнал. 1840. 

Т. 1, кн. 1. С. 41-61; Кн. 2. С. 239-261.; Кн. 3. С. 421-446. Т. 2, кн. 4. С. 17-57. 

Гельмерсен Г. П. Генеральная карта горных формаций Европейской России: Масштаб 

в 1 дюйме 50 географ. миль. СПб.: Тип. ИАН, 1841; То же // Горн. журнал. 1841. № 4. 

Прил. № 1. Колбанцев Л. Р. Карта окрестностей Нерчинского завода – первая российская 
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карта геологического содержания // Региональная геология и металлогения. 2014. № 60. С. 

21–31. 

Гельмерсен Г. П. Пояснительные примечания к генеральной карте горных формаций 

Европейской России // Горн. журн. 1841. Ч. 2. Кн. IV. С. 29—69. 

Helmersen G.P. Wilhelm Böthlingk: [Nekrolog] // St.-Ptb. Zeitung. 1842. N 65. 
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1856-1857 гг.  

Сергей Васильевич Максимов (25.IX.1831 - 3.VI.1901) побывал в Усть-Цильме, 

Пустозеpске, Ижме. Участвовал в этнографической экспедиции Морского ведомства 

(1855 г.). Описал путешествие в художественной фоpме, пpивел некотоpые данные по 

геогpафии кpая, описал пpомыслы населения. 

Брат. — Николай Васильевич — также интересовался Севером, написал 

обстоятельный труд «Мурманский берег, его обитатели и промыслы» (журнал «Русская 

мысль», 1893, кн. 1, 3, 4). 
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А.И.Ан ипов 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 

отложениях. 

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 А. Геогностическое описание южной части Уральского хребта, 

исследованной в течение 1854 и 1855 годов / Сост. Корпуса горн. инж. кап. Меглицким и 

штабс-кап. Антиповым 2.  СПб.: тип. Деп. внеш. торг., 1858.  435 с.  6 л. карт. 

(Демидовская премия в 1859) 

Антипов А. Характер рудоносности Уральского хребта // Горный Журнал.  1860 

Антипов А. Пластовая карта каменноугольной почвы земли Войска Донского (на 12 

листах, составлена в 1866—1869), показывающая выходы каменноугольных пластов, что 

имело большое значение при освоении Донецкого бассейна. 

 

 

Антипов А. Обзор правительственных мероприятий по развитию в России 

металлической промышленности (1881). 

 

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. 

 

Анофриев И. Каменный уголь в Печорском крае // Северное хозяйство. 1924. №12.  

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. 

Волков М.С. Ископаемые угли бассейна р. Печоры // Труды Главного 

геологоразведочного управления ВСНХ СССР. Вып.18. М., 1931.  

Гельмерсен Г.П. Разбор сочинения гг. Меглицкого и Антипова, под заглавием: 

«Геогностическое описание южной части Уральского хребта» // Двадцать седьмое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Репин,_Илья_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серов,_Валентин_Александрович
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присуждение учрежденных П.Н. Демидовым наград 5 июня 1859 г. СПб.: тип. ИАН, 1859. 

С. 175-181. 

Деньгин А. Сведения о р. Печоре // Отечественные записки. 1928. №104.  

Деньгин А. Печора Из записок вологодского купца А.  Д... // Журнал мануфактур и 

торговли. 1831. №6.  

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 

Государсвенного Эрмитажа // Российское минералогическое общество глазами 

современников. СПб., 2014. С. 93-99. 

Наша провинциальная жизнь (Печорский край)// Биржевые ведомости. 1870. №33.  

Рабинович М.М. К истории открытия Печорского угольного бассейна // Летопись 

Севера. Т.6. М.: Мысль, 1972. С. 54-66.  

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 

исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 2003. Ч.4. С. 55-59. 

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 

естествознания 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 // 

Современная 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. 
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В 1858  1859 и 1860 г. По р.Северная Двина проводились 

изыскательские работы для исследования возможности организации пароходства под 

руководством  инж. штабс капитана 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 

инфрастуктуры Европейского Севера России : Мат-лы конф. (6-7 апреля 2012). Котлас, 

2012. Вып.5. С. 101-108.   

1858 г. 

В 1857 г. проаедена хронометрическая экспедиция снаряженная Военно-

Топографическим отделом Главного штаба «Большая хронометрческая экспедиция» от 

Пулково до Архангельска и оттуда через Вологду до Москвы. Определены 

географическое положение: Архангельска, Лодейное поле, Каргополя, Вельска, Вологды, 

Новой Ладоги. В состав экспедиции входили военные геодезисты: Лемм, Смыслов и 

Солонников. С 30-ю хронометрами были сделаны два полные путешествия или четыре 

переезда между Пулковым, Москвой и Архангельском.  

 В 1858 г. И.Г.Солонников принимал участие в хpонометpической экспедиции, 

которая была оpганизована РГО совместно с Генеральным штабом по инициативе 

академика П.И.Кеппена и А.И. Савича, для составления карты Генеральной карты 

Европейской России. Экспедиция пpоводила астрономические и географические 

исследования  в Вятской губернии (поручик  Гамов) и в  Вологодской губернии 

(подпоручик Солонников). Первый определил координаты 38, второй  37 пунктов. 

Солонников Иван Герасимович (1826 – дата смерти не установлена). В 1844 г. 

поступил в Военно-топографическое депо. С 1844 по 1847 г. находился на съемке 

Псковской губернии, Ораниенбаума и Петергофа. В 1854—1856 гг. слушал лекции по 

астрономии на Пулковской обсерватории. В 1856 г. производил астрономические работы 

в Уральском горном округе. В 1857 г. принимал участие в хронометрической экспедиции 

между Пулковом, Архангельском и Москвой, с 1858 по 1861 гг.— на астрономических 

работах в Вологодской, Вятской и Олонецкой губерниях. В 1862 г. прикомандирован к 

Военно-топографическому депо, где с 1864 г. заведовал инструментальным кабинетом, а с 

1867 г. был помощником начальника геодезического отделения. В 1874 г. вышел в 

отставку полковником. В 1864 г. был награжден серебряной медалью РГО. 

Годовой отчет РГО за 1858 г. Ч. 22.  СПб., 1858. II. Исследования и материалы. С. 26. 

Хронометрическая экспедиция // Вестник РГО. 1858. Ч.24. С. 15. 

Краткий исторический очерк гидрографии Русских морей. Ч.1. Ледовитый океан. 

Белое море. СПб., 1896. 112 с.  
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 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. 

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. 

1859-1866 гг. 

Павел Николаевич Рыбников (1831—1885) — русский этнограф, фольклорист, 

публицист. 

 

          

 

П.Н. Р бников                                    П.Н. Рыбников 1870 г. 

 

 

С 3 марта 1859 года по 1966 год он отбывал ссылку в Петрозаводске, где в конце мая 

был определён в штат олонецкой губернской канцелярии. В 1859 году Рыбников начал 

печатание в «Олонецких Губернских Ведомостях» собрание местных былин начальника 

Олонецких горных заводов Н. Ф. Бутенева и стал глубоко изучать культуру края. Он 
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проехал свыше двух тысяч вёрст от Петрозаводска через Заонежье до границ 

Архангельской и Вологодской губерний, был в Пудоже и Каргополье; он лично записал 

165 текстов на 50 сюжетов былин от тридцати народных сказителей; одновременно 

записывал сказки, песни, причитанья, поверья, руны и ёйги. За одну поездку в мае—июне 

1860 года Павел Николаевич записал восемьдесят былин от крупнейших певцов[2] 

(Леонтия Богданова, Козьмы Романова, Трофима Рябинина, Василия Щеголенкова, 

Никифора Прохорова и др.). «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» в четырёх частях 

Был редактором справочного издания «Памятная книжка Олонецкой губернии» 

(1864, 1965, 1867, 1868—1869). Являлся инициатором создания в 1860 году городской 

публичной библиотеки в Петрозаводске (ныне — Национальная библиотека Республики 

Карелия). 

Награждён золотой медалью Русского географического общества и Демидовской 

премией (1864). 

Песни собранные П. Н. Рыбниковым. Часть I. Народные былины, старины и 

побывальщины». — Москва: Типография А. Семена, 1861. 

Песни собранные П. Н. Рыбниковым. Часть II. Народные былины, старины и 

побывальщины». — Москва: Типография А. Семена, 1862. 

Песни собранные П. Н. Рыбниковым. Часть III. Народные былины, старины, 

побывальщины и песни». — Петрозаводск: Губернская типография, 1864. 

Рыбников П. Н. О льняной промышленности Пудожского уезда // Журнал 

Министерства внутренних дел.  Кн. 8. 1860. То-же: О льняной промышленности 

Пудожского уезда // ОГВ. - 1860. -№ 32. 

Рыбников П.Н. Шунгская (Олонецкой губ.) крещенская ярмарка в 1860 году // 

Вестник промышленности. 1860.  № 8. С. 38-57 

Рыбников П. Н. Описание рукописей, доставленных в Императорское 

Археологическое Общество // Известия Археологического  общества. Т. IV. 1862. 

Рыбников П. Н. Заметки с дороги // Олонецкие губернские ведомости. 1862.  № 43—

45 и 48—49. 

Рыбников П. Н. Шунгская богоявленская ярмарка в 1864 году // ОГВ. 1864.  № 6-9. 

Рыбников П. Н. О каменных орудиях  // Известия Археологического  общества. 1864.  

Т. V. 

Рыбников П. Н. Сборник слов, употребляемых в Олонецкой губернии // 

Этнографический Сборник  изд. Имп. Русским Географическим Обществом. Вып. VI. 

1864. 

Рыбников П. Н. О разведении льна в Пудожском уезде // ПКОГ на 1864 год.  

Петрозаводск, 1864.  Ч. 2.  С. 145-152. 

Рыбников П.Н. Народные поверья и суеверья в Олонецкой губернии // ПКОГ на 1864 

год.  Петрозаводск, 1864.  Ч. 2.  С. 191-207. 

Рыбников П. Н. Шунгская богоявленская ярмарка в 1864-1865 годах // ПКОГ на 1865 

год.  Петрозаводск, 1865.  Ч. 2.  С. 149-167. 

Рыбников П. Н. Мат-лы для изучения рыболовства и охоты в Олонецкой губернии. 

Рыболовство в Пудожском уезде. Охота в Пудожском уезде // ПКОГ на 1866 год.  

Петрозаводск, 1866.  Ч. 2.  С. 39-68. 

Рыбников П. Н. Этнографические заметки о заонежанах // ПКОГ на 1866 год.  

Петрозаводск, 1865.  Ч. 2.  С. 3-37. 
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Рыбников П.Н. Слова так называемого билярмского языка, употребляемого 

ладвинскими стекольщиками // ОГВ.  1866.  № 8. 

Рыбников П.Н. Заметка о Тивдийских мраморных ломках // ОГВ.  1866.  № 48. 

Рыбников П. Н. Из обычаев обонежского народа. Этнографические заметки // ПКОГ 

на 1867 год.  Петрозаводск, 1867.  Ч. 3. С. 131-136. 

Рыбников П.Н. Из путевых заметок по Петрозаводскому и Повенецкому уездам. 

Данилов и Лекса // ПКОГ на 1867 год.  Петрозаводск, 1867.  Ч. 3.  С. 30-53. 

 

Базанов В. Г. П. Н. Рыбников в Карелии // Народная словесность.  Петрозаводск, 

1947. 

Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: 

ИД «ПетроПресс», 2011. С. 48. 

Пашков А.М. Политическая ссылка и развитие краеведения на русском севере в XIX 

- начале ХХ В. : опыт переосмысления / https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-

ssylka-i-razvitie-kraevedeniya-na-russkom-severe-v-xix-nachale-hh-v-opyt-pereosmysleniya 

Разумова А. П. Из истории русской фольклористики.  М.;Л., 1954. 

Разумова И.А. П. Н. Рыбников // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым.  

Петрозаводск, 1989. Т. 1. 

Разумова И. А. Научно-общественная деятельность П.Н. Рыбникова в Олонецкой 

губернии // Вопросы истории Европейского Севера (далее - ВИЕС). - Петрозаводск, 1991. 

-С.46-54. 

Рыбников Павел Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907. 

Рыбников Павел Николаевич // Большая русская биографическая энциклопедия 

(электронное издание).  Версия 3.0.  М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007. 

Сапрыкина М. Б. Рыбников Павел Николаевич // Русские писатели, 1800—1917 : 

Биографический словарь / гл. ред. П. А. Николаев.  М. : Большая российская 

энциклопедия, 2007.  Т. 5 : П—С.  С. 401—403. 

Формулярный список о службе... Рыбникова // Национальный архив Республики 

Карелия.  Ф. 2.  Оп. 70.  Д. 3/22.  Л. 21 (далее - НАРК). 

1860-1882 гг. 

  Михаил Константинович Сидоров (16 марта 1823 год, Архангельск — 12 июля 1887, 

Ахен, Германская империя) финансировал работы, которые велись во многих местах 

Печорского края. Он организовывал добычу нефти, золота. Вывозил лес и многое другое. 

Своё первое месторождение золота Сидоров открыл в 1848 году. В 1850 году Сидоров 

начал самостоятельную разработку золотых месторождений на Подкаменной Тунгуске. В 

1860-е годы В. Н. Латкин в Санкт-Петербурге основал «Печорскую компанию», в которую 

входили: его брат М. Н. Латкин, П. И. Крузенштерн (сын знаменитого мореплавателя), 

датский подданный Газе, отставной поручик Нелидов и М. К. Сидоров. С 1860 года по 

1876 год в устье Печоры побывало около 130 русских и иностранных кораблей. В 1867 

году печорский лиственничный лес впервые был доставлен в Кронштадт.  

В 1863 году Печорская компания получила десятилетнюю привилегию на 

организацию на Печоре речного пароходства. Первый пароход прошел в навигацию 1864 

года. Позднее Печорская компания обанкротилась.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
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открыты золотые россыпи в бассейне реки Щугор. Принимал участие в организации и 

финансировании экспедиций по изучению Севера. На средства Сидорова были 

организованы многочисленные экспедиции, в том числе британского капитана Д. Виггинса 

(англ.), который несколько раз через Карское море проникал в Обь и Енисей. Также 

Сидоров участвовал в снаряжении экспедиции шведского полярного исследователя А. 

Норденшельда. 

М.К. Сидоров был награжден РГО серебряной медалью в 1866 г.  

Оставил много опубликованных трудов. 
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 П.П.Крузенштерн на судне "Ермак" вышел из Печоры с целью пройти северным 

морским путем "для исследования морского пути в реку Енисей". Экспедиция потерпела 

неудачу.        Крузенштерн, Павел Павлович (Отто Пауль фон Крузенштерн, 7 августа 

1834 г., Ревель — 8 августа 1871 г., Юрьев) — морской офицер, исследователь Арктики, 

внук И. Ф. Крузенштерна, сын П. И. Крузенштерна.  

В 1860 году на шхуне «Ермак» Павел Павлович обследовал Печорское море и 
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береговые навигационные знаки, измерял глубины и фарватер. Затем двинулся к проливу 

Карские Ворота. Это была первая успешная Карская экспедиция П. П. Крузенштерна, 

которой благоприятствовала погодная обстановка: путь оказался свободен ото льда. 

«Ермак» достиг мыса Меньшикова на юго-восточной оконечности Новой Земли. Однако 

недостатки в обеспечении экспедиции заставили Крузенштерна повернуть обратно, в 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD1/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Карское море он не пошёл. 1862 году Павел Иванович Крузенштерн ходатайствовал в 

Морском министерстве об организации экспедиции в Карское море, чтобы провести 

гидрографические исследования и выяснить возможности достижения устья Енисея с 

целью проложить Северный морской путь для товарообмена между Сибирью и Европой. 1 

августа 1862 года «Ермак» вышел из деревни Куя на Печоре в направлении пролива 

Югорский Шар, чтобы пройти в Карское море, куда 30 лет после экспедиции Петра 

Пахтусова не проникало ни одно судно. Экспедиция потерпела неудачу. Участники 

предприятия спаслись.  

        

      П.П.Крузенштерн            

П.П.Крузенштерн                          Шхуна «Ермак» 

 

 

 

Генеал гия Крузенштернов 
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Ю.И.Кушелевский провел  три экспедиции на деньги М.К.Сидорова. Их основной 
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Разгон Л. Э. Тян-Шанский // Семь жизней: Рассказы.  М.: Детская литература, 1992.  

С. 9—34. 

Семёнов-Тян-Шанский Петр Петрович // Члены Государственного совета 

Российской империи. 1801—1906: Биографический справочник / Шилов Д. Н., Кузьмин 

Ю. А. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.  С. 728—737. 

Семенова-Тянь-Шанская-Болдырева В.Д. «Мы мечтали человечеству послужить для 

его счастья и мира»  // Звезда.  1996.  № 2.  С. 115—125.  

Силин В.И. Сведения о Севере в первых географических словарях Росийской 

империи. Сыктывкар, 2022. 185 с.   

Холодилин А.Н. Владимир Вениаминович Семенов-Тян-Шанский: Ученый 

кораблестроитель. СПб., 1992. 113 с.  

Шокальский Ю. М. Речь на памятном заседании П. П. Семёнова-Тян-Шанского 14 

января 1927 г.: (К столетию со дня рождения) // Изв. РГО. 1927.  Т. 59.  Вып. 2.  С. 86-92. 

Шокальский Ю. М. П. П. Семёнов-Тян-Шанский // Изв. РГО. 1939.  Т. 71. Вып. 4. С. 

481. 

1863 г. 

Любингер Д. опубликовал один из первых геологических очерков Вологодской 

губернии. Выделил отложения по отдельным периодам. 

Любингер Д. Геогностический очерк  // Памятная книжка Вологодской губернии на 

1862 и 1863 г.  Вологда, 1863.  Вып. 1.  С. 185-189. 

1864 г.  

Н.П. Барбот де Марни, К.А. Скальковский. Экспедиция по заданию корпуса Горных 

инженеров проследовала по маршруту: вдоль Вычегды до с.Усть-Вымь - вверх по Выми 

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. 

Описал характер реки, берегов, рельефа и соляные промыслы в Серегово. 

Николай Павлович Барбот де Марни (31 января [12 февраля] 1829, Пермская 

губерния — 4 [16] апреля 1877, Вена) —  горный инженер, профессор, почётный доктор 

геологии Петербургского горного института (1866). 

В 1863 г. Н.П. Барбот де Марни был награжден Золотой медалью РГО по отделению 

физической географии. 

   Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906), инженер, директор горного 

департамента, автор книг по экономическим вопросам, путевых заметок и воспоминаний.  
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                         Н.П.Барбот де Марни                                 

           

 

К.А. кальковский 

 

 

Библиография работ Н.П. Барбот де Марни и его сына геолога – Николай 

Николаевича Барбот де Марни приведена по адресу: История геологии и горного дела / 

Сост: И.Г. Малахова / http://scirus.benran.ru/higeo/view-record.php?tbl=person&id=490   

Здесь приводятся только некоторые работы – историко-географические и наиболее 

важные, по мнению составителя.  

 

 

Барбот-де-Марни Н.П. Успехи геологического описания России за последнее 

десятилетие // Современник. 1852. Т. 32. № 4. Отд. 2. С. 107-136; Т. 33. № 5. Отд. 2. С. 27-

56. 

Барбот-де-Марни Н.П. Каменный уголь и его значение в общежитии, технике и 

промышленности // Библиотека для чтения. 1853. Т. 118. Март. Отд. 4. С. 1-36. 

Барбот-де-Марни Н.П. О минеральном богатстве и горной производительности 

Европы // Библиотека для чтения. 1853. Т. 118. Март. Отд. 4.  С. 37-78. 

Барбот-де-Марни Н.П. Путевые заметки по Тульской губ. // Библиотека для чтения. 

1853. Т. 118. Апр. С. 89-125. 

Барбот-де-Марни Н.П. О новой золотосодержащей породе уральских россыпей // 

Горн. журнал. 1854. Кн. 3. С. 441-443. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Об открытии топазов в уральских россыпях // Горн. журнал. 

1854. Кн. 3.  С. 437-441. 

Барбот-де-Марни Н.П. О минералах, встречающихся в уральских россыпях // Горн. 

журнал. 1855. Кн. 4. С. 78-85. URL 

http://scirus.benran.ru/higeo/view-record.php?tbl=person&id=490
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Барбот-де-Марни Н.П. О новом месторождении арагонита на Урале // Горн. журнал. 

1855. Кн. 4.  С. 86-87. 

Барбот-де-Марни Н.П. Полуизвестковый диаллагон, новый уральский минерал // 

Горн. журнал. 1855. Кн. 4.  С. 85-86. 

Барбот-де-Марни Н.П. О калифорно-австралийской золотопромышленности // Зап. 

Казанск. эконом. об-ва. 1856. Ч. 1. № 2. С. 37-50; № 3. С. 65-71; № 4. С. 99-106. 

Barbot de Marni N. Mineralogische Novellen vom Ural. Eine briefliche Mittheilung an 

Professor Kutorga // Verh. Rus. Mineral. Ges. 1856. S. 197-206. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геогностический очерк некоторых замечательных 

золотоносных россыпей хребта Уральского // Горн. журнал. 1857. Кн. 6. С. 504-525. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. О минералах, встречающихся в Турьинских медных рудниках 

на Урале // Горн. журнал. 1857.  Кн. 5. С. 409-414. URL 

Barbot de Marni N. Über die Mineralien welche in den Uralischen Goldseifen vorkommen 

// Erman’s Arch. wis. Kunde Russland. Bd. 16. Berlin. 1857. S. 329-336. 

Barbot de Marni N. Notiz über die Diluvialerscheinungen im Ural // Verh. Rus. Mineral. 

Ges. 1858. S. 122-125. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геогностические наблюдения в округе Катавских горных 

заводов на Урале // Горн. журнал. 1859. Кн. 3. С. 533-563. URL; То же на нем яз. 

Geognostisch-petrographische Skizze des Bergreviers Kataw im Ural // Verh. Ges. gesam. 

Mineral. 1862. S. 75-81 

Барбот-де-Марни Н.П. Критические заметки о геологических картах российских 

губерний // Вестн. естеств. наук. 1860. Т. 7. № 37/38. С. 1152-1153. 

Барбот-де-Марни Н.П. Несколько слов об уральских железных рудниках // Горн. 

журнал. 1860. Кн. 7. С. 67-82. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Список псевдоморфозам, известным на Урале // Горн. 

журнал. 1860. Кн. 7. С. 147-151. URL 

Barbot-de-Marni N. Ueber die Entdeckung von Kaemmererit im Berg-Bezirke Ufaleisk 

(Ural) // Bull. Soc. natur. Moscou. 1860. T. 33. Pt. 2. N 3. P. 200-202. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геогностические наблюдения в округе Уфалейских горных 

заводов на Урале // Горн. журнал. 1861. Кн. 12. С. 335-421 ; карт. URL; То же на нем яз. 

Geognostische Beschreibung des Hüttenbezirks von Ufaleisk // Verh. Ges. gesam. Mineral. 

1862. S. 157-102, 111 : Kart. 

Барбот-де-Марни Н.П. Очерк восточного и западного Маныча // Журн. М-ва гос. 

имущества. 1861. Ч. 76. С. 82-107. Отд. изд. СПб.: тип. Л. Демиса, 1861. 28 с. 

Барбот-де-Марни Н.П.. Путешествие г. Миддендорфа в Сибирь и поездка г. Пандера 

на Урал. Иссследования гг. Эйхвальда, Леваковского и Роговича. Диас Гейнитца и отзыв о 

нем Мурчисона. Библиография // Горн. журнал. 1862. Кн. 2. С. 283-340. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геогностические наблюдения в округе Серьгинских горных 

заводов на Урале // Горн. журнал. 1862. Кн. 1. С. 53-80 ; карт. URL; То же на нем яз. 

Geognostische Beschreibung des Reviers des Serginsksche Hiittenbezirks // Verh. Ges. gesam. 

Mineral. 1862. S. 193-229 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологический обзор: О химических анализах горных пород 

Юстуса Рота. Письмо Бунзена к Штренгу о теории образования гранита. Исследования 

Розе над происхождением углекислой извести. О метеоритах вообще Гайдингера. 

Метеорические камни из Тулы и Ставрополя-Кавказского. Огромные глыбы метеоритного 
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железа, найденные в Австралии. Гаюин, новая порода, и кинцитит. Путешествие г. 

Миддендорфа в Сибирь и поездка г. Пандера на Урал. Иссследования гг. Эйхвальда, 

Леваковского и Роговича. Диас Гейнитца и отзыв о нем Мурчисона. Библиография // 

Горн. журнал. 1862. Кн. 2. С. 283-340. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологический обзор: Съезд геологов в Сен-Жан-де-

Мориенне и собрание натуралистов в Лозанне. Рассуждение Делесса о воде во 

внутренности Земли. Исследования Траутшольда о юрской почве под Москвою. 

Геологические очерки Кавказа г. Щуровского. Библиография // Горн. журнал. 1862.  Кн. 6. 

С. 535-561. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геолого-орографический очерк Калмыцкой степи и 

прилежащих к ней земель. СПб., 1862. 128 с. : карт. (Зап. РГО. 1862; № 3. Отд. 2). 

Барбот-де-Марни Н.П. Из путевого журнала // Горн. журнал. 1862. Кн. 7. С. 67-131. 

URL 

Барбот-де-Марни Н.П. О специальном горном образовании // Горн. журнал. 1862.  

Кн. 2. С. 416-420. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологическая часть Лондонской международной выставки 

1862 года // Горн. журнал. 1863. Кн. 1. С. 85-118. URL; Кн. 2. С. 273-295. URL; Кн 3. С. 

455-480. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Обзор некоторых геологических музеев Западной Европы // 

Горн. журнал. Кн. 2. С. 251-292. URL; Ст. 2. Кн. З. С. 433-448. URL; Кн. 5. С. 315-338. 

URL; № 6. С. 493-519. 

Barbot-de-Marni N. Beschreibung der Astrachanskischen oder Kalmücken-Steppe // Verh. 

Ges. gesam. Mineral. 1864. S. 15-120/ 

Барбот-де-Марни Н.П. Исследование отложений пермской системы в бассейне 

Северной Двины // Отчет РГО за 1864 г. СПб., 1865. С. 80-82. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. О находке вблизи села Троицкого Архангельской губ. валуна, 

содержащего целестин // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1866. Ч. 1. Проток. С. 287. 

Барбот-де-Марни Н.П. Об исследованиях пермской почвы в губерниях 

Архангельской и Вологодской в 1864 г. // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1866. Ч. 1. С. 323. 

Барбот-де-Марни Н.П. Потухшие вулканы в Маньчжурии // Горн. журнал. 1866. Кн. 

2. С. 289-291. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Отчет о поездке в Галицию, Волынь и Подолию в 1865 году // 

Сборник, изданный С.-Петербургским минералогическим обществом в память 

совершившегося пятидесятилетия его существования. СПб., 1867. С. 499-645. Отд. изд.. 

СПб.: тип. ИАН, 1866. 149 с. Рец. Э. Зюсс // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1869. Ч. 4. Прил. к 

проток. С. 378-381. 

Барбот-де-Марни Н.П. О геологической картографии. СПб.: тип. ИАН, 1866. 26 с.; 

То же // Сборник, изданный С.-Петербургским минералогическим обществом в память 

совершившегося пятидесятилетия его существования. СПб., 1867. С. 473-499. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологические исследования в губерниях Волынской и 

Подольской в 1865 году // Горн. журнал. 1867. Кн. 6. С. 430-445. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. О геологических исследованиях, произведенных в последнее 

время в Царстве Польском // Горн. журнал. 1867. Кн. 12. С. 332-364. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геогностические исследования в северных губерниях 

Европейской России // Горн. журнал. 1868. Кн. 3. С. 395-410. URL 
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Барбот де Марни Н. Геогностическое путешествие в северные губернии Европейской 

России // Зап. Минералогического общества. 1868. Сер. 2. Ч. 3. С. 204-283 

Барбот де Марни Н. Геогностические исследования в северных губерниях 

Европейской России (по р.р. Сухоне, Двине, Вычегде) // Горный журнал. СПб., 1868. Ч.1. 

Вып. 3. С. 395-410. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологическое описание Калмыцкой степи и прилежащих к 

ней земель // Калмыцкая степь Астраханской губернии по исследованиям Кумо-

Манычской экспедиции. СПб.: тип. В. Безобразова и Ко, 1868. С. 1-76. Прил.: 1. 

Геологическая карта Калмыцкой степи и прилежащих к ней земель; 2. Рисунки 

окаменелостей. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Результаты исследования пермской системы в северном крае 

// Труды 1 съезда русских естествоиспытателей. и врачей: [С.-Петербург. 28 дек. 1867-4 

янв. 1868 г.]. СПб., 1868. С. 17-13. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологическая экспедиция в Тверскую губернию // Изв. РГО. 

1869. T. 5. № 1. Отд. 2. С. 1-5. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологический очерк Херсонской губернии. СПб.: тип. В. 

Демакова, 1869.  167 с. 

Барбот-де-Марни Н.П. Сообщение о смерти 28 сент. 1868 г. Владимира 

Илларионовича Блюммеля // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1869. Ч. 4. Проток. С. 352. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологические исследования от Курска через Харьков до 

Таганрога // Горн. журнал. 1870. Кн. 11. С. 295-329. URL. Отд. изд.: СПб., 1870. 35 с. 

Барбот-де-Марни Н.П. Демонстрирование образцов горной породы типа глинистого 

песчаника, распространенной в Харьковской губернии и определение ее состава А.П. 

Карпинским // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1870. Т. 1. Вып. 2. С. 150-151. 

Барбот-де-Марни Н.П. Открытие каменного угля в даче села Мураевки // Зап. СПб. 

минерал. об-ва. 1870. Ч. 5. С. 431. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологические исследования, проведенные в 1868 году в 

губерниях Киевской, Подольской и Волынской СПб.: тип. ИАН, 1871.  33 с.; То же // Зап. 

СПб. минерал. об-ва. 1872. Ч. 7. С. 40-72. : ил. 

Барбот-де-Марни Н.П., Карпинский А.П. Геологические исследования в Волынской 

губернии // Научно-исторический сборник, изданный Горным институтом ко дню его 

столетнего юбилея. Разд. 2. СПб., 1873. С. 43-127 : ил. Отд. изд. СПб.: тип. ИАН, 1873. 83 

с. 

Барбот-де-Марни Н.П. Краткий обзор геологических работ, произведенных в России 

в 1872 году // Горн. журнал. 1873. Кн. 5/6. С. 306-310. URL; То же на нем. яз. Die im Jahre 

1872 in Russland ausgeführten geologischen Arbeiten // Rus. Revue. 1873. Bd. 3. H. 11. S. 476-

480. 

Барбот-де-Марни Н.П. О геологических картах России, вышедших в 1872 году // Тр. 

СПб. об-ва естествоисп. 1873. Т. 4. Вып. 1. С. CXI. 

Барбот-де-Марни Н.П. Очерк геологических работ горного ведомства за последние 

десять лет // Горн. журнал. 1873. Кн. 12. С. 316-324. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологические наблюдения в губерниях Симбирской, 

Саратовской и Тамбовской // Горн. журнал. 1874. Т. 3. № 7. С. 169-181. 

Барбот-де-Марни Н.П. Поездка на гору Чапчачи // Горн. журнал. 1874.  Т. 2. № 4. С. 

67-92 :ил.:  карт. 
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Барбот-де-Марни Н.П. Правительственные геологические учреждения 

Великобритании и Пруссии // Горн. журнал. 1874. Кн. 3. С. 323-346. URL 

Барбот-де-Марни Н.П. О коллекции ископаемых, собранных г.г. бароном 

Каульбарсом и Резвым во время Хивинского похода 1873 г. // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 

1874. Т. 5. Вып. 2. C. LV-LVI. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геологические исследования по району Аму-Дарьи // Отчет 

РГО за 1874 г. СПб. тип. В. Безобразова и Ко, 1875. С. 28-29. URL; То же  на нем. яз. 

Geologische Untersuchungen im Amur-Delta // Rus. Revue. 1875. Bd. 6. H. 3. S. 307-308. 

Барбот-де-Марни Н.П. Геология: Записки 4 курса Горн. ин-та. СПб.: лит. Лаппинга, 

1875.  204 с. 

Барбот-де-Марни Н.П. О геологических исследованиях в Аму-Дарьинском крае // 

Изв. РГО. 1875. Т. 11.  С. 110-121. URL. Отд. изд. СПб.: тип. В. Безобразова и Ко, 1875. 12 

с. 

Барбот-де-Марни Н.П. Отчет о результатах геологических исследований на Усть-

Урте и Мангышлаке // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1875. Т. 6. С. LXVIII-LXIX. 

Барбот-де-Марни Н.П. Успехи геологического описания России за 1873 и 1874 годы 

// Горн. журнал. 1875. Кн. 4. С. 24-72. URL; То же на нем. яз. Die Fortschritte der 

geologischen Beschreibung Russlands in den Jahren 1873 und 1874 // Rus. Revue. 1876. Bd. 8. 
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 Лебедев проводил исследования в бассейне р.Цильмы. Собрал и доставил в 

Статистический комитет хорошие образцы руды, содержащие 20% меди, представил 

сведения, по которым была составлена Тышинским карта соединения р.р. Печора и Обь. 

(смотреть: 1853 г. Артеев). 

1864 г.  

Впервые проводит работы на Кольском и в Архангельской губернии орнитолог и 

зоолог Герман (Karl Johan Herman)  Гебель (1844-1910). В 1879 он побывал на Новой 

Земле и до смерти изучал Север. Много сотрудничал с АОИРС.  

Гёбель Г. Ф. Наша северо-западная окраина  Лапландия, ч. 2, гл. 1. Исторический 

очерк. Русское государство. 1905. № 3. 

Бианки В.В. Жизнь и увлечения  Германа Гебеля //  Орнитологический журнал. 2000. 

Экспресс выпуск 103. С. 3-28. Приведена библиография трудов Г.Гебеля. Фото. / 

http://www.rbcu.ru/PDF/Gebel.pdf 

Дергачев Н. Русская Лапландия. Архангельск, 1877. 

1865 г. 

 Вышло комплексное описание Архангельской  губернии,  выполненное офицером 

Генерального штаба Н.Козловым. 

 

 

 

1866 г  

 Флегонт Арсеньевич Арсеньев - писатель, статистик. В художественной форме 

описал путешествие по р.Щугор, привел сведения о нахождении кристаллов горного 

хрусталя у подножья г.Тельпосиз. Ф.А.Арсеньев проводил статистические и 

этнографические исследования. 
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Материалы науч. конференции, посвященной памяти проф. А. А. Иностранцева (19-
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Формозов А.А. Образец комплексного исследования: О кн. А.А. Иностранцева 
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каменного века в России. Первые книги. М.: Изд-во АН СССР, 1983. С. 70-84. 

Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России. М.: Наука. 1983.127 с. 

 

 

 

1867 г. 

 
 

 

Фриис Йенс Андреас 

 

Фриис Йенс Андреас (FRIIS Jens Andreas), (02.05.1821–16.02.1896), норвежский 

этнограф, лингвист. В 1867 побывал на Кольском п-ове, посетил Кандалакшу, Ковду, 

Княжую Губу, изучал быт лопарей, карел, русских. Дважды побывал на Мурманском 

берегу (1867, 1884), изучал быт печенгских лопарей. По итогам поездок написал книгу 

«Печенгский монастырь. Очерки о Русской Лапландии. На основе исторических 

источников и легенд», изданную в 1884 (перевод Д. Н. Островского в «Вестнике Европы». 

1885, № 7–8). В 1871 побывал в Коле. 

Печенгский монастырь, ныне исчезнувший с лица земли: Предание, добавленное 

архивными данными.  СПб., 1893. 

Lappisk Grammatik, 1856. 

Lappiske Sprogprøver. En Samling af Lappiske Eventyr, Ordsprog og Gaader med Ordbog, 

1856. 

Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn, 1871. 

En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk, 

1871. 

Hans Majestæt Kong Oscar II’s Reise i Nordland og Finmarken Aar 1873, 1874. 

Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og Fiskerliv i Høifjeldene, 1876. 

Fra Finmarken. Skildringer, 1881. 

Klosteret i Petschenga. Skildringer fra Russisk Lapland, 1884. 
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Ordbog over det Lappiske Sprog, 1887. 

Skildringer fra Finmarken, 1891. 

Беспятых Ю. Н. Норвежский учёный на Севере России (1867 год): [О пребывании Й. 

А. Фриса в Северной Карелии и его путевых записках] // Исторические связи Русского 

Севера и Норвегии: Сб. статей — Архангельск, 1989. — С. 72—89. 

Шейнкер В. Кольский край в литературе.  Мурманск, 1962 С. 301–302. 

Ушаков И. Ф. Кольский Север в досоветское время.  Мурманск, 2002. 

Hansen, Lars Ivar Friis' etnografiske kart i Ottar Tidsskrift fra // Troms. Mus. skrift.  

Tromsø, 1998.  № 3. 

Sokneprest S. H. Friis opptegnelser og brev og professor J.AFriis dagbok.  Oslo, 1943. 

 Lindkjoelen H. G. J. A. Friis og samene.  Trondheim, 1983. 

1867 г. 

 Павел Платонович Чубинский (15.01.(27.01)1839 – 14.01. (26.01)1884  - 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. Награжден РГО: 

серебрянной медалью в 1866 по отделению статистики  и в 1869 по отделению 

этнографии. 

 

                            

 

П.. Чубинский                                   П.П. Чубинский 

 

 

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, 
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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. 

 

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 

Комитета за 1863 год. // Архангельские губернские ведомости. 1864. № 10. Ъ 

Чубинский П. Народонаселение города Архангельска. По сведениям, собранным 

Архангельским 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 

ведомостях" 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. Статистическо-этнографический очерк Корелы // Труды 

Архангельского губернского статистического комитета за 1865 г. Кн.2-я. Архангельск, 

1866. С. 65-134. 

 Чубинский. Статистика рождений, браков и смертностей по г. Архангельску за 10 

лет // // Труды Архангельского губернского статистического комитета за 1865 г. Кн.2-я. 

Архангельск, 1866. С. 135-174 

Чубинский П.П. Статистика рождений, браков и смертностей в уездных городах и 

посадах Архангельской губернии // Труды Архангельского губернского статистического 

комитета за 1865 г. Кн.2-я. Архангельск, 1866. С. 175-207.  

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 

статистического 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 

ведомостях» 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. 
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 Чубинский П. Статистико-этнографический очерк Корылы // Труды 

Архангельского 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 Архангельской 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 

дневника) // Архангельские губернские ведомости. 1867. № 55, 57, 58. 

О снаряжении экспедиции из членов Арх. губ. статистического комитета по  

исследованию 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. 

                   

                              
 

 Украинский орден П.Чубинского «За заслуги в развитии культуры» 

 

Чубинский, П. П. Колонизация Мурманского Российского берега // Архангельские 

губернские ведомости. 1864. № 38. С. 329—333. 

  Чубинский П.П. Программа для географического и естественно-исторического 

описания 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 

губернские ведомости. 1867. № 15. С. 131—133; № 16. С.138-139; № 146—147. 
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О снаряжении экспедиции членов Архангельского губернского Статистического 

комитета 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 

ведомомсти. 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 

ведомости. 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 

Императорским 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 

экономического, Любителей естествознания, состоящем при Московском университете, 

Московского общества сельского хозяйства, члена и секретаря Архангельского 

статистического комитета Павла Чубинского. СПб., 1869. 83 с.  

О работе экспедиции см.: Материалы по истории Европейского Севера СССР // 

Северный археографический сборник. Вологда, 1973. Вып. 3. С. 235–299. 

Павел Платонович Чубинский (К 150-летию со дня рождения) // Памятные даты 

Архангельской области на 1989 год.  Архангельск, 1989. С. 17-19. 

Чубинский, Павел Платонович / 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%A7%D

1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Johann Hermann Christian Aubel (6. Februar 1834 in Kassel; † nach 1895) – немецкий 

пейзажист, иллюстратор и путешественник. Совместно с братом Карлом (Karl Christian 

Aubel (* 19. November 1796 in Kassel; † 23. Februar 1882) в 1869 г. совершили путешествия 

в Лапландию и на полуостров Канин. Картины выставлялись:   1872: Sankt Petersburg (drei 

Landschaftsgemälde: Birkenhain, Mitternacht auf Kanin, Felsen am Murmansker Ufer),   1872: 
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1869 г.  

При Казанском университете было создано Общество естествоиспытателей. 

Первыми руководителями Общества стали профессор зоологии Николай Вагнер 

(президент), профессор физики Иосиф Больцани (вице-президент), зоолог и зоогеограф 

Модест Богданов (секретарь и казначей).  

Основная задача, которую ставили организаторы: «умножить и соединить местные 

ученые силы с целью направить их на изучение определенной полосы России, 

преимущественно в отношении геологическом, ботаническом и зоологическом». Из 786 

известных членов общества (членов-сотрудников, действительных и почетных) зоологией 

занимались примерно 120 человек. 

В 1871–1965 годах издавались «Труды Общества естествоиспытателей при 

Казанском университете». 

В 1876 г. было создано Общество археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете  по инициативе участников IV Археологического 

съезда, прошедшего в Казани в 1877 году. На съезде был выработан устав Общества, 

утверждённый министром народного просвещения 18 марта 1878 года. 

Учредителями выступили местные и иногородние учёные: Н. Я. Агафонов, И. А. 

Бодуэн-де-Куртенэ, Н. П. Загоскин, И. А. Износков, Д. А. Корсаков, В. Н. Поливанов, П. 

А. Пономарёв, В. В. Радлов, С. М. Шпилевский и другие. Всего при основании Общества 

было 40 членов. В первом параграфе устава была определена цель общества: «Оно имеет 

целью изучение прошедшего и настоящего русского и инородческого населения в 

территории бывших Булгарско-Хазарских и Казанско-Астраханских царств с 

прилежащими к ней местностями». Председателем общества был избран 1878—1884 — П. 

Д. Шестаков (1826—1889). 
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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. 

Сидорова И. Б. Поступают «сведения о группировке черносотенного элемента в 

Обществе археологии, истории и этнографии при Казанском университете…» (ОАИЭ в 

первые годы Советской власти, 1917—1924 гг.) // Научно-документальный журнал 

«Гасырлар авазы — Эхо веков». — 2003. — № 3-4. 

Сидорова И. Б. ОАИЭ на последнем этапе своей истории (1924—1931 гг.) // 

Материалы краеведческих чтений, посвященных 135-летию Общества 

естествоиспытателей при КГУ, 110-летию со дня рождения М. Г. Худякова. 22-25 марта 

2004 г. — Казань, 2004. — С. 379—393. 

Тимаев С. М. Общество археологии и этнографии в Казани // Вестник археологии и 

истории. — 1888. — Вып. 7. — С. 2-4. 

Указатель изданий Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском 

университете. Казань, 1894. / https://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/16205/1/0019786.pdf 

Устав Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском 

университете // Изв. ОАИЭ. 1878. Т. 1. С. 7–14. 

Устав Общества археологии, истории и этнографии. — Казань, 1878. — 13 с. 

Устав Общества археологии, истории и этнографии. — Казань, 1895. — 7 с. 

Устав Общества археологии, истории и этнографии. — Казань, 1898. — 11 с. 

Хабибулин А. А. Изучение истории народов среднего Поволжья и Приуралья в 

Обществе археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878—1917). 

Автореф. дисс… канд. ист. наук. — Казань, 1979. 

Чупин Н.К. О результатах экспедиции, снаряженной Казанским Обществом 

Естествоиспытателей 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. 

ОАИЭ. Т. 3. 1880–1882. С. 3–32 

1869 г.  
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                                                              Александра Яковлевна 

Ефименко  

 

Вышла Работа Петра Саввича Ефименко (1835-1908) - «Заволочская Чудь».  Родился 

в крестьянской семье в слободе Большой Токмак Бердянского уезда Таврической 

губернии. Учился в Харьковском (с 1855) и Московском (с 1858) университете, но за 

участие в «Пасквильном комитете» (Харьков) и тайном кружке «вертепников» (Москва), 

не преследовавших никаких противозаконных целей, был арестован (1859) и сослан в 

Пермскую губернию. После 2-го ареста (1861) выслан под надзор полиции в Онегу, а 

затем (1863) в Холмогоры. Долгие годы пробыл в ссылке. Во время пребывания в 

Архангельской губернии вел активную научную работу: собирал большое количество 

ценнейших рукописей, лубочные картинки XVIII века, старинные повети, произведения 

устного народного творчества. На страницах газеты "Архангельские губернские 

ведомости" Ефименко опубликовал 115 статей по истории и этнографии Севера. работа 

известного этнографа.  Жена – Ефименко Александра Яковлевна (1848-1918) – известный 

этнограф,.  родилась 18 (30) апреля 1848 года в селе Варзуга Архангельской губернии 

(ныне Мурманской области). Её отец, чиновник, рано умер, и Александра, ещё обучаясь в 

женской гимназии города Архангельска, работала домашней учительницей, обеспечивая 

всю свою семью. Вскоре после окончания гимназии (1863) Александра познакомилась с 

Петром Ефименко, ссыльным студентом; вместе с ним она занималась историей и 

этнографией, в 1870 году Александра стала его женой.  

С переездом семьи на Украину Александра Яковлевна начинает публикацию серии 

статей, посвященных истории Малороссии: «Копные суды в Левобережной Украине», 

«Архиерейский подарок», «Двенадцать пунктов Вельяминова», «Бедствия евреев в 

Южной Руси XIX века», «Малорусское дворянство и его судьба», «Очерки истории 

Правобережной Украины». 
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В 1896 Александра Ефименко заняла первое место в конкурсе на лучший учебник по 

истории Украины. 

В начале 1900-х годов Александра Ефименко, похоронила двух дочерей и мужа. 

После революции 1917 года, Александра Яковлевна с дочерью переехали в уединённый 

украинский хутор Любочка, Волчанского района, Харьковской области, где преподавала в 

сельской школе. В ночь с 17 на 18 декабря 1918 Александра и Татьяна Ефименко 

трагически погибли — были убиты ворвавшимися в их маленький домик бандитами. 

 

Александра Яковлевна Ефименко (Ставровская) : биоблиогр. список / сост. Н. А. 

Королькова.  Архангельск, 2018.  7 с. 

 

Ефименко А.Я.  Мурманские промыслы / А. Ефименко // Детское чтение.— СПб., 

1871.— № 5.— С. 489-498. 

Ефименко А.Я.  Артели Архангельской губернии // Сборник материалов об артелях 

России. СПб., 1873. Вып.1.  76 с. 

Ефименко А.Я.  День крестьянской семьи [в Архангельской губернии] / А. Ефименко 

// Детское чтение.— СПб., 1873.— Т. 10.— С. 39-65. 

Ефименко А.Я.  Крестьянская женщина : этнографический этюд / А. Ефименко // 

Дело : журнал лит.-полит.— СПб., 1873.— № 2.— С. 173-206 ; № 3. С. 57-99. 

Ефименко А.Я. Приданое по обычному праву крестьян Архангельской губернии // 

ЖМНП. 1874.   

Ефименко А.Я.  Тюлений промышленник / А. Ефименко // Детское чтение.— СПб., 

1874.— № 11.— С. 347-355. 

Ефименко А. Я. Юридические обычаи самоедов // Народные юридические обычаи 

лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии. Санкт-Петербург: тип. В. 

Киршбаума, 1877.  231 с. 

Ефименко А.Я.  Как Самуил Кошка убежал из Турецкой неволи / А. Ефименко // 

Детское чтение.— СПб., 1877.— Т. XVIII, № 12.— С. 636-648. 

Ефименко А.Я. Народные юридические обычаи у лопарей, карелов и самоедов 

Архангельской губернии // Записки РГО. 1878. Т. VIII. Отд. 2. Народные юридические 

обычаи инородцев.— 8-231 c. 

Ефименко А. Я. Трудовое начало в народном праве  // Слово.  1878.  №1.  С. 147-173. 

Ефименко А.Я.  Южно-русские братства / Александра Ефименко // Слово : науч., 

лит. и полит. журнал.— 1880.— Сент.— С. 181-210 ; Нояб.— С. 67-103. 

Ефименко А.Я. Крестьянское землевладение на Крайнем севере // Русская мысль. 

1882. Кн. 4-5; 1883. Кн. 6-8.  

Ефименко А.Я.  Крестьянское землевладение на Крайнем Севере : (исторический 

очерк) / А. Ефименко // Русская мысль.— 1882.— Кн. 4.— С. 183-216 ; 1883.— Кн. 5.— 

С.48-73. 

Ефименко А. Я. Исследования народной жизни.  Вып. 1: Обычное право.  Москва: 

Изд. В. И. Касперова, 1884.  XVI, 382 с. 

Ефименко А.Я.  Дворищное землевладение в южной Руси : (исторический очерк) / А. 

Ефименко // Русская мысль.— 1892.— № 4 ; № 5.— С. 1-16. 

Ефименко А.Я.  Народный суд в Западной Руси / А. Ефименко // Русская мысль. 

1893.— № 8.— С. 1-20 ; № 9.— 21-40. 



 

 

 889 

Ефименко А.Я. Южная Русь (в 2-х тт.). 1905. 

Ефименко А.Я. История украинского народа. [Вып. 1-2] / А. Я. Ефименко ; изд-е акц. 

общ. Брокгауз-Ефрон. СПб. : Тип. акц. общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. 391 с. 

Ефименко А.Я. История Украины и ее народа. СПб., 1907. 

Ефименко А.Я. Элементарный учебник русской истории : курс эпизодический для 

средне-учебных заведений и высших начальных училищ / А. Я. Ефименко ; изд. Арханг. 

губерн. земства.— Архангельск : Тип. Союза кооператоров, 1920.— 160 с. 

 

 

Автобиографии П. С. и А. Я. Ефименко / П. С. Ефименко, А. Я. Ефименко ; публ. В. 

Н. Ильинской // Из истории русской фольклористики / АН СССР ; отв. ред. А. А. Горелов. 

Л. : Наука, 1978. С. 93-106.— Библиогр.: с. 105-106. 

А. Я. Ефименко : к 40-летию деятельности и присвоению научной степени доктора 

русской истории] // Нива. 1910. № 29. С. 522-523 : портр 

Багалій Д. I. Олександра Яківна Єфименкова. Некролог. Оцінка її наук. праць // Зап. 

Іст.-філ. віділу Укр. Акад. наук.  Киев, 1919.  № 1.  С.104-113. 

Багалій Д. I. Харківська доба діяльності О. Я. Ефименковоï // 3бірник наук.-дослід. 

каф. іст. укр. культури.  Харків, 1930.  Т. 10.  С. 5-15. 

Білик П. Огляд головних праць О. Я.Єфименкової // 3бірник наук.-дослід. каф. іст. 

укр. культури.  Харків, 1930.  Т. 10.  С. 17—31. 

Варфоломеев Л. А. Поморка – доктор русской истории : Ефименко (урожд. 

Старовская) Александра Яковлевна (18(30).05.1848 –18.12.1919)  // Стезею Ломоносова : 

северяне –выдающиеся деятели науки и культуры. Архангельск, 2001. С. 19-20. 

Вернадский Г. В. А. Я. Ефименко (1848-1918) // Русская историография. М. : Аграф, 

1998. С. 177-178. (Новая история) 

Гулов О. Поморка – доктор истории  // Правда Севера. 1983. 8 марта. С. 4. 

Данилевич В. Є. Некролог: О. Я. Ефименкова // Наше минуле.  Киев, 1918.  Кн. 3.  C. 

105-111. 

Дойков Юрий. Александра Яковлевна Ефименко // Юрий Дойков. Самые 

знаменитые историки России.  Москва. «Вече», 2004.  384 стр.  С. 146-155. 

Ефименко // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 

доп.).  СПб., 1890—1907. 

Єфремов С. Світоч єднання // Нова Рада.  Киïв, 1919.  № 3 (3 січ.). 

Ефименко Александра Яковлевна (18(30)05.1848 – 18.12.1918) : историк и этнограф, 

почетный доктор русской истории (1910) // Календарь знаменательных и памятных дат, 

2008. Нарьян-Мар, 2008. С. 53-54. 

Ефименко Александра Яковлевна (урожд. Ставровская) // Русская интеллигенция : 

автобиографии и биобиблиогр. док. в собр. С. А. Венгерова : Аннот. указ. Т. 1 : А-Л / под 

ред. В. А. Мыслякова ; Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). СПб. : Наука, 2001. 

С. 401-402.  

Ефименко (Ставровская) Александра Яковлевна // Лики Русского Севера. Взгляд 

через века : [фотоальбом / редкол.: В. К. Ананьин и др. ; сост.: В. Г. Трофименко и др.].— 

Архангельск : Гос. архив Арханг. обл. : Правда Севера, 2012. С. 47 : фото. 

Иванова Т. Г. Ефименко (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна / Т. Г. 

Иванова, Н. В. Дранникова // Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 4 : Культура 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14445#page/1/mode/grid/zoom/1
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Архангельского Севера / гл. ред. Т. С. Буторина. Архангельск : С(А)ФУ, 2012. С. 184-185 : 

портр. 

Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична 

школа // Україна Модерна.  Київ, 2010.  С. 46-76. 

Катречко Т. Почетный доктор истории // Правда Севера. Архангельск, 1974. 26 

декабря.  

Катречко Т. Замечательная женщина России  // За коммунизм. 1974. 25 июня. С. 4 : 

фото. 

Катречко Т. Почетный доктор истории : 56 лет назад, в ночь на 18 декабря 1918 года, 

пуля петлюровца оборвала жизнь замечательного ученого-самородка, почетного доктора 

русской истории, нашей землячки Александры Яковлевны Ефименко  // Правда 

Севера.1974. 26 дек. С. 3. (Наши замечательные земляки). 

          Катречко Т. Исследовательница народной жизни : к 130-летию со дня рождения А. 

Я. Ефименко  // Правда Севера. 1978. 30 мая. С. 3. 

         Катречко Т. Первая женщина – доктор наук: (док. очерк о А. Я. Ефименко) : 

[рукопись] / Т. Катречко, канд. ист. наук. Харьков, 1981. 92 л. 

Катречко Т. Первая из русских : почетный доктор рус. истории – уроженка 

Архангельского Севера  // Северный комсомолец. 1982. 6 марта. С. 3 : фото. (Страница 

истории). 

Катречко Т. Первая в России / Т. Катречко ; публ. Л. Катречко // Летописец Севера : 

историко-кравед. сб. / сост. В. М. Тюрин. Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. С. 131-

147. (Слово о земляке). 

Коробейник А. В. Александра Яковлевна Ефименко – выдающийся историк Поморья 

и Украины / А. В. Коробейник ; в обработке А. В. Репневского // Вестник Поморского 

университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2003. № 1(3). С. 102-104 : 

портр. (Ученые Севера). 

Куратов А.А. Ефименко А.Я. // Историография истории и культуры Архангельского 

Севера. Учебное пособие к спецкурсу. Вологда, 1989. С. 59-60. 

Куратов А. А. Ефименко (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна  // Поморская 

энциклопедия. В 5 т. Т. 1 : История Архангельского Севера / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. 

А. А. Куратов. Архангельск : ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. С. 154-155 : портр. 

Марков П. Г. А. Я. Ефименко – историк Украины. Киев : Изд-во Киев. гос. ун-та, 

1966. 124 с.  Библиогр.: с. 116-123 (122 назв.). 

Марков П. Доктор истории : страницы жизни А. Я. Ефименко-Ставровской – 

северянки, первой в России женщины – доктора истории  // Правда Севера. 1966. 3 авг. С. 

2. 

Нехамкин С. Первая профессор : розы, шипы и гнилые яблоки женского высшего 

образования в России  // Аргументы недели. 2011. 3 марта. С. 12.  (Лабиринты истории). 

Она была первой : (к 130-летию со дня рождения А. Я. Ефименко) // Памятные даты 

Архангельской области. 1978 год. Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978. С. 27-28. 

Платонов С. Ф. Александра Яковлевна Ефименко: Некролог // Дела и дни.  1920.  Кн. 

1.  С.617-620. 

Платонов С. Ф. С. Ф. Платонов об историках: приветствие А. Я. Ефименко (1910), 

отзыв о научной работе М. И. Смирнова (1929) / С. Ф. Платонов ; публ. С. О. Шмидта // 
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Археографический ежегодник за 1993 год / отв. ред. С. О. Шмидт. М. : Наука, 1995. С. 

339-341. 

Румянцева В. Н. Самородок : трудно найти более точное название для рассказа об А. 

Я. Ефименко / // Северный комсомолец. 1991. 2 марта. С. 10 : портр.  (Истоки). 

Румянцева В. Н. Самородок из Кузомени : 31 мая исполняется 150 лет со дня 

рождения знаменитой поморки А. Я. Ефименко-Ставровской  // Правда Севера. 1998. 28 

мая. С. 6 : фот. 

Скакун О. Ф. Харківський період громадської діяльності О. Я.Єфименко // Питання 

історії народів СРСР.  Харьков, 1966.  Вип.3.  С. 117-124. 

Смолий В.А. А. Я. Ефименко: Очерк жизни и научного творчества // Ефименко 

А. Я. История украинского народа.  Киев, 1990.  С. 403-426. 

Толкачев В. Ф. Ученая слава и выдержанная скромность // Холмогоры : судьбы, 

события, храмы : исторические хроники. Архангельск : Помор. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, 2012 (2011). С. 157-170. 

Ханукаева И. В. Ефименко Александра Яковлевна // Русские писатели 1800-1917 : 
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Харьковский Губернский Статистический комитет. И.С.Ефименко Харьковский 

календарь на 1885 год / Типография Губернского правления. Харьков 1884 год 

1870 г. 

 В Екатеринбурге основано Уральское общество любителей естествознания 

(УОЛЕ) - первое краеведческое общество на Урале. Оно было учреждено в Екатеринбурге 

29 декабря 1870 г. представителями местного чиновничества и интеллигенции. Главными 

инициаторами его создания были Онисим Егорович Клер (25.02.1845-18.01.1920) и Наркиз 

Константинович Чупин (4.02.1824 - 12.04.1882). 

О.Е. Клер являлся одним из первых уральских археологов, открывателем и 

исследователем ряда местных памятников древнейшей культуры, составителем первой 

археологической карты восточной части Урала. Среди наиболее крупных его работ — 

«Заметки о некоторых доисторических предметах, найденных в Уральском крае» (1884), 

«Гончарное производство доисторического человека, жившего у дер. Палкино на р. 

Исети» (1895), «Предварительная заметка об открытии изображений животных на сосуде 

неолитической эпохи на Урале» (1901). 

Н.К. Чупин заложил основы уральской библиографии трудом «Указатель сочинений 

по географии и статистике Пермской губернии». Самый известный труд Н.К. Чупина – это 

«Географический и статистический словарь Пермской губернии». К сожалению, он 

остался незаконченным. Словарь вышел только до буквы «М». 

 

 

 

                 

 

Н.К. Ч пин                                                                                    

О.Е. Клер 
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Уральская историческая энциклопедия.  УрО РАН, Институт истории и археологии. 

Екатеринбург: Академкнига. Гл. ред. В. В. Алексеев. 2000. 

Филиппова К. Энциклопедист Урала (Н.К.Чупин) // Урал. современник. 1938. № 2;  

Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб., 1885. Вып. 2. 

1869-1873 гг.  

 

      

 

емиро ич-Данченко Василий Иванович, (25.12.1844–

18.09.1936), писатель, этнограф, путешественник; брат Вл. И. Немировича-Данченко, 

известного театрального деятеля. 

В 1869–1873 находился в ссылке в Архангельске, где служил «по частному найму» в 

канцелярии губернатора. Совершил путешествие по Кольскому полуострову. На лодке 

проплыл по р. Тулома, прошел от Колы до Кандалакши. Побывал в  ибинах, на 

Мурманском и Терском берегах, в некоторых районах Северной Норвегии. Автор книг 

этнографического характера, в которых ярко описал свое путешествие по Северу, жизнь и 

быт лопарей, мурманские  промыслы, природу Кольского края. 

Немирович-Данченко В. И. У океана. Жизнь на Крайнем Севере.  СПб., 1875. 

Немирович-Данченко В. И. Страна холода. Виденное и слышанное. Издание 

книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1877.  518 с. 

Немирович-Данченко В. И. Лапландия и лапландцы.  СПб., 1877. 

Немирович-Данченко В. И. По Волге: (Очерки и впечатления летней поездки).  

Санкт-Петербург: И. Л.Тузов, 1877.  XII, 404 с. 

Немирович-Данченко В. И. У океана. Жизнь на крайнем Севере.  Санкт-Петербург: 

Типография А. И. Траншеля, 1878.  544 с. 

https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003590562?page=1
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003590562?page=1
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Немирович-Данченко В. И. На просторе.  Очерки. Затерянные в океане.  В тихой и 

мирной пристани.  Полярное лето.  Мертвая бухта . СПб.: Изд. книготорговца И. Л. 

Тузова, 1878.  193 с. 

Немирович-Данченко В. И. На просторе.  Очерки. Затерянные в океане.  В тихой и 

мирной пристани.  Полярное лето.  Мертвая бухта.  СПб.: Изд. книготорговца 

И. Л. Тузова, 1878.  193 с. 

Немирович-Данченко В. И. Даль: [Очерки].  Санкт-Петербург: Э. Гартье, 1880.  286 

с. 

Немирович-Данченко В. И. После войны.  Санкт-Петербург: Типография А. И. 

Траншеля, 1880.  337 с. 

Воинствующий Израиль (Неделя у дагестанских евреев) / Вас. Ив. Немирович-

Данченко.  Санкт-Петербург: Издание М. И. Румша, 1880.  140 с. 

Немирович-Данченко В. И. Скобелев: Личные воспоминания и впечатления /  В. И. 

Немировича-Данченко.  Санкт-Петербург: А.Ф. Девриен, 1882. 358 с. портр. 

Немирович-Данченко В. И. Цари биржи: (Каиново племя в наши дни) / В. И. 

Немировича-Данченко.  Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1886.  447 с. 

Немирович-Данченко В. И. Собрание сочинений. Т. XII: Гроза. Роман в двух частях. 

Ч. 2-я.  СПб.: б. и., 1886.  295 с. 

Немирович-Данченко В. И. Очерки Испании. Из путевых воспоминаний Немирович-

Данченко.  Москва: Издание Елизаветы Гербек,1888.  Т. 1.  541 с. 

Немирович-Данченко В. И. Очерки Испании. Из путевых воспоминаний.  Москва: 

Издание Елизаветы Гербек, 1888.  Т. 2.  479 с. 

Немирович-Данченко В. И. Монах: Роман Вас. Немировича-Данченко.  Санкт-

Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1889.  205 с.  

Немирович-Данченко В. И.  Разошлись! Москва: Унив. тип., 1892.  171 с. 

Немирович-Данченко В. И. Незаметные герои.  М.: Университетская типография, 

1892. 

Немирович-Данченко В. И. Полярное лето: Очерки неведомого быта.  СПб., 1892. 

Немирович-Данченко В. И. По закону!: Роман Вас. И. Немировича-Данченко.  Киев: 

Ф. А. Иогансон, 1893.  222 с. 

Немирович-Данченко В. И. На разных дорогах (Роман в трех частях) // Северный 

вестник.  1894 г. 

Немирович-Данченко В. И. Бубны-козыри!  Санкт-Петербург: Ф. А. Иогансон, 1894.  

386 с. 

Немирович-Данченко В. И. На разных дорогах: Роман в 4 ч.: (Передел. и доп.).  

Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1896.  598 с. 

Немирович-Данченко В. И. Вечные миражи.  Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1897.  

331 с.  

Немирович-Данченко В. И. Великий старик. Санкт-Петербург: Издатель, 1898.  244 

с.  

Немирович-Данченко В. И. На пути к счастью: Роман в 2 ч.  Санкт-Петербург: А. Ф. 

Маркс, 1898.  528 с.  

Немирович-Данченко В. И. Собрание сочинений. Т. 4: Вперед! Кн. 1.  СПб.: 

Просвещение, 1898.  440 с. 
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Немирович-Данченко, В. И. Собрание сочинений. Т. 5: Вперед! Кн.2. Последние 

были.  СПб.: Просвещение, 1898. 360 с. 

Немирович-Данченко В. И. Собрание сочинений. Т. 16: Профили и зигзаги.  СПб.: 

Просвещение, 1898. 359 с. 

Немирович-Данченко В. И. Кулисы: Роман.  Санкт-Петербург: А. А. Каспари, 1899. 

128 с. 

Немирович-Данченко В. И. Иду на вас!  Санкт-Петербург, 1901.  272 с. 

Немирович-Данченко В. И. Кавказские богатыри. Часть первая. Газават.  М.: 

Типография А. И. Мамонтова, 1902. 

Немирович-Данченко В. И. Кавказские богатыри. Часть вторая. В огневом кольце.  

М.: Издание редакции журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», 1902. 

Немирович-Данченко В. И. Кавказские богатыри. Часть третья. Победа!  М.: Издание 

редакции журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», 1902. 

Немирович-Данченко В. И. Рассказы о Божьей правде.  М.: Издание Д. П. Ефимова, 

1902. 

Немирович-Данченко В. И. Великая река: (Картины из жизни и природы на Волге).  

Санкт-Петербург: П. П. Сойкин, 1903.  158 с. 

Немирович-Данченко В. И. Под звон колоколов: Роман. [2-е изд.].  Санкт-Петербург: 

П. П. Сойкин, ценз.  1903.  294 с. 

Немирович-Данченко В. И. Случайные встречи: (Контрабандисты): Роман.  Санкт-

Петербург: П. П. Сойкин, ценз. 1903.  206 с. 

Немирович-Данченко, В. И. Страна холода: В 2 т. Т.1.  2-е изд. -СПб.: Изд. П. П. 

Сойкина, 1903. 310 с. 

Немирович-Данченко В. И. Горе забытой крепости: Ист. роман из времен Кавк. 

войны.  Санкт-Петербург, 1904.  368 с. 

Немирович-Данченко В. И. Горные орлы: Ист. роман из времен Кавк. войны.  Санкт-

Петербург, 1904.  392 с. 

Немирович-Данченко В. И. Святочные рассказы.  СПб.: Бесплатное приложение к 

журналу «Природа и люди», 1904. 

Немирович-Данченко В. И. Страшные люди.  СПб.: Сенатская типография, 1905. 

Немирович-Данченко В. И. В Маньчжурии. М.: Издание редакции журналов «Юная 

Россия» и «Педагогический листок», 1907. 

Немирович-Данченко  В. И. Береговые пираты.  Москва: ред. журн. «Юная Россия», 

1911.  110 с.  (Библиотека для семьи и школы). 

Немирович-Данченко  В. И. Опрокинутые вершины: Очерки и рассказы для детей ст. 

возраста, семьи и школ.  Санкт-Петербург: Просвещение, 1912.  227 с. 

Немирович-Данченко, В. И. Собрание сочинений. Т. XIV: C Вооруженным народом. 

СПб.: б. и., 1913. 

Немирович-Данченко, В. И. Собрание сочинений. Т. XV: На боевых полях.  СПб.: б. 

и., 1913. 

Немирович-Данченко  В. И. Новое собр. соч.: В 50 кн. П., 1916. 

Немирович-Данченко  В. И. На кладбищах.  Ревель, 1921. 

Немирович-Данченко  В. И. Папочка с улицы: В чужой клетке. Повести.  Берлин: 

Рус. универс. изд-во, 1922.  125 с.  (Зеленая библиотека; № 13—14). 
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Немирович-Данченко  В. И. Вольная душа: Из воспоминаний художника. Роман.  

Берлин: Глагол, 1923.  221 с. 

Немирович-Данченко  В. И. Она: (Роман моего друга): В 2-х ч.  Париж, 1938.  256 с. 

Немирович-Данченко В. И. На кладбищах. Воспоминания и впечатления / Сост., 

примеч. Т. Ф. Прокопова. Вступ. статья В. Н. Хмары.  М.: Русская книга, 2001 (Русские 

мемуары. XIX-XX вв.) 

Немирович-Данченко В. И. Год войны. Дневники русского корреспондента: главы из 

книги // Московский журнал. 2002.  N 8.  С. ; N 9.  С. ; N 10.  С. 18-27. 

Немирович-Данченко Василий Иванович // Русские писатели. 1800-1917. 

Биографический словарь. М-П.  М.: Большая российская энциклопедия, 1999. Т. 4.  С. 282.  

704 с. 

Немирович-Данченко В. И. Год войны. Дневники русского корреспондента: главы из 

книги  // Московский журнал.  2002.  № 8.  С. ; № 9.  С. ; № 10.  С. 18-27. 

Немирович-Данченко В. Впечатления о плавании по Волге и Каме в 1875 году  // 

Москва.  2012.  № 5.  С.198 - 226. 

Немирович-Данченко В. Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с 

богомольцами / http://az.lib.ru/n/nemirowichdanchenko_w_i/text_0020.shtml 

Немировичи-Данченки / Модзалевский В. Л. «Малороссийский родословник». Том 

3.  С. 628—658. 

Василий Иванович Немирович-Данченко // Галлерея русскихъ писателей. М., 1901.  

С. 443. Портрет и автограф. 

 

 

Абашев В.В. Вас. И. Немирович-Данченко // История литературы Урала. XIX век: в 

2 кн. / Под ред. проф. Е. К. Созиной. Кн. 1. —М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. С. 561-

571. 

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

Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 163. 

Гусев Н. С. Патриарх отечественной военной журналистики Вас. И. Немирович-

Данченко и его корреспонденция с Первой балканской войны // Studia historiae Bulgariae et 

Europae Orientalis. К юбилею Т.В. Волокитиной. М., 2017 

Данченко Елена. Мой прадед Василий Иванович Немирович-Данченко // 

Зарубежные записки : журнал.  2017.  № 36. 

История русской литературы XIX века. Биографический указатель. М.; Л., 1962. С. 

496-497.   

Катаева-Мякинен Е. В. Образ Испании в заметках русских путешественников XIX 

века: автореферат дис. на соискание учёной степени канд. филологических наук: 10.01.01.  

Москва, 1999.  С. 18—20.  25 с. 

Кулагина А. А. Публицистика В.И. Немировича-Данченко в русско-турецкую войну 

1877–1878 годов // Век информации. 2015. № 2. 

Николай Гумилёв в воспоминаниях современников / Редактор-составитель Вадим 

Крейд.  М.: Вся Москва, 1990. 

 

         Романишина А. Мэтр русского зарубежья Василий Немирович-Данченко // 

Пражский телеграф. Еженед. Газета. 2013. 3 июля.  
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Сенчуров Юрий Василий Иванович Немирович-Данченко (1845— 1936)/ 

http://krasnov-don.narod.ru/drknigi/ND.htmlСеменов В. Мурманский взлет                   

Немировича-Данченко // Вечерний Мурманск. 2003. 11 апреля. 

Собрание сочинений: В 18 т.  СПб., 1911–1915. Новое собрание сочинений: Кн. 1–50.  

Пг., 1916. 

Сорокажердьев В. Исследователи Кольского п-ва. Мурманск, 1979. 

Сорокажердьев В. В. Здесь ясен горизонт…  Мурманск, 2007. С. 29–35. 

Хмара В. Возвращение // Немирович-Данченко Вас. И. На кладбищах. 

Воспоминания. М., 2001. 

Эрлихман, В. Режиссер на театре военных действий : Василий Немирович-Данченко 

снискал славу короля фронтовых репортеров // Родина.  2017. № 5.  С.46–49. 

Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма: В 2 т. М.: Искусство, 1979. Т. 1: 

1879—1909 / Сост., вст. ст. В. Я. Виленкина. 608 с.; Т.2.  М.: Искусство, 1979./ Сост. 

В. Я. Виленкин. 742 с. 

Немирович-Данченко Вл. И. Крестьянское царство.  Русская мысль, 1881. Т. Кн. 1 и 

Кн. 2.  С. 166—226 / 58—105.  (Очерки и впечатления поездки на Валаам). 

Фрейдкина Л. Владимир Иванович Немирович-Данченко.  М.-Л., 1945. 

Фрейдкина Л. М. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко = летопись жизни и 

творчества (1858-1943). — М.: Всероссийское театральное общество, 1962. 643 с. 

1870 г.  

В Белом и Баренцевом море курсировала эскадра под командованием вице-адмирала 

К.Н. Посьета. Главной задачей эскадры была возможность приобрести опыт Великому 

князю Алексею Александровичу, будущему генерал-адмиралу русского флотаю  

 

 

 

                                                            

 

Велики  князь Алексей Александрович,            Константин 

Николаевич Посьет 
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Августейший генерал-адмирал 

 

 

В состав эскадры входили корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» и шхуна «Секстан». 

Великий князь на пароходе «Десятинный» посетил Архангельск, где встретился с 

«народом». В том числе с епископом Нафаилом. Суда посетили Соловецкие острова, 

Кемь, Сумский Посад, Сороку, Новую Землю. Офицеры провели картографические  

работы в проливе Костин Шар. В плавании участвовал А.Ф. Миддендорф. 

Константин Николаевич Посьет (21 декабря 1819, Пернов (Пярну) — 26 апреля 1899, 

Санкт-Петербург) — русский флотоводец и мореплаватель, государственный деятель, 

генерал-адъютант (1866), министр путей сообщения (1874—1888), адмирал (1882), член 

Государственного совета (1888). Участник кругосветного плавания на фрегате «Паллада» 

и русско-японской дипломатической миссии.  К.Н. Посьету принадлежит инициатива 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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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://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01004161228?page=121
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://gazetam.ru/
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http://www.russika.ru/t.php?t=3159
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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христианская гуманитарная академия. — СПб., 2004. 

Шрадер Т.А. Северный поход 1870 г. и его значение для Севера России // Санкт-

Петербург и Страны Северной Европы: материалы шестой Международной научной 

конференции. СПб., 2004. C. 77. 
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Олонецкие губернские ведомости. — 1887. — 10 января. 

 

 

 

1871 г. 

Три года отбывал ссылку в Никольске Григорий Николаевич Потанин, знаменитый 

путешественник и географ. Опубликовал ряд этнографических работ. В 1860 г. 

Г.Н.Потанин побывал в Олонце (Пашков, 1989). Г.Н. Потанин в1863—1864 годах по 

рекомендации учёного-географа П. П. Семёнова-Тян-Шанского принял участие в 

экспедиции астронома Карла Струве на озеро Зайсан, в верховья реки Иртыш и на хребет 

Тарбагатай, во время которой исследовал рыболовство и собрал обширную ботаническую 

коллекцию. 

Летом 1865 года арестован по делу «Общества независимости Сибири» и привлечён 

к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. 15 мая 1868 года после 

трёхлетнего пребывания в Омском остроге Потанин был подвергнут гражданской казни, 

затем был отправлен на каторгу в Свеаборг, где находился до ноября 1871 года, после чего 

был отправлен в Тотьму. После отбытия наказания был выслан в город Никольск 

Вологодской губернии. В 1874 году по ходатайству Императорского Русского 

географического общества (ИРГО) Потанин был амнистирован. 

Главными научными достижениями Г. Н. Потанина стали результаты его пяти 

научно-исследовательских экспедиций в Центральную и Восточную Азию, которые он 

возглавлял и осуществил по поручению Русского географического общества в период с 

1876 по 1899 год. 

 

1876—1878 гг. — Первая (Монгольская) экспедиция в северо-западную Монголию, в 

составе которой были также его супруга — этнограф А. В. Потанина, зоолог М. М. 

Березовский и топограф П. А. Рафаилов. Пройдя на восток от озера Зайсан, экспедиция 

пересекла Монгольский Алтай и достигла Кобдо в Западной Монголии. В ходе 

экспедиции была исследована ранее неизведанная европейской науке страна, собраны 

богатейшие сведения по ряду научных отраслей. 

1879—1880 гг. — Вторая (Монголо-Тувинская) экспедиция, в составе которой 

натуралист и географ А. В. Адрианов и топограф П. Д. Орлов. Началась она в июне 1879 

года из села Кош-Агач походом на восток к озеру Убсу-Нур, закончилась в 1880 в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rhga.ru/science/conferences/spbse/2004/shrader.php
http://ogv.karelia.ru/magview.shtml?id=130&page=2
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Иркутске. Результаты этой экспедиции подготовлены Г. Н. Потаниным и были 

опубликованы в издании РГО «Очерках северо-западной Монголии», вышедших в 1883 

году. 

1884—1886 гг. — Китайско-Тибетская (Ганьсуйская) экспедиция, в составе — 

топограф А. И. Скасси, зоолог M. M. Березовский и этнограф А. В. Потанина. Экспедиция 

охватила две северные провинции Китая и Ордос, дошла до Ганьсу к концу 1884 года, 

затем в 1885 — изучение восточной окраины Тибета; обратный путь — в 1886 году через 

хребет Наньшань и всю центральную Монголию. Материалы экспедиции изданы РГО в 

1893 году в сборнике «Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная Монголия». 

1892—1893 гг. — Вторая Китайско-Тибетская экспедиция для изучения восточной 

окраины Тибета, в составе — зоолог и этнограф M. M. Березовский, геолог В. А. Обручев 

и этнограф А. В. Потанина, которая неожиданно в дороге тяжело заболела и скончалась, 

из-за чего Г. Н. Потанину пришлось прервать свой путь. Его спутники — Березовский и 

Обручев, каждый самостоятельно, продолжили работы в Центральной Азии. 

1899 год — Экспедиция на Cеверо-восток Китая (ныне автономный район 

Внутренняя Монголия) и на восток Монголии — по исследованию вулканического 

горного массива Большой Хинган. 

В результате этих экспедиций были получены обширные сведения по географии до 

этого мало известных и неизученных областей Центральной Азии, собраны большой 

гербарий и зоологические коллекции. Им были собраны ценные материалы по культуре, 

быту и народному творчеству, истории эпоса народов, населяющих Сибирь, Центральную 

Азию, Китай. 

1886 — удостоен высшей награды Императорского Русского географического 

общества — Золотой Константиновской медали. 
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      .Н.Потанин                            Александра Викторовна 

Потанина (1843-1893) 
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1867. 
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Юбилей Г. Н. Потанина // Сибирская торговая газета. № 218. 12 октября 1905 года. 

Тюмень. 

Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества / [А.И. Чудовский, Т.М. Фарафонтова, М.М. Сиязов и др.]. 

Омск, 1902. 190 с. 

Ядринцев Н.М. Администрация в Сибири // Неделя. 1873. № 15. – С. 567-573. 

Ядринцев Н.М. К чему идет Сибирь // Неделя. 1874. № 25.  С. 946-949. 

Ядринцев Н. М. Фрагмент письма неустановленному лицу с извещением об 

амнистии С. С. Шашкова и с просьбой узнать о возможной амнистии для Г. Н. Потанина 

1874. / Ядринцев Н. М. // Архивный фонд ОРКП НБ ТГУ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 113. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000999616 

Ядринцев Н.М. Сперанский и его реформы в Сибири // Вестник Европы. 1876. Т. 3. 

С. 93 -116, 461-502. 

Ядринцев Н.М. Начало сибирских реформ // Восточное обозрение. 1882. № 5. – С. 1-

3. 

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: К юбилею трехсотлетия. Современное 

положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. – СПб., 1882. – 472 

с. 

Ядринцев Н.М. Воспоминания о Томской гимназии. (К 50-летнему юбилею Томской 

гимназии посвящает ученик ее) // Сибирский сборник: приложение к «Восточному 

обозрению» 1888 г. Иркутск, 1888. Вып. 1. C. 1–32. (Перепечатано в кн.: Литературное 

наследство Сибири / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. Т. 4. C. 

265–291; с сокращениями в кн.: Потанин Г.Н. Тайжане: Историко-литературные 

материалы / сост. Н.В. Серебренников. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. С. 178–200.) 

Ядринцев Н.М. Автобиография // Сибирский сборник: приложение к газете 

«Восточное обозрение» на 1895 год. Иркутск, 1895. Вып. 3. С. 64–78. (Перепечатано в кн.: 

Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 253–265.) 

 Д.П. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве // 
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Сибирский сборник: приложение к газете «Восточное обозрение» на 1896 год. 

Иркутск, 1896. Вып. 2. С. 189–214. (Отд. издание: Д.П. Воспоминания о Николае 

Михайловиче Ядринцеве. Иркутск, 1896. С. 1–26. Перепечатано с сокращениями: 

Поникаровский Д. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринцеве // Литературное 

аследство Сибири / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5. С. 

303–318. Полное воспроизведение: Поникаровский Д.А. Воспоминания о Николае 

Михайловиче Ядринцеве // Поникаровский Д.А. Сочинения по истории земли Кузнецкой / 

сост. А.Е. Ермолаев. Кемерово: ИНТ, 2011. С. 178–199.) 

        Наумов Н.И. Н.М. Ядринцев в Томской гимназии // Сибирский сборник: приложение 

к газете «Восточное обозрение» на 1895 год. Иркутск, 1895. Вып. 4. C. 1–16. 

(Перепечатано с сокращениями в кн.: Литературное наследство Сибири / сост. 103 Н.Н. 

Яновский. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5. С. 326–334.) 

Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17 декабря 1872 // Сибирские записки. — 

Красноярск, 1917. 

Ядринцев, Н.М. Чем мы покорили Среднюю Азию / Н.М. Ядринцев // Сборник 

избранных статей и фельетонов Н.М. Ядринцева. - Красноярск, 1919. 

Ядринцев Н. М. Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. Вып. 1. 

- Красноярск : Издание редакции журнала "Сибирские Записки", 1918. URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000195306 

Ядринцев Н.М. Из статьи «Современная мания к путешествиям» // Литературное 

наследство Сибири. Т. 7: Воспоминания Г.Н. Потанина, очерки, статьи, рецензии, 

воспоминания о Г.Н. Потанине / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск : Книж. изд-во, 1986. 

С. 261-265. 

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное состояние / под ред. 

С.Г. Пархимовича. — Тюмень, 2000. 

 

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 

строки. 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. 

Сыктывкар: 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 

культуры  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. 

Родился 12-го июня 1845 года, в казачьей станице Цурухае, на Аргуни.   В 1871–75 гг. И. 
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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 

совершил научные экспедиции на Олёкму (1866), в Олонецкую губернию (1871), в 

Берёзовский край (1876), в Мариинский округ Томской губернии, на озеро Балхаш (1877) 

и на остров Сахалин (1880).  

 

           

 

И.С. П ляков                       П.А.Кропоткин 

 

Кроме этого, Поляков  И.С. овершил кругосветную экспедицию, о чём им были 

написаны десятки научных статей и очерков. 

 

 

 

 

Поляков  И.С. "О необходимости географических исследований в С.-Петербургской 

губ." ("Изв. Имп. Русск. Географ. Общества", т. VII, 1871 г., № 9, стр. 399); 

Поляков  И.С.  "Зоогеографическая поездка в Олонецкую губ.: а) от Новой Ладоги до 

Вытегры, б) Очерки южного побережья Онежского озера, (№ 4, стр. 158—169), в) 

Тудозеро и Девятинский погост, г) Очерки растительной и животной жизни в окрестн. 

Водлозера (№ 6, стр. 311—321), д) Кенозеро и Кумбас-озеро" (№ 7, стр. 348—354) — там 

же, т. VII, 1871 г.;  

Поляков И. С. Этнографические наблюдения во время поездки на юго-восток 

Олонецкой 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 
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географического общества по отделению этнографии.  1873.  Т. 3.  С. 325-511 / 

https://www.booksite.ru/folk/st-44.html 

Поляков  И.С. "Об остатках каменного периода в Олонецкой губ." (там же, т. VIII, 

1872 г.);  

Поляков  И.С. "Физико-географические и этнографические исследования" (там же, т. 

IX, 1873 г., № 6, стр. 191 — 202);  

Поляков  И.С. "Об исследованиях в Верхне-Волжском бассейне и в водоразделе 

систем Балтийского и Белого морей" (там же, т. X, 1874 г.);  

Поляков  И.С. "Предположение об экспедиции на север России" (там же, т. X, 1874 

г., № 6, стр. 287, 294—300);  

Поляков  И.С. "Об остатках каменного века" (там же, т. X, 1874 г.);  

Поляков  И.С. "Об этнографическом исследования в Припечорском крае" (там же, т. 

X, 1874 г.);  

Поляков  И.С. "Об исследованиях в верховьях Волги" (там же, т. X, 1874 г.);  

Поляков  И.С. "Жизнь человека и животных в долине реки Оби" (там же, т. XIII, 

1877 г.);  

Поляков  И.С. "Поездка в бассейн озера Балхаша" (там же, т. XIV, 1878 г.);  

Поляков  И.С. "Проект экспедиции для исследования остатков каменного века во 

Владимирской губ." (там же, т. XIV, 1878 г.);  

Поляков  И.С. "О каменном веке в России" (там же, т. XV, 1879 г.);  

Поляков  И.С. "Об антропологической поездке во Владимирскую губ." (там же, т. 

XV, 1879 г.); 

 Поляков  И.С. "Equus Przewalskii. Лошадь Пржевальского. Зоологический очерк" 

(там же, т. XVII, 1881 г., стр. 1 — 21); 

 Поляков  И.С. "Путешествие на остров Сахалин" (там же, т. XIX, 1883 г.);  

Поляков  И.С. "Отчет об Олекминско-Витимской экспедиции 1866 г. Зоологические 

наблюдения. Географическое распространение животных в юго-восточной части Ленского 

бассейна" ("Зап. Имп. Русск. Геогр. Общества" по общей географии, т. III, 1873 г.);  

Поляков  И.С. "Физико-географическое описание юго-восточной части Олонецкой 

губ." — там же, т. XVI, № 2, 1886;  

Поляков  И.С. Этнографические наблюдения во время поездки на юго-восток 

Олонецкой губ." ("Зап. Имп. Русск. Геогр. Общества", по отделению этнографии, т. III, 

1873 г.);  

Поляков  И.С. "Исследования по каменному веку в Олонецкой губ., в долине Оки и 

на верховьях Волги" (там же, т. IX, 1882 г., 10 табл.);  

Поляков  И.С. Отчет о поездке в восточный Саян" ("Отч. о действ. Сибирского Отд. 

Имп. Русск. Географ. Общества за 1868 г.);  

Поляков  И.С. "Отчет о путешествии по Лене" ("Отч. Сибирск. отд. Имп. Географ. 

Общества за 1867 г.");  

Поляков  И.С. "Письма и отчеты о путешествиях в долину реки Оби, исполненных 

по поручению Имп. Академии Наук" ("Зап. Имп. Акад. Наук", т. XXX, 1877 г., прил. № 2, 

187 стр.);  

Поляков  И.С. "Антропологическая поездка в центральную и восточную Россию" 

(там же, т. XXXVII, 1880 г., прил. № 1, 86 стр., 1 карт, и 5 табл.);  
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Поляков  И.С. "Систематический обзор полевок, водящихся в Сибири" (там же, т. 

XXXIX, 1881 г., прил. № 2, 4, 91 стр.);  

Поляков  И.С. "Отчет об исследованиях на острове Сахалине, в Южно-Уссурийском 

крае и Японии" (там же, т. XLVIII, 1884 г., прил. 6, 61 стр.);  

Поляков  И.С. "Несколько замечаний о влиянии климатических условий на жизнь и 

распределение животных" ("Труды С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей", т. 

IV, 1873 г., вып. 1, стр. XLI);  

Поляков  И.С. "Наблюдения над рыбами" (там же, т. V, 1874 г., вып. 1, стр. XXIX);  

Поляков  И.С. "Об инстинктах семейственности и общественности у водных и 

близких к ним птиц" (там же, т. VI, 1875 г., стр. CXII);  

Поляков  И.С. "Туркестанский край и прилежащие к нему части Западной Сибири в 

естественно-историческом отношении" (там же, т. IX, 1878 г., стр. 59);  

Поляков  И.С. "Следы древней ледниковой морены в окрестностях Выборга" (там 

же, т. XIV, вып. 1, 1883 г., стр. 234—241);  

Поляков  И.С. "Несколько замечаний о местонахождениях каменных орудий в 

Олонецкой губ. и др. следах жизни первобытных обитателей прибрежий некоторых из 

тамошних озер: Тудозера, Кенозера и Кумбасозера" ("Труды 2-го Археологич. съезда в С.-

Петербурге. Протоколы заседаний съезда", стр. 7—9);  

Поляков  И.С. "Следы первобытного человека в Олонецкой губ. и орудия каменного 

века" ("Олонецкие губ. Ведомости" 1871 г., № 98);  

Поляков  И.С. "Зоогеографические исследования на Онежском озере" (там же, 1871 

г., №№ 52, 79, 84, 91);  

Поляков  И.С. "По сю сторону Байкала" ("Иркутские губ. Ведомости" 1866 г., №№ 2, 

4, 8 и 9);  

Поляков  И.С. "Отчет об ученом путешествии" ("С.-Петербургские губ. Ведомости" 

1876 г., № 204);  

Поляков  И.С. "Путешествие г. Полякова" (там же, 1876 г., №№ 260 и 309);  

Поляков  И.С. "Эпизоды из жизни природы и человека в Восточной Сибири. Весна в 

окрестностях Иркутска ("Сборник истор.-статистических сведений о Сибири", 1877 г., т. 

II, стр. 1—30);  

Поляков  И.С. "Остяки и рыбопромышленность в долине реки Оби" ("Природа и 

Охота" 1878 г., кн. II, стр. 31—68, кн. III, стр. 69 — 116);  

Поляков  И.С. "Исследования И. С. Полякова (выписки из дневника)" 

("Владивосток" 1883 г., №№ 1, 3, 5);  

Поляков  И.С. "Леса в долине Оби" ("Лесной Журнал" 1878 г., № 4, стр. 228 — 229);  

Поляков  И.С. "К вопросу о китобойстве" ("Русская Правда" 1879 г., .№31);  

Поляков  И.С. "Глубокое прошлое озерной области", "Большие северно-русские 

озера", "Каменный век в России" ("Живописная Россия", изд. Вольфа, т. I. СПб.);  

Поляков  И.С. "Старинное и современное Лукоморье" (там же, т. XI); "На Сахалине" 

("Новь" 1885 — 1886 г., кн. 1, стр. 1—18);  

Поляков  И.С. "На крайнем востоке России" (там же, 1888 г., кн. XIX, стр. 151 — 

167); 

Поляков  И.С.  "Крестьянское население на крайнем востоке России" (там же, 1888 

г., кн. XXII, стр. 108 — 113, кн. XXIII, стр. 126—130). 
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Поляков И.С. Три путешествия по Олонецкой губернии /Петрозаводск, 1991 

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 

Императорского русского зоогеографического общества» (1871, т.VII, №№ 3–7); в 1991 г. 

– с незначительными 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.  

Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 181—182. 

3агоскин М. В. Иван Семенович Поляков (Некролог) // Сибирь. 1887. № 21. С. 7-8 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/102657/Поляков
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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. 

Константинов А. В., Константинова Н. Н. История Забайкалья (с древнейших времен 

до 1917 года). Учебное пособие.  Чита: АНО «ЦНОП», 2002. 
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Петряев К. Д. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Очерки из истории 

культуры края. Чита, 1954. С. 178-185 
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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 

лексикографирования     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. 

Биографические 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 

Олонецкой 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 

произведений устного народного творчества. Внезапная кончина помешала его планам. 

Результатом исследований явились посмертно изданные в 1873 г. «Онежские былины». 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%281862%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90._%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%281868%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90._%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%281868%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90._%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%281868%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90._%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%281868%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90._%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%281868%29.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%281866%E2%80%941918%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_-_1868_-_%D1%82%D0%BE%D0%BC_IV_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_7.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_-_1868_-_%D1%82%D0%BE%D0%BC_IV_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_7.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%281871%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0_%281871%29.djvu
https://dlib.rsl.ru/viewer/01004386435
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%281873%29.djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%90.%D0%A4._-_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%281873%29.djvu
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Бестужев-Рюмин К. Н. Гильфердинг (Александр Федорович, 1831-72) // 

Энциклопедический 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. 

Исправлен 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 

литература.  2011. № 1.  С. 137-142. 

Касьянов И. А. Воспоминание крестьянина об А. Ф. Гильфердинге / крестьянин 

Касьянов // Русская старина.  1872.  Т. 6.  С. 694-698. 

Куратов А.А. Историография истории и культуры Архангельского Севера. Учебное 

пособие к спецкурсу. Вологда, 1989. С. 53-54.  

Лаптева Л. П. Гильфердинг А. Ф. // Императорский Московский университет: 1755-

1917. Энциклопедический словарь / А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков.  М.: Российская 

политическая 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 // 

Фольклористика Карелии.  Петрозаводск, 1998.  С. 116-124. 

Лебедев С. В. Предисловие // Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство. — М.: 

Институт 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. 

Энциклопедия. Изд. второе.  М., 2014. С. 133-134. 

1872 г. 

 Александр Игнатьевич Држевецкий (1837-1885)  работал в Усть-Сысольске врачом 

семь лет. Описал природные условия и образ жизни местного населения. 

А.И. Држевецкий (1837-1885) – врач и этнограф-краевед приехал в Усть-Сысольск в 

1858 г. на должность врача. За время работы он объездил весь огромный уезд, изучал 

жизнь коми народа. В своих работах Држевецкий описал труд, быт, многие обычаи и 

традиции и религиозные представления зырян, составил обзор сел и деревень Коми края и 

даже сделал анализ здоровья населения. 

Држевецкий А.И. Медико-топография Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии. СПб., 1872. 

Држевецкий А. И. От С.-Петербурга до российско-норвежской границы и по ее 

протяжению. Путевые заметки врача. // Знание. 1872. Т.7. № 4. С.1-48; № 5. С. 73-126; № 

6, С. 154-206.  
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Веселовские А.и А.  Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. 

Дерюгин К.М. Путешествие в Соловки, по Мурманскому берегу и из Колы в Канда-

лакшу через Лапландию, 1899 / Подготовка к публикации и комментарии Н.А. Горяшко и 

С.И. Фокина // Историко – биологические исследования. 1010. (есть справка о сыне) 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-m-deryugin-puteshestvie-v-solovki-po-murmanskomu-beregu-

i-iz-koly-v-kanalakshu-cherez-laplandiyu-1899 

Силин В. По страницам старой книги (выдержки из книги А.Држевецкого) // 

Республика. 1995. 30 марта. 

Шабунин А.В. Öти диссертация йылысь (Об одной диссертации) // Войвыв кодзув. 

1974. Вып.10. С. 45-46. 

1873 г.  

В 1873 г. на Канинском полусострове побывал английский путешественник Эдвард 

Ра (Ре) который с проводником Олимпием Масловым посетил западное побережье Канина 

и от р. Шойны проник на 30 км вглубь полуострова.  

(Edward Rae, 1847-26.06.1923) - из старинного шотландского дворянского рода, имя 

которого происходит от гойдельского слова "долина, равнина". Второй сын известного 

банкира Джорджа Рэя (Georges Rae, 1817-1902). Эдвард родился в городке Биркенхед 

(Birkenhead), близ Ливерпуля. В 1874 он становится членом Королевского 

географического общества и последовательно публикует три книги о своих путешествиях 

в издательстве Дж. Мюрэя. Первая из ни - "Земля Северного ветра" (1875) рассказывает о 

путешествии к самоедам (ненцам), которые согласно рецензии "Зрителя" (Observer), 

являлись "наименее изученным народом в мире". Вторая книга Рэя называлась "Страна 

болот" (1877). Эта книга принесла ему широкую популярность и была переиздана более 

чем через сто лет, в 1985 году. В ней рассказывалось о путешествии в город Кайруан в 

Ливии, один из самых священных городов для мусульман, закрытый для неверных более 

12 веков. Рэй проник туда невооруженным и неузнанным, и измерил священную мечеть 

Угбы (Okhbah), основателя города. Справедливость его обмеров подтверждают и 

французские военачальники, которые штурмом взяли этот город в 1881 году. Третья 

книга, "Полуостров Белого моря" (1881), выдержана в научном стиле и содержит англо-

русско-саамский и англо-ненецкий словарь, описывает птиц и флору Кольского 

полуострова и рассказывает о путешествии Рэя на лодках вдоль побережья Белого и 

Баренцева моря. 

Рэй был также членом Лондонского общества антиквариев и почетным членом 

Честерского общества естествоиспытателей. Путешествия Рэя прекратились, когда в 1892 

он женился на Маргарите Ливер (Leaver) дочери известного мецената Дж. Ливера. В кон. 

XIX в. проживал в Биркенхеде в Девоншир-плэйс. Умер там же 26 июня 1923 года. По 

мнению автора статьи в Independent, UK - Aug 23, 2006, "ввел крикет в Русской 

Лапландии".  

Rae E. The Land of the North Wind^ Or, Travel Amond the Laplanders and the 

Samoyedes, Londоn, 1875.  Рец.: Acad., VII, 626; Ath., № 2448. The Country of the Moors: a 

Journey from Tripoli in Barbary to the City of Kairwan - L.: John Murray, 1877. Рец.: Clements 

R. Markham Acad., XIII, 47. Переизд.: L.: Dart, 1985. XVI, 334 p., [6] leaves of plates : ill., 

maps,1 plan,1 port The White Sea peninsula: a journey in Russian Lapland and Karelia - L.: John 

Murray, 1881. Рец.: Ath., № 2832 (1882); Sat. Rev. IIII, 121 (1882). A Limb of the Law. A 

novel. - L.: Wyman & Sons, 1885. - IV. 419 p. 
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Rae E. The country of the Moors  a journey from Tripoli in Barbary to the city of 

Kairwa  n. 1877.  

Rae E. The White Sea peninsula, a journey in Russian Lapland and Karelia. / 

https://openlibrary.org/authors/OL2506364A/Edward_Rae 

РЭЙ, Эдвард / http://qwercus.narod.ru/rae_edward.htm 

Аубель «Ein Polarsommerareise nach Lappland und Kanin». Leipzig 1874 г. 

1873 г.  

В 1873 году Владимир Николаевич Майнов  (1845-1888)  совершил поездку по 

Олонецкой губернии. Добравшись на пароходе из С.-Петербурга в Петрозаводск, он на 

лошадях и на лодках прошел вдоль западного берега Онежского озера до Повенца, далее 

посетил верховья реки Выг, побережья озер Выгозеро и Сегозеро. Из села Паданы он 

вернулся в Повенец и оттуда пароходом возвратился в С.- Петербург. Известен своими 

исследованиями мордвы. В 1877 г. по поручению Имп. рус. географич. общества М., 

изучив мордовский язык, произвел антропологич. измерения над 500 лицами из среды 

мордвы и собрал обширный материал, из которого в печати появились: "Предварительный 

очерк имеющихся в литературе сведений о мордве" (СПб., 1878), "Результаты 

антропологич. измерений среди мордвы-эрзы" (СПб., 1883), "Очерк юридического быта 

мордвы" (СПб., 1885; есть финский перевод), а на французском языке — статья об 

остатках язычества у мордвы (в журнале финно-угорского общества Suomalis ugrilaisen 

seuran ackakauskirija). Участвовал в составлении «Этнографической карты Европейской 

России». Псевдонимом В. Корнiевскiй.  

 
Майнов В.  Бытъ и догматика Христовщинцевъ // Недeля.  1871. 

Майнов В.  Юридическiй бытъ болгаръ.  СПб., 1871. ( по Богишичу). 

Майнов В. О субботникахъ // Известия 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 // Знание. 1874.  № 3. 

Майнов В.  Описанiе рукописей ученаго архива Имп. Русск. Географич. Общ. // 

Извѣстiя И. Русск. Географич. Общ.  1875.  т. XI.  1876.  т. XII. 

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= 

https://openlibrary.org/works/OL18048152W?edition=key%3A/books/OL6954107M
http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
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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 

географического 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, 

географии, 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. 

Майнов В.Н. Забытая река (отрывок из очерка) // Бондаренко О.Е. Рассказы по 

истории Коми края. Сыктывкар: Анбур, 2021. С. 182-189.  

Майнов, В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу / В. Н. Майнов. – 2-е изд. редакции 

журнала «Знание» значительно доп. автором. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

436 с. 

 

 

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 

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 

антропологии мордовского народа // Вестник Мордовского университета (сер. 

https://www.prlib.ru/item/361962
http://ethnomap.karelia.ru/local_historian.shtml?id=174&map_id
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
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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. 

Саранск, 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 

этнографии 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. 

1873 г. 

 Во время дрейфа затертого льдами судна «Тегетгоф» австрийская полярная 

экспедиция во главе с Карлом Вайпрехтом и Юлиусом Пайером наткнулась на большой 

архипелаг, не обозначенный на картах.  

 

        

 

Карл еорг Людвиг Вильгельм Вайпрехт (1838-1881)   Петр 

Алексеевич Кропоткин 

(1841-1921) 

 

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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Ю иус оганнес Людовикус фон 

Пайер (1841-1915). Карта Земли Франца-Иосифа, составленная Ю. Пайером 

 

 

Они дали ему название Земля Франца Иосифа в честь австрийского императора. Их 

открытие стало делом случая, но еще за десять лет до этого события князь Петр 

Александрович Кропоткин предсказал существование массива суши между 

Шпицбергеном и Новой Землей, который удерживает полярные льды. Он также 

предполагал, что крупный остров должен находиться к северу от Таймыра (архипелаг 

Северная Земля откроют только в нашем веке). Полярная экспедиция Кропоткина тогда не 

состоялась из-за отсутствия средств. Князь в дальнейшем посвятил себя революционной 

деятельности, став самым знаменитым анархистом мира. Вайпрехт - идеолог проведения 

Международного полярного года 

Кропоткин П.А. Экспедиция для исследования Русских Северных морей. СПб., 1878. 

91 с. 

Пайер Юлиус. 725 дней во льдах Арктики.  Ленинград: Главсевморпути, 1935.  358 с. 

Payer. Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition, in den Jahren 1872—1874: 

nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869—1870 und der Polar-

Expedition von 1871. 1876. 

Payer. Das Innere Grönlands. 1811. 

Straub H. Die Entdeckung des Franz-Joseph-Landes. 1990. 

 

1874 г. 

 Клавдий Алексеевич Попов – историк, очеркист, краевед.  На основе многократных 

путешествий и рассказов других лиц выпустил монографию, в которой описал 

географические и хозяйственные особенности зырянского края, образ жизни и верования 

зырян. Служил судебным следователем в Вельском уезде Вологодской губернии. 

Сотрудничал в Вологодских губернских ведомостях.  

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. 
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Попов К. Охотничье право собственности у зырян // Труды этнографического отдела 

Императорского общества естествознания, антропологии и этнографии. М., 1877.  Кн. 3. / 

Перепечатано: Арт. 2010. №2. С. 147-155. 

Индрек Яатс. Клавдий Попов о зырянах (1874) // Формирование, историческое 

взаимодействие и культурные связи финно-угорских народов. Йошкар-Ола, 2004. С. 238-

241. 

1874 г.  

А.А.Штукенберг, М.С.Тарасов участвовали в экспедиции Минералогического 

общества, которая проследовала по р.Печоре от Усть-Волосницы до с.Великовисочное и 

на Тиман. Экспедицией детально изучены палеозойские отложения, составлена 

геологическая карта северной части Тиманского кряжа, приведены описания ископаемой 

фауны, собран гербарий. 

 

 

 

Алекса др Антонович Штукенберг (1844–1905) 

 

Список работ, напечатанных А.А. Штукенбергом // Науч. обозрение. 1895. № 50. С. 

1592-1594. 

Список работ:  Соколов Б.С. Александр Антонович Штукенберг, 1844–1905. – 

Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. – 12 с. 

 

Список работ А.А. Штукенберга приведен по адресу История горного дела и 

геологии / Сост. И. Малахова / http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=791 

Штукенберг А.А. Общий кратко-хозяйственный обзор Ольгинской-Шермяитской 

дачи. СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1867. 22 с. 

Штукенберг А.А. Геологические исследования в окрестностях г. Острова Псковской 

губ. // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1871. Т. 2. Вып. 1. Отд. геол. и минерал. Проток. С. 

XCI. 

Штукенберг А.А. Об исследованиях по р. Мсте между Опеченским рядком и 

Мстинским мостом // Там же. С. LI-LVI. 

Штукенберг А.А. Об экскурсиях в окрестностях Пскова, Изборского и Печерского 

монастырей // Там же. C. LXII-LXVI. 

Штукенберг А.А. Барометрическое измерение высот и нивелирование 

металлическим барометром // Инж. журнал. 1872. № 12. С. 1159. 

Штукенберг А.А. О геологических исследованиях в юго-западном Крыму // Тр. СПб. 

об-ваестествоисп. 1872. Т. 3. Отд. геол. и минерал. Проток. С. XXVI-XXIX. 
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Штукенберг А.А. Геологический очерк Крыма: (рис. и разрез., 5 л. табл.) // 

Материалы для геологи России. Т. 5. 1873. С. 207-310. 

Штукенберг А.А. О пост-плиоценовых образованиях Крыма // Тр. СПб. об-ва 

естествоисп. 1873. Т. 4. Вып. 1. Отд. геол. и минерал. Проток. С. XCVIII-XCIX. 

Штукенберг А.А. Фауна сарматского известняка юго-западного Крыма // Там же. С. 

CI-CII. 

Кропоткин П.А., Штукенберг А.А., Ребиндер М.П., Тарасов М.С. [Пер. с нем яз. с 

доп. по геологии России] Г. Креднер. Руководство к геологии. Вып. 1. СПб.: П. 

Меркульев, 1873. 182 с. 

Штукенберг А.А. О кристаллических породах из Александровского уезда 

Екатеринославской губернии, доставленных инженером О.А. Турцевичем // Тр. СПб. об-

ва естествоисп. 1874. Т. 5. Вып. 1. Отд. геол. и минерал. Проток. С. XCI-XCII. 

Штукенберг А.А. О кристаллических породах Крыма // Там же. С. XXXII-XXXIII. 

Штукенберг А.А. О следах ледника к северу от Петербурга // Там же. С. CХII. 

Штукенберг А.А. О следах ледникового периода в окрестностях Петербурга // Там 

же. Вып. 2. С. XXXVIII-XXXIX. 

Штукенберг А.А. Об исследованиях, произведенных летом 1873 г. в Олонецком и 

Великолуцком уездах Псковской губернии и нескольких уездах Витебской губернии // 

Там же. Вып. 1. С. LXXXVIII-LXXXIX. 

Штукенберг А.А. Отчет геологического путешествия в Печорский край и Тиманскую 

тундру: (Исследования 1874 г.): с геол карт. и 5 л. табл. окаменелостей. СПб.: тип ИАН, 

1875. 125 с. : Прил.: Геологическая карта северной части Тиманского камня (Материалы 

для геологии России; Т. 6). 

Штукенберг  А.А. Каменныя орудія и бронзовыя вещи, найденныя в Печерском крае 

в 1874 году //  Труды Четвертого Археологического съезда в России, бывшего в Казани с 

31 июля по 18 августа 1877 года : Т. 1 Т. 1 

Штукенберг А.А. Заметки об эоценовых образованиях г. Хвалынска // Протоколы 

заседаний Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Год 7-ой. 1875-

1876. URL 

Штукенберг А.А. Замечания по поводу работы В.И. Мёллера о геологическом 

строении Нижегордской губ. (1875) // Там же. С. 50. URL 

Штукенберг А.А. О результатах поездки Г. Кротова с геологическою целью в 

Вятскую губ. // Там же. С. 57. URL 

Штукенберг А.А. Геологические исследования в Печорском крае // Зап. Минералог. 

общества. 1876.  Сер. 2. Т. 2; 1975. Т. 4. 

Штукенберг А.А. О северных границах древнего Каспийского моря // Протоколы 

Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1876-1877. Год 8-ой. С. 1-2. 

Рец. Ф.Ф. Розен // Тр. Об-ва естествоисп. при Казанск. ун-те. 1879. Т. 8. Вып. 6. С. 1-45. 

Штукенберг А.А. Об эоценовых отложениях около г. Хвалынска и об Avicula 

cuneiformis d’Orbigny // Там же. С. 49-50. 

Штукенберг А.А. Геологические исследования 1876 г.: Предвар. отчет // Тр. Об-ва 

естествоисп. при Казанск. ун-те. 1877. Т. 6. Вып. 2. С. 1-21. 

Штукенберг А.А. О прежних границах Каспийского моря // Протоколы заседаний 

Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Год 9-ый. 1877-1878. 
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Штукенберг А.А. Фауна девонских отложений Минусинского округа по реке Беи // 

Там же. С. 7-8. 

Штукенберг А.А. Геологические исследования 1877 г.: Предвар. отчет // Тр. Об-ва 

естествоисп. при Казанск. ун-те. 1877. Т. 6. Вып. 4. С. 1-20. 

Штукенберг А.А. Девонский бассейн Европейской России: 1. Систематический 

список животных и растений, с указанием вертикального и горизонтального 

распространения отдельных видов // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1878. Т. 9. С. 447-493. 

Отд. изд.  СПб.: тип. В. Демакова, 1878. 47 с. : 2 табл. 

Штукенберг А.А. Европейская Россия прошлых геологических эпох: Речь, 

произнесенная в торжеств. годичном собр. Казанск. ун-та, 5 нояб. 1878 г. Казань: Унив. 

тип., 1878. 32 с. То же // Годичный акт в Казанском университете 5 ноября 1878 г. Казань, 

1878. С. 5-36; // Уч. зап. Казанск. ун-та. 1879. № 1. Отд. естеств. и матем. наук. С. 3-32.  

Штукенберг А.А. Каменные орудия в Казанской губ. // Изв. Об-ва археол., истор. и 

этногр. при Казанск. ун-те. 1878 (1879). Т. 1. № 1. Проток. С. 6-8. 

Штукенберг А.А. Находка каменных орудий в Казанской губернии // Там же. С. 91. 

Штукенберг А.А. О собранной Э.Д. Польцамом коллекций каменных орудий из 

различных местностей Казанской губернии // Изв. Казанск. ун-та. 1878. № 3. Проток. С. 

173-174. 

Штукенберг А.А. Время появления речных образований Казанской губ. (верхняя 

терраса) // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Казанском 

университете. Год 10-ый. 1878-1879. С. 8. 

[Штукенберг А.А., Кротов П.И.] О геологических исследованиях в окрестностях 

Екатеринбурга и на р. Каме и Чусовой в окрестностях Перми // Там же. С. 8-10. 

Штукенберг А.А. О геологических исследованиях Зайцева А.И. в бассейне реки Сока 

и реки Шошмы // Там же. С. 10. 

Штукенберг А.А. О геологических исследованиях Иванова А.П. в районе верховьев 

реки Камы // Там же. С. 10-11. 
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Обедиентова Г.В. Из глубины веков. Геологическая история и природа Жигулей. — 

Куйбышев, 1988. 
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(И.Ф.Штукенберг).  

1874 г.  
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Чагин Г.Н. Вклад Арвида Генетца и Василия Лыткина в изучение Коми-Язьвинского 

языка // Языковая толерантность как фактор эффективности языковой политики. Мат-лы 
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исследовать возможность 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 
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Крузенштерн П.И. Таблицы Приливов для Белого Моря, Лапландского Берега и 

некоторых пунктов на Ледовитом Море, на время навигации 1851-го, 1852-го и 1854-го 

годов. 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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641-643. 

Таблица приливов для Белого моря, Лапландского берега и некоторых пунктов 
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Об экспедиции к устью р.Енисея, предпринятой в 1862 г. Под начальством 

лейтенанта Крузенштерна // Морской сборник. 1862. №2. С. 33-59. Карта. 
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По следам экспедиции П. Крузенштерна к полуострову Ямал // Историческое 

краеведение 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 

Главного Управления Уделов, 1903. Т. 9. С. 460. 

Силин В.И., Канева Н.Н. Родословная рода Крузенштернов // Теория и практика 

Управления. Вестник Коми республиканской академии государственной службы и 

управления. 2021. №1(31).   С. 129-131. 

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  

губою 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 

сухопутного путей сообщения Байдаракской губы Карского моря с рекою Обь, через 

перешеек полуострова Ямала. СПб., 1877. 

Ходатайство пред генерал-губернатором Западной Сибири о командировании 

военных 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 

вместе с А.Д. Поленовым, старшим братом известного художника, впоследствии 

опубликовавшим интересный и подробный отчет о поездке. 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-131-2/
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Поленов А.Д. Отчет о командировке на Мурманский берег. СПб., 1876. 

Поленов А.Д. Оживающий Север. ХХ отдел Всемирной промышленной и 

художественной 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 

альманах. 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. 
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Кельсиев А.И. Поездка к лопарям. Письма и предварительные отчеты Комитету.  М., 

1878. 

Кельсиев А.И. Антропологическая выставка 1879 г.: отдел фотографий и 

изображений 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 // 

«Древности», 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. 

 

1876 г. 

По западной Сибири путешествовали О. Финш и А. Брэм.  

 

               

   

Отто Финш                                 Альфред Эдмунд Брем 

 

Отто Финш (1839–1917) — немецкий путешественник, этнолог и орнитолог, 

директор Естественноисторического и этнографического музея в Бремене. В 19 лет 

предпринял первые поездки в Болгарию и Венгрию для изучения тамошнего птичьего 

мира. В 1872 году он путешествовал по Северной Америке, а в 1873 году по Лапландии. 

По прошествии времени в Бременском музее Финш при поддержке Фонда им. Гумбольдта 

занялся южными островами Тихого океана, которые он объездил с 1879 по 1882 годы. Как 

агент частного Гамбургского консорциума «Новой Гвинеи», он объездил в 1884—1885 

годах с капитаном Эдуардом Дальманом в нескольких поездках с острова Миоко почти 

всё северное побережье Новой Гвинеи и обнаружил реку Сепик. 

Heinrich Abel: Finsch, Otto. Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5. Duncker & 

Humblot, Berlin 1961, S. 163 f. 

Аделунг Н. Н. Финш, Отто // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
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Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) — всемирно известный естествоиспытатель, 

натуралист, автор неоднократно издававшегося, в том числе и в России, трактата «Жизнь 

животных», первый директор Гамбургского зоологического сада (1863–1866), 

руководитель первого Берлинского аквариума (1867–1874). Странствия Альфреда Брэма 

начались в 17-летнем возрасте с предложения барона Мюллера в 1847 году отправиться в 

путешествие по Африке в верховья Нила. После пятилетних странствований по Египту, 

Нубии и Восточному Судану, он вернулся в Германию и изучал в Йене и Вене 

естественные науки. Печатал орнитологические очерки в журналах и был одним из 

основателей Немецкого орнитологического общества. 

Второе путешествие привело его в Испанию, третье — в Норвегию и Лапландию, 

четвёртое в 1862 году — в северную Абиссинию. В последнем он сопровождал герцога 

Эрнста Саксен-Кобург-Готского. В 1863 году он принял приглашение стать директором 

Зоологического сада в Гамбурге[англ.], а в 1867 переселился в Берлин, где в 1869 году 

основал знаменитый Берлинский аквариум[нем.]. В 1877 году он объехал с доктором 

Финшем и графом Карлом Вальдбургом[нем.] Западную Сибирь и северо-западный 

Туркестан; год спустя сопровождал кронпринца Рудольфа Австрийского в путешествии в 

область Среднего Дуная, в 1879 году в более продолжительном путешествии по Испании. 

Финш О. Путешествие в Западную Сибирь // [Соч.] Д-ра О. Финша и А. Брэма. — 

Москва : тип. М.Н. Лаврова и К°, 1882. —  578 с. 

Жизнь животных (двухтомник, СПб., 1866 г.) 

Иллюстрированное издание «Жизнь животных Брэма» : В 10-ти т. / Пер. с 3-го нем. 

испр. и доп. изд. под ред. [и с предисл.] магистра зоологии К. К. Сент-Илера. — 2-е изд. 

Санкт-Петербург : т-во «Обществ. польза», 1894—1897 

Брем А.Э. Жизнь животных. В 3-х томах. Ред. Ф. С. Груздев; Под ред. А.М. 

Никольского. Издательство Сойкина, 1902 год. 

Брем А.Э. Жизнь животных. В 3-х томах. (Полн. пер. со 2-го нем. изд., вновь обраб. 

Рихардом Шмидтлейном для шк. и домаш. чтения, под ред. и с предисл. проф. П.Ф. 

Лесгафта)(с оригинальными немецкими хромлитографиями). Изд.Просвещение, СПб., 

1902-1903 гг.[3] 

Жизнь животных. В 13-ти томах. 4 изд., вышли т. 4—10. — СПб.: тов-во 

«ДЕЯТЕЛЬ», 1911—1915. 

Жизнь животных по А. Э. Брему, под ред. А. Н. Северцова: В 5 тт. — М., 1937—

1948. 

Брэм А. Э. Жизнь животных: В 3 тт. / Под ред. А. М. Никольского. — М.: Терра, 

1992. — 1452 с. 

Брем А. Жизнь животных / Предисловие и комментарии М. С. Галиной и М. Б. 

Корниловой. — М.: Олма-Пресс, ОАО «Красный пролетарий», 2004. — 1192 с.  

Брем А. Жизнь животных. — М.: Эксмо, 2004. — 960 с. 

Жизнь животных. — М., 2010. 

Брем А. Путешествие по Северо-Восточной Африке или по странам, подвластным 

Египту: Судану, Нубии, Сеннару, Россересут и Кордофану Д-ра Альфреда Эдмунда 

Брема, члена Леопольдино-Каролинской Академии и других учёных обществ / Альфред 

Брем. — М.: Географгиз, 1958. 
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Брем А. Путешествие по Северо-Восточной Африке / Альфред Брем. — М.: ЭКСМО-

Пресс, 2002. — 640 с.  

 

 

Альфред Эдмунд Брем / https://iv-obdu.ru/fond-redkoy-knigi/imena/alfred-edmund-brem/ 

прекрасный очерк. 

Биография Альфреда Брема // Брем, А.Э. Жизнь животных. – М., 1992. – Т. 1. – С. 3-

8. 

Брэм, Альфред Эдмунд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1891. — Т. IVa. — С. 776–777. 

Брем // Большой Кавказ — Великий канал. — М. : Большая российская 

энциклопедия, 2006. — С. 190. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. 

Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). 

Брем, немецкие зоологи // Брасос — Веш. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — 

С. 20. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—

1978, т. 4). 

Голованов, Я. Альфред Брем // Голованов, Я. Этюды об ученых / Я. Голованов. – М., 

1976. – С. 32-36. 

Дмитриев Ю. Д. Необыкновенный охотник: Альфред Брем. — М.: Молодая гвардия, 

1974. — 160 с. — (Пионер — значит первый; Вып. 36) 

Ус Л. Б. Брем Альфред Эдмунд // Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / 

Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Институт истории, Изд. дом «Историческое 

наследие Сибири»; [гл. ред.: В. А. Ламин; редкол.: С. С. Букин и др.]. — Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2010. — Т. 1: А-И. Т. 1. — 2010. — С. 245 

Фабиан Ф. В стране марабу = Im Lande des Marabu / Франц Фабиан; Пер. с нем. И. М. 

Лившина; Оформление художника Е. Асманова. — М.: Географгиз, 1959. — 160 с. — 

(Путешествия. Приключения. Фантастика). 

Энциклопедический словарь юного химика / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — 

М.: Педагогика, 1982. — С. 328. 

1877 г. 

В 1877 К. Альквист посетил земли хантов и манси. В 1877 году состоялась вторая 

северная экспедиция, в 1880 году – третья северная экспедиция на р. Конду. В мае—

декабре 1856 он исследовал чувашей Казанской губернии и Буинского уезда Симбирской 

губернии, собрал коллекции вышитой одежды, украшений и головных уборов (которые 

ныне хранятся в Национальном музее Финляндии).  Опубликовал ряд трудов о водском, 

вепсском, мордовском, хантыйском и мансийском языках, эстонской литературе, а также 

исследования о родстве между финским и венгерским языками.  Альквист написал книгу 

«Воспоминания о поездке в Россию» 

 

 

 

https://iv-obdu.ru/fond-redkoy-knigi/imena/alfred-edmund-brem/
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Карл  льквист 

 

Карл А вгуст Э нгельберкт Альквист, также Алквист (швед. Karl August Engelbrekt 

Ahlqvist, 7 августа 1826, Куопио — 20 ноября 1889, Гельсингфорс) — русский и финский 

поэт шведского происхождения, филолог, исследователь финно-угорских языков, 

внесший значительный вклад в финно-угроведение, а также литературный критик, ректор 

Императорского Александровского университета (1884—1887). 

 

Грянь, раздайся, речь родная, 

Посреди родного стана! 

Финский дух, язык наш финский, 

Вы -- Финляндии охрана!.. 

Дан язык и дух единый 

Вейнемейнена народу... 

Грянь, раздайся, речь родная, -- 

Мощным звоном встреть свободу!.. 

 

Из стихотворения К. Альквиста «Родная речь». 

 

В 1863 году сменил своего друга Элиаса Лённрота на должности профессора 

финского языка Александровского университета, позднее стал также канцлером. 

 

 

Ahlqvist A. Ensimäinen matka-kertomus // Suomi, Tidskrift i fosterländska ämmen. 1856. 

Vol. XVI. Helsingfors: FLST, 1857a. P. 215–237.  

Ahlqvist A. Toinen matkakertomus // Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1856. Vol. 

XVI. Helsing-fors: FLST, 1857b. P. 238–252.  

Ahlqvist A. Aus einem Briefe des Candidaten Aug. Ahlquist an Herrn A. Schiefner (Lu le 

22 août 1856) // Bulletin de la classe des Sciences historiques, philologiques et politiques de lʼ 

Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg. 1857c. no XIV. P. 145–160.  

Ahlqvist A. Nachrichten über Tschuwaschen und Tscheremissen // Archiv für 

wissenschaftliche Kunde von Russland. Bd. 18. H. 1. Berlin, 1858. S. 39–64. 

AhlqvistA. Muistelmia matkoilta Venäjällä vuosina 1854-1858. Helsingissä: SKS, 1859. 

263 s. Ahlqvist A. Versuch einer Mokscha-Mordwinischen Grammatik nebst Texten und 

Wörterverzeichnis / Forschungen auf dem Gebiete der Ural-Altaischen Sprachen. T. 1. St. 

Petersburg, 1861. 212 s. 
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Ahlqvist A. Om ungerska sprâkets förvandtskap med Finskan // Suomi. 1863а. Vol. 2. № 

1. S. 1-60. AhlqvistA. Suomalainen runous-oppi. Kielelliseltä kannalta. Helsingissä, 1863б. 107 

s. 

Ahlqvist А. Suomalainen murteiskiija tahi lukemisia Viron, Karjalan, Vatjan, Vepsän ja 

Liivin kielillä. Suomalaisten sanastojen kanssa. Helsingissä: G. W. Edlundin myötävänä, 1869. 

274 s. 

Ahlqvist A. De vestfinska sprâkens kulturord. Ett linguistiskt bidrag till Finnarness äldre 

kulturhistoria. Helsingfors, 1871. 269 s. 

Ahlqvist A. Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Ein Beitrag zu der älteren 

Kulturgeschichte der Finnen. Helsingfors: Wasenius, 1875. 314 s. 

Ahlqvist A. Über die Kulturwörter der obisch-ugrischen Sprachen // Journal de la Société 

Finno-Ougrienne. 1890. Vol. 7. S. 1-22. 

Ahlqvist A. Tsҫhuwasҫhiska. Bd. I / Ed. K. Agyagási. Debrecen: Kossuth Egyetemi 

Kiadója, 2008. Ahlqvist A. Tsҫhuwasҫhiska. Bd. II / Ed. K. Agyagási. Debrecen: Kossuth 

Egyetemi Kiadója, 2010. 

Альквист Август Энгельберт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). – Санкт-Петербург, 1890. – Т. Iа. – С. 534. 

Альквист Карл Август // Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск 

; Екатеринбург, 2000. – Т. 1. – С. 63. 

Альквист, Август Энгельберт : исследователи языка и фольклора обких угров // По 

следам Евы Шмидт. – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 7. 

Винклер Э. Август Альквист как исследователь чувашского языка // Чувашский 

гуманитарный вестник 2009. № 4. С. 113–123. 

Загребин А. Е. Финно-угорские народы России в историографии XVIII - первой 

половины XIX в. // Отечественная история. 2007. № 5. С. 169-175. 

Загребин А.Е. Этнографическое финно-угроведение в России: динамика научных 

идей и знаний // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2014 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnograficheskoe-finno-ugrovedenie-v-rossii-dinamika-
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Павел Владимирович Вологдин (Засодимский) (13 (1) ноября (по другим данным 16 

(4) ноября 1843, Великий Устюг – 17.05.1912, Опоченский посад Боровичского уезда 

Новгородской губернии) - писатель.  

 

В 1877 г. проехал по р. Вычегде от устья до д.Усть-Кулом. Привел литературное 

описание маршрута. 
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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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Рогалина Е. А. Засодимский Павел Владимирович // Отечественная история. 

Энциклопедия. В 5 т. Т. 1.  М., 1996.  С. 232.  

Сотников А. Очерки о писателях–вологжанах. Вологда: Изд. Вологод.обл. ин-та 

усовершенствования учителей, 1947.  63с. Из содерж. : П. В. Засодимский. – С. 33-41. 

Степаненко Н. Из воспоминаний о П.В.Засодимском // Голос минувшего.  1913.  №5. 

С. 150-157. 

Шеляпина О.  В.Раннее творчество П.В. Засодимского. Период сотрудничества в 

журнале «Дело» // Ученые записки ЛГГ1И им. А. И. Герцена, т. 309, Л„ 1966. 

Шеляпина О. В. Источники романа П.В. Засодимского «Хроника села Смурина» //   

Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. Т. 389. М. 1970. 

Шеляпина О. В. Раннее творчество П. В. Засодимского. Тезисы доклада. Сб. 

«Материалы первой научной конференции». Волог. кн. изд-во, 1963. 

Шеляпина О. В. Роман «Хроника села Смурина» П.В. Засодимского. Тезисы 

доклада. Сб. Межвузовская конференция по итогам научно-иссл Шеляпина О. 

В.едовательской работы за 1963 г. Вологда, 1964. 

Шеляпина О. В. О реализме народнического романа (романы П. В. Засодимского 

«Хроника села Смурина» и «По градам и весям». Тезисы доклада. Сб. «Проблемы 

реализма в русской и зарубежной литературе». Сев. Зап. изд-оо, 1965. 

Шеляпина О. Свой последний труд посылаю с сердечным приветом... // Красный 

Север.  1998.  30 октября.  С. 3.  

Шеляпина О. В. Романы и повести из народной жизни П. В. Засодимского : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.  

М.,  1970.  19 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/shel/index.html 

Шишигина Т. Л. «В метель и вьюгу» П. В. Засодимского как святочный рассказ // 

Беловский сборник.  Вып. 2.  Вологда, 2016.  С. 103–107. 

 Шишигина Т. Л. «Развивать гуманные чувства...» : изучение святочных рассказов П. 

В. Засодимского, А. В. Круглова, В. И. Белова. V–VI классы  // Литература в школе.  2017. 

№ 9.  С. 26–30. 

Шпаковская Е.А., Рогалина Е.А. Засодимский П.В. // Русские писатели. 1900–1917 

гг. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 327–330. 

Шпаковская Е.А., Рогалина Е. А. Засодимский П.В. // Русские писатели. 1800-1917: 

биогр. словарь.- М., 1992.- Т.2: Г-К.- С.327-330 

Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб., 1885.  Вып. 

2.  

Якушин Н.И. По градам и весям. Очерки жизни и творчества П. Засодимского. 

Вологда. 1965. 

В архиве РГАЛИ (российский государственный архив  литературы и искусства) 

хранятся материалы:  ф. 203 Засодимский Павел Владимирович (1843-1912) - писатель-

народник. 1821 - 1939 гг. гг. 242 ед.хр. 

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 31 [Засодимский П. В. - псевд. Скиф эпикуреец и 

Гораций нарцисс]. "Напоминание", "Бабочка". Стихотв . б. д. гг. 4 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 32 Засодимский П. В. Списки всех произведений в 

хронологическом порядке. б. д. гг. 16 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 192 Засодимский П. В. Статья о студенческих волнениях. 

б. д. гг. 1 лл.  
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РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 193 Засодимский П. В. Корректурный лист с пометками 

цензуры. б. д. гг. 1 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 194 Засодимский П. В. "Из легенд о неволе". Статья 5 

марта 1911 гг. 1 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 195 Засодимский П. В. "Наваждение". Рассказ б. д. гг. 2 

лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 196 Засодимский П. В. "Из детских лет". Рецензия.  б. д. 

гг. 1 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 201 Неустановленный автор. "Засодимский П. В. " Статья 

к годовщине во дня смерти  5 мая 1913 гг. 4 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 202 Г-н С. "П. В. Засодимский". Статья к годовщине его 

смерти.  май 1913 гг. 10 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 212 Засодимский П. В. "К свету". Очерк в 4-х актах. Не 

окончен б. д. гг. 2 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 215 Фотография дома, где жил Засодимский П. В. 

Фотография похорон Засодимского П. В. б. д. май 1912-17 сентября 1933 гг. 2 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 1 ед. хр. 217 П.В. Засодимский. "Домик Пушкина в с. 

Михайловском". Рисунок. 21 июля 1904 гг. 1 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 2 ед. хр. 11 Т. Г. Морозова. "Дедушка Засодимский", "Писатель-

демократ", "У Павла Владимировича Засодимского". Воспоминания, заметка. Черновой 

автограф, авторизованная машинопись, вырезка из газеты. Приложено письмо Т. Г. 

Морозовой М. Х. Синельникову. 24. 01. 1969 Л. 47 - комментарий Т. Г. Морозовой 8. 06. 

1987 8 ноября 1963-1969 гг. 47 лл.  

РГАЛИ. ф. 203 оп. 2 ед. хр. 18 Фотографии дома в Вологде, в котором жил 

Засодимский П. В. в 1860-е гг. и видов села Жадины Новгородской губернии. 

Фотографии, фотокопия.  б. д., [1908-1910-е] гг. 3 ф., , 3 лл.  

РГАЛИ. ф. 408 оп. 1 ед. хр. 33 Хроника "За месяц" и "Общественная жизнь" и очерки 

его "У могилы А. И. Герцена" и "П. В. Засодимский (Вологодин)". Листы из журналов "За 

месяц" и "Провинциальная хроника" . 1911 гг. 48 лл.  

РГАЛИ. ф. 536 оп. 1 ед. хр. 10 [Павел Владимирович Засодимский]. Библиография. 

Без конца. б. д. гг. 4 лл.  

РГАЛИ. ф. 553 оп. 1 ед. хр. 1311 Елеонский-Миловский С. Н., Елпатьевский, 

Ермолова М. Н., Жемчужников А. М., Забелин И. Е., Загоскин Н. П., Закревский, 

Закревский, Засодимский, Зиновьева-Аннибал, Златовратский Н. Н., Кольцов А. П., 

Короленко В. Г., Куприн А. и др. Статьи разных авторов, напечатанные в газетах "Камско-

Волжская Речь", "Нижегородская коммуна", "Русские ведомости" и др. Есть пометки 

Чешихина (Ветринского) Вас. Е. 1910-1911 и б. д. гг.  

РГАЛИ. ф. 576 оп. 2 ед. хр. 7 П. В. Засодимский. "А. И. Эртель". Воспоминания. 

Конец 1900-х гг. 7 лл.  

РГАЛИ. ф. 613 оп. 10 ед. хр. 7374 Токмаков Л. А. Засодимский П. В. "Хроника села 

Смурина". Художественное оформление. 1958 гг. 29 лл.  

РГАЛИ. ф. 2167 оп. 1 ед. хр. 195 П. В. Засодимский. Некролог. 5 мая 1913 гг. 

1878 г.  

Н.Ю. Зограф путешествовал на полуостров Канин. 
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Зограф Н.Ю. Поездка на север России с целью изучения самоедов в 

антропологическом отношении // Изв. Общества любителей естествознания, антропологии 

и этнографии (Тр. Антропологического отдела). 1878. Т. 3. 

                

                                                                           
Н.Ю.Зограф 

 

Зограф Н.Ю.  Поездка к самоедам. 1. Дневник поездки в письмах к А.П.Богданову. 2. 

Доклад Комитету // Из протоколов заседаний Комитета Московской антропологической 

выставки 1879 г. М., 1877. С. 1-14.  

Зограф Н.Ю. Доклад по вопросам относительно изучения зырян // Изв. О-ва 

любителей археологии, этнографии и антропологии / Тр. Антропол. Отд. 1878. Т.3. 

Зограф Н.Ю. Антропологический очерк самоедов // Изв. Об-ва Люб.естеств.антроп.и 

этногр.  1878-79: приложение. С. 381-387. 

Зограф Н.Ю. Антропологический очерк самоедов. М., 1878. 

Зограф Н.Ю. Естественно-исторические наблюдения во время поездки на Канин 

полуостров // Изв. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

1881. Зограф Н. Ю. Отрадная страница из истории русской науки. Анатолий Петрович 

Богданов // ЖМНП. 1899.  Ч. 325.  № 9. С. 21-46; № 10. С. 207-230. 

Зограф Н. Ю. Отрадная страница из истории русской науки. Анатолий Петрович 

Богданов  // Зоологические исследования. 2015. № 18. С. 39-63. 

 

Антропологическая выставка. Т.2. М., 1878-1879. // Известия ИОЛЕАиЭ. Т.  XXXI. 

Труды Антропологического отдела. Т.4. С. 23.  

Белый А. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930. 

Богданов А. Краткий обзор антропологической выставки 1879 г. М., 1879. С. 3-4.  
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Богданов А.П. Черепа самоедов, находящиеся в Краниологическом собрании 

общества любителей естествознания. М., 1878 // Отд. оттиск: Антропологическая 

выставка. Т.2.  

Волков В.А., Куликова М.В. Зограф Николай Юрьевич //Московские профессора 

XVIII – начало ХХ веков. Естествен-ные и технические науки. М., 2013. 

Григорьев С. Г. Полуостров Канин // Труды Географического Научно-

Исследовательского Института при Физико-Математическом Факультете 1-го Москов-

ского Государственного Университета. Т. 1. М.: МГУ, 1929. 472 с. 

Деятели Императорского Казанского университета. 1805 г.-1900 г.: Опыт крат. 

биогр. слов. профессоров и преподавателей Казан. ун-та за первые 95 лет его 

существования / Сост. проф. Н. П. Загоскин.  Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1900.  179 с. 

Жарова Е.Ю. Воспоминания профессоров и студентов как источник по  истории 

организации  биологических исследований в университетах Российской империи второй 

половины XIX - начала XX века // Институт истории  естествознания и техники им. С. И. 

Вавилова. Годичная научная конференция, 2018.  М.: Янус-К, 2018. С. 104-107.  

Малахов, В. В. Пока горит свеча: Очерки по истории кафедры зоологии 

беспозвоночных Московского государственного университета. М.: Т-во науч. изд. КМК, 

2006. 

Рощевская Л.П., Коновалова Е.Н. Научные сообщества России. Исследования 

Северного приуралья в XVII – начале ХХ в. Сыктывкар, 2012. С. 123. 

Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина: В 4 т. Т. 4. М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1959. 

Савицкий Е. Как купец Калинцов в Вене в 1882 году самоедов показывал: 

покорность и сопротивление, «все равно что животных» // Новое литературное обозрение. 

2020. №1. С. 124-139.  

Седякина М.В., Силин В.И. Н.Ю.Зограф – один из первых исследователей природы и 

населения Канинского полуострова // Геолого-археологические исследования в Тимано-

Североуральском регионе. Т.18. Сыктывкар, 2015. С. 69-75. 

Третьякова С.Н. Поездка Н.Ю. Зографа к мезенским самоеам в 1877 г. // Поморские 

чтения. Сборник мат-лов III  Поморских чтений. Мезень-Архангельск,  2021. С. 173-189.  

1878-1879 гг. 

Барон Нильс Адольф Эрик Но рденшельд (Ну рденшёльд) (швед. Nils Adolf Erik 

Nordenskiöld; 18 ноября 1832, Гельсингфорс, Российская империя — 12 августа 1901, 

Дальбю, Швеция) — шведский геолог и географ, исследователь Арктики, мореплаватель, 

историко-картограф. Известен тем, что первым в истории прошёл на судне «Вега» в 

1878—1879 годах Северо-восточным проходом из Гётеборгской гавани через Берингов 

пролив в Тихий океан. 

В 1861 году участвовал в шведской экспедиции Отто Торелля на Шпицберген. 

В 1864, 1868 и 1872—1873 годах экспедиции под руководством Норденшельда 

произвели съёмку берегов Шпицбергена, причём впервые был пройдено Восточное 

ледяное поле на острове Северо-Восточная Земля. 

В 1870 и 1883 годах руководил шведскими экспедициями в Гренландию, 

положившими начало исследованиям её ледяного щита. 

В 1875—1876 годах совершил плавание из Швеции в устье Енисея. 
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В 1878—1879 годах на пароходе «Вега» впервые осуществил сквозное плавание (с 

зимовкой в пути) Северо-восточным проходом из Атлантического океана в Тихий и через 

Суэцкий канал вернулся в Швецию (1880), впервые обойдя таким образом всю Евразию. 

Именем Норденшельда названы: архипелаг к северу от полуострова Таймыр, залив у 

берегов Новой Земли, полуостров Западного Шпицбергена (Земля Норденшельда), 

астероид, и др. Море Лаптевых до 1935 года носило имя Норденшельда. 

Удостоен Константиновской медали Русского географического общества в 1879 году 

и медали Мурчисона Геологического общества Лондона в 1900 году. 

 

                

Нильс Н рденшельд                                  

Карта маршрута экспедиции 
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А. Э. Норденшёльд                                 

Барк «Вега» 

 

 

 Nordenskiöld A. E. Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland : dess inre isöken 

och dess ostkust : на швед. яз. Stockholm : F. & G. Beijers förlag, 1885.  546 с. 

Nordenskjöld O. Die polarwelt und ihre nachbarländer : на немец. яз. / O.  

Nordenskjöld. Leipzig : Berlin : Druck und verlag von B. G. Teubner, 1909.  220 с. 

 

Пасецкий В.М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832-1901). М:Наука, 1979. 296 с. 

Основные труды Норденшельда: 

Норденшельд А. Э.  Замечания к карте Шпицбергена, составленной Н. Дунером о А. 

Е. Норденшельдом // Морской сб. 1866. № 3. С. 157—175. 

Норденшельд А. Э.  О метеоритах // Всемирный путешественник. 1873. № 5. С. 

189—197. 

Норденшельд А. Э.  О космической материи, падающей на вемлю со снегом, дож-

дем и градом // Горный журн. 1875. Ч. 4. С. 112—119. 

Норденшельд А. Э.  Путевая карта Северной экспедиции профессора Норденшель-да 

с указанием исследованного им пути к устью р. Енисея и обратно в Европу вверх по 

Енисею через Сибирь // Нива. 1875. № 49. с. 782. 

Норденшельд А. Э.  Прежние климаты полярных стран // Знание. 1876. № 10. С. 1—

8. 

Норденшельд А. Э.  Из писем о русском полярном море и стране по Енисею // 

Природа. 1876. № 2. С. 57-66. 

Норденшельд А. Э.  Экспедиция на Енисей // Новое время. 1876. № 180. 

Норденшельд А. Э.  Плавание по Енисею в 1876 г.: Пер. с фр // Вестн. Европы. 1877. 

№ 4. С. 16-52. 

Норденшельд А. Э.  Сообщения о результатах путешествия в Карское море и Енисей 

// Зап. Урал, о-ва естествоиспытателей. 1877. Т. 2. Вып. 2. С. 213—219. 

Норденшельд А. Э.  Об экспедиции 1878 г. в Сибирское Ледовитое море: (План 

экспедиции) // Морской сб. 1878. №10. с. 189—216. 

Норденшельд А. Э.  Письмо к Анне Норденшельд 6 октября 1878 г. // 

Кронштадтский вестн. 1879. № 88. с. 2. 

Норденшельд А. Э.  Письмо с места зимовки // Моск. Ведомости. 1879. № 208, 209; 

см. также: Изв. Рус. геогр. о-ва. 1879. Вып. 4. С. 210—230. 

Норденшельд А. Э.  Из писем профессора Нордешельда // Кронштадтский вестн. 

1879. № 10. 
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Норденшельд А. Э.  Во льдах: Последние донесения Норденшельда // Нива. 1879. № 

46, 48, 50. 
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1879 г. 

В 1879 году Г.Ф. Гебелем была была организована научная экспедиция с целью 

исследования орнитофауны севера России — района Ладожского, Онежского озёр, 

Онежского залива, Белого моря, полуострова Канин, Новой Земли. 

Герман Фёдорович Гебель (28 мая 1844 — 24 июля 1910) — по специальности 

лесничий, орнитолог, первый на территории Российской империи оолог. 

Герман Гебель был родом из прибалтийских немцев, родился в Курляндской губернии 

Российской империи. Его отцом был врач Фёдор Гебель, мать — Каролина. Герман Гебель 

учился в прогимназии в Либаве (Лиепая). В течение 1860—1862 годов Гебель учился в 

Лесном отделении гимназии в Митаве (Елгава). В 1863 году поступил на третий курс 

Лесного института в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

Герман Фёдорович Гебель 

 

После окончания института в 1964 году Гебель получил направление таксатором в 

Архангельскую губернию, где, наряду с этим, занимался изучением птиц. 

Летом 1865 года Гебель переехал в Уманский уезд управлять лесничеством, где 

помимо выполнения своих прямых обязанностей продолжил изучать птиц. 

Летом 1895 года он был участником научной экспедиции в Архангельскую область. В 

течение 1896—1898 годов занимался организацией сельдевого промысла в Баренцевом 

море, живя преимущественно на Мурмане, много путешествуя. Таким образом, в течение 

1883—1901 годов Гебель изучал орнитофауну на Кольском полуострове, в приграничных 

округах с Финляндией и Норвегией. Известны также его работы по птицам Лапландии и 

Соловецких островов. В 1904—1909 годах Гебель был направлен в Архангельск в качестве 
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специалиста по рыбным и звериным промыслах. Со временем состояние здоровья 

заставило его вернуться в Санкт-Петербург. 

Бианки В. В. Жизнь и увлечения Германа Гебеля Архивная копия от 10 ноября 2014 на 

Wayback Machine // Русский орнитологический журнал. — 2000. — Экспр.-вып. 103. — С. 

3—28. (приведена библиография трудов Г.Ф. Гебеля и фото). 
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//Ornith. Centralblatt. - 1881. - S. 139. 

1879-1881 гг.  

Проходила экспедиция на барке  «Жаннетте», официально Арктическая экспедиция 

США  руководством  лейтенанта Джорджа Делонга на барке «Жанетта». Её целью были 

достижение Северного полюса через Берингов пролив и попутно выяснение судьбы 

команды Норденшельда на барке «Вега». 

После открытия островов Де-Лонга судно было раздавлено льдами и затонуло 12 

июня 1881 года в 560 км от сибирского побережья. Команда в полном составе попыталась 

пройти на санях и трёх шлюпках через ледовые поля к устью Лены 
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Вынос мущества с тонущей 

«Жаннетты». Картина Джеймса Гейла Тайлера (1855—1931). 

                 

 

 

Лейте ант Джордж Вашингтон Делонг 
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«Жаннетта» в порту Гавр, Франция, 1878 год 

 

 

23 марта 1882 года были обнаружены останки Делонга и его пятерых спутников, а 

также последние письма и дневники. Общее число погибших составило девятнадцать 

человек. 
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1880 г.  

Итальянский натуралист Стефано (Карл Пьетр Стефан) Соммье (флорентийская 

школа социальной антропологии), в одиночку предпринявший летом 1880 г. поездку на 

север Западной Сибири. Главная цель его экспедиции (помимо изучения флоры и сбора 

ботанических коллекций) — антропологическое и этнологическое исследование остяков 

(хантов), самоедов (ненцев) и зырян. Стефано Соммье родился во Флоренции во 

французской семье 20 мая 1848 г., вырос в Италии.  В 1887 году он посетил Крым и 

Кавказ. В 1878 и 1884 Соммье ездил в Норвегию. Между этими двумя поездками на север 

он путешествовал по Сибири, Киргизии и Казахстану. В Европе он известен как ботаник с 

мировой славой, как основатель и президент Итальянского ботанического общества 

(Societа Botanica Italiana). Карло Пьетро Стефано Соммье скончался 3 января 1922 года. 
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1880 г.  

В 1880 г. вышел в кругосветное путешествие клипер «Стрелок» под командой 

Андрея Карловича Де-Ливрон (1840-1916). Клипер прошел Индийский океан, посетил 

многие порты Ост-Индии и Индокитая. В китайских и японских водах, в составе 

Тихоокеанской эскадры, судно находилось более семи месяцев. Затем клипер охранял 

русские промыслы в Беринговом море, обследовал гавани остров Медный и Беринга, а 

также заливы Святого Лаврентия, Бутакова, Провидения. 

 

 

 

Винтов й клипер Стрелок в доке. 1878-1916 

годы. 

 

 Одна из обследованных бухт позднее была названа именем корабля. В 1881 году де 

Ливрон и экипаж «Стрелка» участвовали в поисках американской яхты «Жаннетта» 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/nikolskij1915_reptilia_1.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/nikolskij1916_reptilia_2.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/nikolskij1918_amphibia.djvu
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003782392#?page=5
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003804321#?page=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%A1._%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80,_1879%29
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полярной экспедиции Д. У. Де-Лонга. В апреле 1882 года Андрей Карлович получил 

приказ о возвращении домой. 

Де-Ливрон А. К. Корвет «Калевала». — СПб., 1863. 

Де-Ливрон А. Крейсерство клипера «Стрелок» у северо-восточных берегов Сибири // 

Морской сборник. 1882. №1.  

Де-Ливрон А. Отрывки воспоминаний о плавании на клипере «Стрелок» в 1880-82 

гг. // Морской сборник. 1913. №11.  

 

 

Алексеев А. И. Как начинался Владивосток. — Владивосток: Дальневосточное 

книжное издательство, 1985. — С. 224.  

Груздев А. И. Береговая черта: имя на карте. Морской топонимический словарь 

Приморского края. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — 244 с. 

         Обзор заграничных плаваний судов русского военного флота в 1850-1868 годах. — 

СПб.: Типография Морского Ведомства в Главном Адмиралтействе, 1871. — Т. I. — 702 с.                        

Обзор заграничных плаваний судов русского военного флота в 1850-1868 годах. — СПб.: 

Типография Морского Ведомства в Главном Адмиралтействе, 1871. — Т. II. — 752 с. 

Попов С.В. Автографы на картах. Архангельск, 1990. 238 с.  

Приказ Е. И. В. генерал-адмирала № 34 от 11 (23) марта 1872 г. // Морской сборник.  

Том. CXIX. С.  9. 

Степанов А. И. Русский берег. Морской топонимический справочник. — 

Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1976. — 190 с. 

Шитарев В. С. Винтовые клиперы архангельской постройки (рус.) // «Двигатель» : 

журнал. — М.: ООО Редакция журнала «Двигатели», 2008. 

Шолох  Евгений «Америка»: курсом странствий и открытий (рус.) // Конкурент : 

Газета. — Владивосток, 2003. — 23-28 декабря. — С. 29. 

Щербацкий В. Т. Архангельские винтовые клиперы (по материалам РГА 

ВМФ) (рус.) // Бриз : сборник. — СПб., 1996. — Февраль — июль (№ 7, 8, 9). 

 

 

1880 г.  

 

 

По Печо скому краю путешествовал английский орнитолог 

Генри Сибом (Henry Seebohm). 

Генри интересовался естествознанием, в свободное время изучал птиц в своих 

путешествиях. Он посетил Грецию, Скандинавию, Турцию и Южную Африку. Его 

экспедиция в Енисейскую тундру Сибири были описаны в его двух книгах: «Сибирь в 

Европе» (1880) и «Сибирь в Азии» (1882), которые были объединены в посмертное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://engine.aviaport.ru/issues/69/page44.html
http://briz-spb.narod.ru/Articles/Clipers3.html
http://briz-spb.narod.ru/Articles/Clipers3.html
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издание «Птицы Сибири» (1901). Он совершил экспедицию в нижнюю часть реки Печора 

в 1875 году вместе с Джоном Александром Харви-Брауном, а также к Гельголанд, где жил 

в доме Генриха Гетке. В 1877 году он присоединился к экспедиции Джозефа Виггинса в 

Сибири. 

Выпустил в Англии книгу где привел 100 видов арктических птиц и оставил 

описание Усть-Цильмы. // https://archive.org/details/cu31924026995963/page/n25/mode/2up 

Кочкина Е. И., Вдовин А. С. "…Под пылающим северным сиянием": иностранные 

исследователи Енисейского Севера в конце XIX – начале XX в. // Гуманитарные науки в 

Сибири : журнал.  2017.  Т. 24. № 3.  С. 18–22. 

Фимина О.Е. Представление книги «Сибирь в Европе» (Посещение долины реки 

Печора на северо-востоке России) английского ученого-орнитолога Генри Сибома, 1980., 

Лондон // Городочные чтения. Мат-лы конф. Посвящ. 470-летию с.Усть-Цильма. (9 июля 

2012 г.). Сыктывкар, 2013. С. 95-96. 

Шерлагин Е. Генри Сибом (1832 - 1895) - британский промышленник и 

исследователь Русского Севера // Природа шельфа и архипелагов Европейской Арктики.  

М.: ГЕОС, 2008.  С. 392-395. 

1880 г.  

Крестьянином Чердынского уезда И.А. Сусловым было выдвинуто предложение о 

соединении Печоры с Камой узкоколейной железной дорогой. 

Великанов. Торговый путь в Печорский край и меры к его улучшению. Казань, 1887. 

61 с. 

Вопрос об устройстве железной дороги от реки Березовки на Якшинскую пристань 

Чердынского уезда // Пермские губернские ведомости. 1881. №57.  

Докладная записка о проведении Камско-Печорской железной дороги 

представителей Чердынского уездного земства и Чердынской городской думы Пермской 

губ.  Пермь, 1910. 

М-ч.В. Печорский край и его будущность (О проведении Камско-Печорской 

железной дороги) // Изв. АОИРС. 1911. Вып.15. С. 191-197; Вып.16. С. 348-357. 

80-е годы.  

Министерство гос. имуществ проводило исследование экономического состояния 

крестьян Сольвычегодского, Устьсысольского и Яренского уездов. Руководителем 

экспедиции проводившей исследования, был П.В.Котляревский. 

Котляревский Н.В. Экономический быт государственных крестьян северо-восточной 

половины Вологодской губернии. 68 с. Вологодские губернские ведомости. 1892. № 24, 

26-28, 30, 31, 33, 35-38, 40-43, 45, 47-52; 1893. № 1-4, 7, 8, 10, 11, 13. 

Возможно, также его работа: Экономический быт крестьян Устьсысольского уезда за 

1890 г. 13 с. // Вологодские губернские ведомости. 1891. № 41, 42, 45, 46. 

Отчет экспедиции был опубликован Е.И.Индовой в книге: Матер. по истории 

Европейского Севера СССР // Северный археографический сборник. Вологда, 1973. Вып. 

3. С. 235-299. 

Рощевская Л.П. Русская периодика второй половины XIX в. О животноводстве в 

хозяйстве северных крестьян // Хозяйство северного крестьянства в XVII – начале ХХ 

веков. Сыктывкар, 1987.  С. 57-63.  

https://www.researchgate.net/publication/292143498
https://www.researchgate.net/publication/292143498
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Угрюмов Б.А. Исследования крестьянского хозяйства Яренского уезда в ХIХ – 

начале ХХ вв. // // Научные экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. V краев. 

конф. Сыктывкар, 1993. Ч.1. С. 25-26. 

Ученый Архив ВОИСК и его научные ценности  (Указывается, что в архиве ВОИСК 

есть статьи Котляревского переписанные вручную П.Дилакторским, чьи рукописные 

материалы и легли в основание этого архива) // Труды Вологодского Общества изучения 

Северного края.. Вологда, 1926. С. 3-5.  

Чупров В.И. Землевладение и экономический быт крестьян Яренского уезда во 

второй половине XIX в. // Вычегодский край в истории России. Сыктывкар, 1994. С. 46-

49. 

Чупров В.И. Дореволюционные авторы о крестьянской общине в Коми крае (1861-

1917 гг.) // Крестьяне европейского Севера России в дореволюционный период: 

экономика, демография, культура. Сыктывкар, 1995. С. 83-96. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ 

УрО РАН. Вып. 59).  

1881 г. 

Была создана биологическая станция на Соловецких островах. 

 

                            

    Сол вецкая биостанция, 1897.                                           Николай 

Петрович Вагнер  
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Николай Петрович Вагнер 1885 г.      Николай Петрович Вагнер 
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                                                    Владимир Михайлович 

Шимкевич (1858-1923) 

 

  

 

Инициа ором создания станции и ее первым руководителем был 

Николай  Петрович Вагнер (1829-1907).  

В 1862 году Вагнер  был удостоен Демидовской премии Императорской Санкт-

Петербургской академии наук за работу «Самопроизвольное размножение гусениц 

насекомых», в которой впервые было описано явление педогенеза (размножения, при 

котором организм размножается на личиночных или эмбриональных стадиях онтогенеза) 

у личинок двукрылых насекомых. 

Н.П.Вагнер начал свою научную деятельность на Белом море в 1869 году, когда в 

экспедиции под руководством Н.П.Вагнера участвовали А.В.Григорьев, К.С. 

Мережковский и студент Андреев. Экспедиция продолжалась три летних сезона (1876, 

1877 и 1880). 

В 1881 году Вагнер становится директором основанной им биологической станции 

на Соловецких островах (результат его исследований — фундаментальная монография 

«Беспозвоночные Белого моря», 1885). 

В 1886 г. совместно с Вагнером на Соловецкую станцию ездил профессор С-П. 

университета зоолог Владимир Михайлович Шимкевич (1858-1923).  

 

Преемницей Соловецкой биологической станции (действовавшей с 1881 по 1899)  

являлась Мурманская биологическая станция, действовавшая в городе Полярный с 1904 

по 1933 годы. Была восстановлена в Дальних Зеленцах как Мурманская биологическая 

станция «Дальние Зеленцы» (действовавшая с 1935), которая в свою очередь была 

реорганизована в Мурманский морской биологический институт в 1958 году. 
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Вагнер Николай Петрович / 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0

%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%8

2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Некоторые работы Н.П. Вагнера размещены на сайте /   

http://az.lib.ru/w/wagner_n_p/text_1888_vospominania_o_butlereve.shtml 

Вагнер Н.П.  Общий взгляд на класс животных паукообразных (arachnidae) и частное 

описание одной из форм к нему принадлежащих: Рассуждение Николая Вагнера, 

представл. в Имп. Моск. ун-т на степ. д-ра естеств. наук. — Казань, 1854. — [2], 150, III с. 

Вагнер Н.П.  Отчет о зоологических исследованиях, произведенных в 1863 году на 

«Южном берегу» Крыма Николаем Вагнером, орд. проф. зоологии в Имп. Казан. ун-те. — 

Казань, 1864. — 13 с. 

Вагнер Н.П. Предисловие // Фокт К. Малоголовые. Пер. с нем. А. Бера и Карабано-

вича. Под ред. Н.П. Вагнера. СпБ., 1873. - С. I-XXXII. 

Вагнер Н.П. Предварительный отчет профессора Вагнера о поездке на Белое море, 

летом 1876 г.  // Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.  1877.  Т. 8. 

С. 63-67. 

Вагнер Н.П. Лекции по зоологии профессора СПб. университета Н. Вагнера. СПб., 

1877. 

Вагнер Н.П. Зоология. 1879. (литография) 

Вагнер Н.П.  Предварительное сообщение о медузах и гидроидах Белого моря / 

проф. Вагнера. — Санкт-Петербург: Тип. В. Демакова, 1881. — 9 с. 

Вагнер Н.П.  История развития царства животных. Курс зоологии беспозвоночных. 

СПб., 1885. 

Вагнер Н.П. Беспозвоночные Белого моря. СПб.: тип. Стасюлевича, 1885. 218 с. 

Вагнер Н.П.  Беспозвоночные Белого моря: т. 1. 1. Геофаунистическое описание 

Соловецкого залива. — 2. Гидроиды и медузы Белого моря. — 3. Исследование Северного 

клиона (Clio borealis). — 4. Асцидии Белого моря: зоологические исследования, 

произведенные на берегах Соловецкого залива в летние месяцы 1876, 1877, 1879 и 1882 

года Николаем Вагнером, почетным членом и ординарным профессором Императорского 

С.-Петербургского университета. — Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1885. — 

XIV, 218, VIII, [52] с., XXI л. 

Вагнер Н.П. История развития царства животных. Курс филогенетический зоологии. 

Т.1. (2-ое изд.) СПб., 1887. 

Вагнер Н.П. Очерк зоологии. С французского учебника Поля Бера, переделанного 

для русских детей и школ. СПб., 1889. 

Вагнер Н.П.  Взгляд физиологии и психологии на явления гипнотизма // Тр. VIII 

Съезда рус. естествоиспыт. СПб., 1890. 

Вагнер Н. П. Как я сделался писателем? (Нечто вроде исповеди) // РШ. 1892. № 1. С. 

26-38. 

Вагнер Н.П. Предисловие // Богданов, М.Н. Из жизни русской природы. 

Зоологические очерки и рассказы. Издание 4-ое. СпБ., 1898. 

Вагнер Н.П. Картины из жизни животных. СПб.: А.Ф. Маркс, 1901. 772 с. 
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Вагнер Н.П.  Наблюдения над медиумизмом / [Соч.] Н. П. Вагнера. [Вып. 1]. — 

Санкт-Петербург: типо-лит. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1902. — 123 с. 

 

Библиография детской литературы Н.П. Вагнера /  

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0

%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%8

2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Книги 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки, собранные Николаем Вагнер / Н. Вагнер. — 

Санкт-Петербург : Стасова и Трубникова, 1872. — 420 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — Санкт-

Петербург : издательство книжного магазина «Нового времени», 1881. — 544 с. : ил. — 

[Хранится в РГБ]. 

Вагнер Н.П. К свету / Н.П. Вагнер // Русская мысль. - 1883. - №№ 1-4. 

Очерк зоологии, с французского учебника Поля Бэра переделанный для русских 

детей и школ Николаем Вагнером, почетным членом и заслуженным профессором С.-

Петербургского университета : С 523 рис., взятыми из лучших иллюстрированных 

зоологических изданий. — Санкт-Петербург. : изд. Н. П. Вагнера, 1883. — 348 с. : ил. — 

[Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Повести, сказки и рассказы / [Соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. — Т. I-VII. 

— Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1887-1899. — [Хранится в РНБ]. 

Вагнер, Н. П. Телепень : (Рождеств. рассказ) : (Из былых времен) / [соч.] Кота 

Мурлыки ; под ред. журн. «Рус. Богатство». — Москва : тип. Вильде, 1888. — 36 с. — 

[Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Царевна Меллина : Сказка о том, как появилась на свете насмешка / 

[соч.] Кота Мурлыки [псевд.]. — Москва : тип. И.Д. Сытина и К°, 1888. — 36 с. — 

[Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки [псевд.] / с рис. О. М. Микешина, бар. М. П. 

Клодта, В. И. Якобий [и др.]. — 4-е изд., пересмотр. и доп. — Санкт-Петербург : тип. Н. А. 

Лебедева, 1888. — 526 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / с рис.: М. О. Микешина, бар. М. П. Клодта, В. 

И. Якобий [и др.]. — 5-е изд. Санкт-Петербург : Типография В. Демакова, 1895. — 570. : 

ил. — [Хранится в РНБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказка о царевиче Гайдаре / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. — Москва : 

Посредник, 1897. — 18 с. — ([Издание «Посредника»] ; № 232). — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Повести, сказки и рассказы / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. — 3-е изд. 

— Т. 1–6. — Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1900-1908. — [Хранится в РНБ]. 

Вагнер, Н. П. Картины из жизни животных : с 300 рисунками Ю. Адама [и др.] : 

[очерки и рассказы] / Н. П. Вагнер. — Санкт-Петербург : Издание А. Ф. Маркса, 1901. — 

772 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Царевна Меллина : сказка о том, как появилась на свете насмешка / 

[соч.] Кота Мурлыки [псевд.]. — Москва : Посредник, 1905. — 32 с. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Романы, повести и рассказы / [соч.] Кота-Мурлыки [псевд.]. — 4-е изд. 

— Т. I–III, V. — Санкт-Петербург : тип. т-ва «Обществ. Польза», 1905-1914. — [Хранится 

в РНБ]. 
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Вагнер, Н. П. Без света ; Новый год / Кот-Мурлыка. — Санкт-Петербург : [б. и.], 

1906. — 57 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Рассказ о земной жизни Иисуса Христа по Св. Евангелиям, народным 

преданиям и учениям Св. Церкви / Сост. Николай Петрович Вагнер. — Санкт-Петербург : 

тип. М. М. Стасюлевича, 1908. — 248 с. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / с рис. М. О. Микешина, В. И. Якобия, бар. М. 

П. Клодта [и др.]. — 9-е изд. — Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1913. — 544 с. 

: ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / Кот-Мурлыка ; под ред. Е. Тумской. — 

Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. — 304 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Стихотворения / Николай Вагнер ; предисл. А. Шевелева. — 

Ленинград : Лениздат, 1985. — 87 с. : ил. 

Кот-Мурлыка [Вагнер Н. П.]. Курилка : сказка / рис. А. Власовой. — Одесса : Два 

слона : Вариант, 1992. — 15 с. : ил. — (Книжки-минутки. Счастливого рождества). 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / Н. П. Вагнер ; сост., вступ. ст. и примеч. В. А. 

Широкова ; худож. О.В. Давыдова. — Москва : Правда, 1991. — 445 с. : ил. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки, собранные Н. Вагнером / Н. Вагнер. — 

Факсимильное воспроизведение издания. — Санкт-Петербург, 1872. — Киев : Украïна, 

1992. — 295 С. — (Авторская сказка). 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / Н. П. Вагнер ; сост. и послесл. В. А. 

Широкова. — Москва : Паллада, 1992. — 208 с. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / Н. П. Вагнер ; худож. Т. Сопина, Б. Сопин. — 

Москва : Терра, 1993. — 368 с. : ил. — (Золотая книга сказок). 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурылки / собр. Николаем Вагнером. — Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2001. — 511 с. : ил. — (Для маленьких друзей). — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки : сказки / Николай Вагнер ; ил. К. Зейтунян. — 

Москва : ОГИ, 2009. — 447 с. : ил. — (Дети ОГИ) (Книжки на вырост). 

Сказки Кота-Мурлыки / авт. текста Н. П. Вагнер ; пересказ Н. Гладковой ; худож. И. 

Чукавина, А. Чукавин. — Москва : АСТ: Астрель, 2009. — 79 с. : ил. — (Читаем дома. 6 

лет). 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки : сказки Н. П. Вагнера рассказывает Наталия 

Гладкова / худож. И. Чукавина, А. Чукавин. — Москва : АСТ : Астрель, 2009. — 79 с. : ил. 

— [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Христова звезда : святочный рассказ / Николай Петрович Вагнер ; 

худож. Леонид и Елена Пожидаевы. — Москва : Издательство Сестричества во имя свт. 

Игнатия Ставропольского, 2011. — 23 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки / Н. Вагнер. — Санкт-Петербург : Ленинград, 

2013. — 765 с. — [Хранится в РГБ]. 

Вагнер, Н. П. Сказки Кота-Мурлыки : собрание сказок Кота-Мурлыки, 

подготовленных по дореволюционным, каноническим, изданиям без купюр и цензуры : [в 

2 т.] / Николай Вагнер ; сост. Д. Кобозев. — Москва : Терра : Книжный клуб Книговек, 

2015. — (Библиотека отечественной классики) (Библиотека «Огонёк»). — [Хранится в 

РГБ]. 

Сказки Кота-Мурлыки : сказки и рассказы / Николай Вагнер ; составление, 

подготовка текста, вступительная статья и примечания Д. Р. Кобозева. — Москва : Изд-во 
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МБА, 2021. — 545 с. : ил., портр. — (Библиотека приключений и научной фантастики). — 

[Хранится в РГБ]. 

Сборники, включающие произведения Н. П. Вагнера 

Пименова, Э. К. Мир животных в очерках и картинах : составлено по Брэму, 

Вагнеру, Фогту и др. : с 252 рисунками в тексте : в 3-х ч. / [соч.] Э. Пименовой. — изд. 2-е. 

— Санкт-Петербург : издание ред. журн. «Всходы», ценз. 1902. — Ч. 1 : с 96 рисунками в 

тексте. — ценз. 1902. — 203 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Пименова, Э. К. Мир животных в очерках и картинах : составлено по Брэму, 

Вагнеру, Фогту и др. : с 252 рисунками в тексте : в 3-х ч. / [соч.] Э. Пименовой. — изд. 2-е. 

— Санкт-Петербург : издание ред. журн. «Всходы», ценз. 1902. — Ч. 2 : с 78 рисунками в 

тексте. — ценз. 1902. — 224 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Пименова, Э. К. Мир животных в очерках и картинах : составлено по Брэму, 

Вагнеру, Фогту и др. : с 252 рисунками в тексте : в 3-х ч. / [соч.] Э. Пименовой. — изд. 2-е. 

— С.-Петербург : издание ред. журн. «Всходы», ценз. 1902. — Ч. 3 : с 78 рисунками в 

тексте. — ценз. 1902. — 200 с. : ил. — [Хранится в РГБ]. 

Богданов, М. Н. Из жизни русской природы : книга для учащихся / М. Н. Богданов ; 

вступ. ст. Н. Вагнер ; рис. худож. В. В. Трофимова, В. И. Преображенской и Н. Я. 

Гембицкой. — Москва : Учпедгиз, 1960. — 220 с. : ил. 

Чудо рождественской ночи : святочные рассказы / сост., вступ. ст. Е. Душечкиной, С. 

Барана ; худож. А. Канарейкина. — Санкт-Петербург : Художественная литература, 1993. 

— 702 с. : ил. 

Полная библиотека внеклассного чтения. Сказки русских писателей : начальная 

школа : 1–4 классы / сост. Е. Позина, Т. Давыдова. — Москва : Стрекоза, 2008. — 527 с. : 

ил. 

Рождественские рассказы русских писателей / составитель Т. Стрыгина. — Москва : 

Никея, 2014. — 439 с. — (Рождественский подарок). — [Хранится в РГБ]. 

Вербочка : пасхальные стихи, рассказы, истории и рецепты / составитель Т. А. 

Стадольникова. — Москва : Дельфин, 2016. — 112 с. : ил., фот. — (Семейный альбом). 

Сказки русских писателей / художник Б. Косульников. — Москва : Стрекоза, 2017. 

— 79 с. : ил. — (Детская художественная литература). 

Рождество приходит к нам : рассказы и стихи для детей. — Москва : Рипол классик, 

2017. — 335 с. : ил. — (Рождество приходит к нам). — [Хранится в РГБ]. 

Пасхальные рассказы русских писателей. — Москва : Рипол классик, 2018. — 302 с. 

— (Пасхальное чудо). 

Новогодние и рождественские истории : [сказки, рассказы, повесть ; колл. худож.]. 

— Москва : АСТ, 2019. — 319 с. : ил. — (Для детей и не только. Малыш). 

Николай Вагнер / Книги в Национальной электронной детской библиотеке 

Мир животных : в очерках и картинах : [конволют] : в 3-х частях : с 252 рисунками в 

тексте : с 95 рисунками в тексте / составлено по Брэму, Вагнеру, Фогту и др. Э. 

Пименовой. — 2-е изд. — Текст : электронный. — Санкт-Петербург : Издание редакции 

журнала «Всходы», [1904] (Москва : РГБ, 2017). — 203 с. : ил. — (Бесплатное приложение 

к журналу «Всходы» на 1904 год). 

Мир животных : в очерках и картинах : [конволют] : в 3-х частях : с 252 рисунками в 

тексте : с 78 рисунками в тексте / составлено по Брэму, Вагнеру, Фогту и др. Э. 

Пименовой. — 2-е изд. — Текст : электронный. — Санкт-Петербург : Издание редакции 
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журнала «Всходы», [1904] (Москва : РГБ, 2017). — 224 с. : ил. — (Бесплатное приложение 

к журналу «Всходы» на 1904 год). 

Мир животных : в очерках и картинах : [конволют] : в 3-х частях : с 252 рисунками в 

тексте : с 78 рисунками в тексте / составлено по Брэму, Вагнеру, Фогту и др. Э. 

Пименовой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Издание редакции журнала «Всходы», [1904] 

(Москва : РГБ, 2017). — 200 с. : ил. — (Бесплатное приложение к журналу «Всходы» на 

1904 год). 

 

Вагнер Н.П. Письмо к редактору (по поводу спиритизма) // Вестник Европы. -СПб., 

1875, №4.-С. 855-875. 

Вагнер Н.П. Медиумизм // Русский Вестник. СПб., 1875, №10. 

Вагнер Н.П. Вступительная статья // Свет: орган общечеловеческого развития. 

Научно-художественное ежемесячное издание. — СпБ., 1877. 

Вагнер Н.П. Воспоминание об Александре Михайловиче Бутлерове // Бутлеров A.M. 

Статьи по медиумизму СпБ., 1889. - С. I-LXVII. 

Вагнер Н.П. Как я сделался писателем (нечто вроде исповеди) // Русская школа. № 1. 

СПб., 1892. С. 26-38. 

Вагнер Н.П. Из жизни великого геометра: воспоминания о Н.И. Лобачевском и его 

отношениях к Казанскому университету // Книжки недели. 1894. С. 5-35. 

Вагнер Н.П. Рассказ о земной жизни Иисуса Христа по Св. Евангелиям, народным 

преданиям и учениям Св. Церкви. СПб., 1908. 

 

Вагнер Н.П. Победоносцеву К.П. (10 января 1888) // К.П. Победоносцев и его 

корреспонденты.-М.-П., 1923.-С. 865-867. 

Вагнер Н.П.- Достоевскому Ф.М. (9 октября 1877). // Вопросы литературы (пред., 

комм, и публ. Волгина И.). М., 1971, №9. - С. 190-191. 

 

О жизни и творчестве 

 

Аксаков А.Н. Анимизм и спиритизм. M., 1901. 

Алтаев, Ал. Памятные встречи / Ал. Алтаев. — Москва : Советский писатель, 1959. 

— С. 300–304. 

Алчевская Х.Д. Сказки Кота-Мурлыки // Что читать народу: критический указатель 

книг для народного и детского чтения. Т.2. СпБ.: Типография B.C. Балашева, 1889.-С. 421-

425. 

Антипина З. С. Н. П. Вагнер / З. С. Антипина, Т. Е. Беньковская // История 

литературы Урала. XIX век : в 2 книгах.  Москва : ЯСК, 2020.  Кн. 2, гл. 10 : Развитие 

литературы региона во второй половине XIX века.  С. 942-953. 

Арзамасцева, И. Н. Николай Петрович Вагнер // Детская литература : учебник для 

вузов / И. Арзамасцева, С. Николаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Academia, 

2005. — С. 199–201. 

Бахтин, Н. Н. Этюды по детской литературе / Н. Бахтин // Педагогическая мысль : 

общепедагогический журнал. — 1922. — № 1/2. — С. 39–63. 

Белов C.B. Достоевский Ф.М. Письма Достоевского (к Н.П. Вагнеру 1875-1877) // 

Советские Архивы. М., 1969, №2. - С. 112-114. 
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Беньковская, Т. Е. Фольклорные мотивы в «оренбургском» рассказе Н. Вагнера 

«Телепень» / Т. Беньковская // Литература Урала: история и современность : сборник 

статей. Вып. 5: Национальные образы мира в региональной коррекции / Ин-т истории и 

археологии УрО РАН. — Еатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — С. 325–328. 

Беньковская, Т. Е. Гуманистическая направленность литературных произведений Н. 

П. Вагнера // Оренбургский край. Архивные документы. Материалы. Исследования : 

сборник работ научно-исследовательской краеведческой лаборатории ОГПУ. Вып. 5. / 

отв. ред. А. Г. Прокофьева. — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2011. — С. 61–67. 

Беньковская Т.Е. Н. П. Вагнер // История литературы Урала. XIX век: в 2 кн. / Под 

ред. проф. Е. К. Созиной. Кн. 2. —М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. С. 92-952. 

Берегулева-Дмитриева Е. «Чувство таинственности мира» // Сказка Серебряного 

века. - М. : Терра-1егга, 1994. - С.7-28. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. С.-Петербургского 

университета. 1869–1894. СПб., 1896. Т. 1. 

Богданов А.П. Материалы для истории научной и прикладной деятельности в России 

по зоологии и соприкасающимся с нею отраслям знания // Изв. ИОЛЕАЭ. М., 1892. Т. 4. 

БутлеровА.М. Статьи по медиумизму. СПб., 1889. 473 с. 

Бушканец, Л. Е. Сказки Н. П. Вагнера (Кота-Мурлыки) в контексте русской 

литературы 1870–1880-х гг. / Л. Бушканец // Поэтическое перешагивание границ / сост. и 

науч. ред. Г. А. Фролов. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2002. — С. 106–115. 

Быков П.В. Н.П. Вагнер // Север. N.51 (22 декабря). 1902. С.1627-1630. 

Бэр К. М. Об открытии профессором Вагнером бесполого размножения личинок, о 

дополнительных наблюдениях по этому предмету г. Ганина и педогенезисе вообще: (Пер. 

с нем. подлинника, помещ. в Бюл. Акад.) / Соч. К. М. Бэра, почет. чл. Акад. — Санкт-

Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1866. — 77 с. 

Вагнер Николай Петрович // Малая советская энциклопедия / Глав. ред. Н. Л. 

Мещеряков. — 2-е изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1939. — Т. 2. — Стлб. 193—

194. 

Вагнер Николай Петрович // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. 

Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. 

Вагнер Николай Петрович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь 
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                                Геологический комитет в 1907 году 

 

 

 

 

 

Карл И анович Богданович (Bohdanowicz, Karol) (1864-1947) 

 

 

В 1914—1917 годах был директором Геологического комитета России известный 

географ Карл Иванович Богданович, награжденный в 1901 г. Константиновской медалью. 
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 Богданович К.И. // ЦГИАЛ. Ф. 37. Оп. 48. Д. 1106. Л. 9-14, 29-30об, 66-67об, 230, 

241-250об. 
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1882 г. 

Началось проведение первого международного полярного года в России. Были 

построены станции в Малых Кармакулах (о.Новая Земля) и на острове Сагастыр (устье 

р.Лены), где проводились научные исследования по международной программе. В 1882 г. 

Работой станции на Новой Земле руководил лейтенант К. П. Андреев. Кроме него, в 

экспедиции участвовали мичман Д. А. Володковский, заведующий Кронштадской 

астрономической обсерваторией В. Е. Фусс, врач Л. Ф. Гриневецкий, студент 

Петербургского университета Н. В. Кривошея и пятеро нижних чинов. Ленскую 

экспедицию составляли: начальник поручик Н.Д.  Юргенс; помщники его: кандидат 

математики А. Эйгер, доктор медицины А.А.  Бунге и шесть матросов.  

Второй Международный полярный год начал проводиться в 1932 году. 

 

 

 

Конста тин Петрович Андреев (1853—1919) — генерал-

лейтенант, метеоролог, морской офицер, военный гидрограф. Умер от голода.  

В 1842–1852 гг. в составе экспедиции известных гидрографов Михаила Францевича 

Рейнеке и Фердинанда Фердинандовича Врангеля производил гидрографическую опись и 

съёмку Балтийского моря и финских шхер. Затем самостоятельно выполнил опись рек 

Нева и Ижора. Результаты работ были опубликованы на страницах «Морского сборника» 

в 1860-е гг. 
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С 1853 по 1856 гг. К. П. Андреев принимал участие в Крымской войне, был 

командирован для устройства военно-телеграфной линии по побережью Финского залива 

и заведовал телеграфами по южному берегу, от Ораниенбаума до Нарвы. 

В 1858–1866 гг. по поручению Морского министерстваруководил гидрографической 

экспедицией по изучению Ладожского озера. Экспедиция в составе 74 матросов, 10 

офицеров и судового медика работала на колёсном пароходе «Ладога». Была выполнена 

большая работа по промерам глубин, составлению карты, изучению животного и 

растительного мира, описаны прибрежные провинции. Результаты исследований вошли в 

монографию «Ладожское озеро», изданную в 1875 г. в Санкт-Петербурге. Работа 

получила высокую оценку специалистов и заняла значимое место в истории гидрографии 

больших озёр мира. 

С 1868 по 1870 гг. А. П. Андреев работал в комиссии Морского министерства по 

обзору гидрографической изученности финских шхер. В 1873 г. был назначен 

начальником Отдельной съёмки Онежского озера, которой руководил до 1879 г.  

Работы продолжались более двадцати лет и закончились в 1894 году, уже под 

руководством лейтенанта Ф. К. Дриженко (Андреев в связи с болезнью оставил 

экспедицию в 1878 г.). Среди участников экспедиции был известный в дальнейшем 

исследователь Арктики, а в то время еще молодой мичман А. И. Вилькицкий. 

Итогом продолжительных работ явились «Временные карты Онежского озера»: 

генеральная карта в масштабе 6 верст в 1 дюйме и три карты (северной, средней и южной 

частей озера) в масштабе 3 версты в 1 дюйме с нанесением глубин на основании промеров 

В 1881 г. по болезни ушёл в отставку. РГО по заслугам оценило работу первого 

русского гидрографа, изучавшего воды Ладожского озера. В 1875 г. А. П. Андрееву были 

вручены серебряная и золотая медали имени известного российского мореплавателя Ф. П. 

Литке от Русского географического общества. На Международной географической 

выставке в Париже, где была представлена книга «Ладожское озеро», Александр 

Петрович был удостоен золотой медали выставки. 

 

                                                      

Николай Данилович Юргенс (1847—1898) —  морской 

офицер, гидрограф и полярный исследователь. В 1885  году Н.Д. Юргенс был награждён 

высшей наградой Географического общества — Золотой Константиновской медалью.  
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Бунге  Bunge) Александр Александрович фон ([1851, 

Дерпт –  Таллин], зоолог, врач, морской офицер, исследователь Арктики, тайный советник 

(1912). Отец – Бунге Александр Андреевич (1803–1890), профессор ботаники и директор 

Ботанического сада Дерптского университета. А.А.  Бунге 12 мая 1881 г. на заседании 

совета Русского географического общества был включен в состав Ленской экспедиции в 

качестве врача и помощника начальника метеорологической станции, которая работала в 

устье р. Лены, на острове Сагастырь (1882–1884) по программе Первого международного 

полярного года. Бунге возглавил экспедицию, снаряженную по заданию Академии наук в 

районы рек Яны, Индигирки и Колымы и на Новосибирские острова (1885–1886). В этом 

путешествии его сопровождал недавний выпускник Дерптского университета, кандидат 

зоологии барон Эдуард Васильевич  Толль. В конце 1898 г. А.А. Бунге  по рекомендации 

академика Ф.Н. Чернышева стал начальником хозяйственной части будущей русско-

шведской высокоширотной экспедиции по градусным измерениям на Шпицбергене. За 

полгода, остававшихся до отправки в Арктику, Бунге заказал в Гельсингфорсе постройку 

домов и обсерватории, организовал запас требуемого провианта и снаряжения, 

оборудовал медицинскую часть и подготовился к составлению на месте научных 

коллекций. В результате экспедиция прошла благополучно и не нуждалась ни в чем. Член 

РГО (награждён РГО медалью им. Ф. П. Литке, 1889). 

 

Андреев К. П.  Труды русской полярной станции на Новой Земле. Ч. I. Магнитные 

наблюдения (СПб., 1891; этот труд одновременно вышел и на нем. языке), издан. Имп. 

Рус. Геогр. Общ. 

Андреев К. П.  Метеорологические наблюдения СПб., 1886. Часть II. Обе части 

вышли под редакцией Р. Э. Ленца, издан. Имп. Рус. Геогр. Общ. 

Беляев П.Ю. Рельеф дна и строение поздневалдайских-голоценовых отложений // 

Диссертация канд геогр. Наук. СПб., 2021. 

Ладожское озеро : [в 2 ч./ соч.] А. П. Андреева, полк. Корпуса флотск. штурманов, 

нач. гидрогр. работ по исслед. Ладож. бассейна .  Санкт-Петербург : типография Морского 

министерства , 1875.      Ч. 1.  1875.  II, 263 с.;    Ч. 2.  1875.  135 с. 

Андреев, Константин Петрович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : 

в 86 т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890—1907.;  

Андреев Константин Петрович // Северная энциклопедия = [Practical Dictionary of 

Siberia and North] / сост. Е. Р. Акбальян.  [На рус. и англ. яз.].  М.: Paulsen : Европейские 

издания, 2004. 
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Визе В.Ю.  Международный полярный год: итоги первого международного года 

1882–83 и подготовка ко второму 1932–33. Изд. 1–2.  Л. . 1931–1932. 

Визе В.Ю. Международный полярный год / В. Ю. Визе. - 2-е дополненное издание. 

Ленинград : Издательство Всесоюзного арктического института при ЦИК СССР, 1932.  74  

с.  (Полярная библиотека). / https://www.prlib.ru/item/427290 

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

Петрозаводск, 1973. С. 44–45. 

Известия ИРГО. Т. XIХ. 1883. 

Известия ИРГО. Т. XXI. 1885. 

Ильин П. Ладожская экспедиция: из истории нашего края // Новая Ладога.1984. 24 

апр. 

Ильин П. Первый гидрограф Ладоги // Красное знамя. 1988.13 янв. 

Ильин П. Первый исследователь Ладоги // Питкяранта-новости. 2005. № 10. 25 

марта. 

История исследований Онежского озера / http://www.medical-enc.ru/onezhskoe-

ozero/istoriya-issledovanii-5.shtml 

Морской сборник. 1983. №№1,2. 1884. №1. 

Морской сборник. 1885. №№2, 12. 

Первый Международный полярный год (1882—1883 гг.) Архивировано 21 октября 

2015 года. // ААНИИ, «Проблемы Арктики и Антарктики» № 75, 2007. 

Петров И. Путешественники о Приладожье // Призыв. 2015. № 26. 8 июля. С. 12. 

Понуровский А. В. Хронология истории Олонецкого района Республики Карелия: 

основ. даты и события истории. Петрозаводск, 2013. С. 113–114. 

Рыкачев, М.  Первая международная полярная экспедиция, 1882-1883 гг. 61 с. СПб.: 

Тип. Мор. м-ва. 1883. То-же: Мор. Сб.  1883. №1,2. 

Семёнов В. Н. Андреев Александр Петрович // Карелия: энциклопедия.В 3 т. Т. 1. А 

— Й. Петрозаводск, 2007. С.  125–126. 

Силин В.И.  Экспедиция на Новую землю в 1882-1883 гг. // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 44-47. 

Судаков В. Приметливые гости на Ладоге: что писали о наших краях 

путешественники прошлых веков // Ладога – Сортавала. 2013.№ 14. 12 апр. 

Сухова, Н. Г.,  Таммиксаар Э.    Международный полярный год 1882/83. Организация 

полярного года // Новости МПГ [Международного полярного года] 2007/08 : информ. 

бюл. 2008.  № 16.  С. 24-27. 

Сухова, Н. Г.,   Таммиксаар Э.       Международный полярный год 1882/83. К истории 

русских полярных станций  // Новости МПГ [Международного полярного года] 2007/08 : 

информ. бюл.  2008.  № 17.  С. 20-23. 

Сухова, Н. Г.,  Таммиксаар Э.       Международный полярный год 1882/83. Полярная 

станция в устье Лены  // Новости МПГ [Международного полярного года]     7/08 : 

информ. бюл.  2008.  № 18.  С. 19-23. 

Сухова, Н. Г.,   Таммиксаар Э.        Международный полярный год 1882/83. Полярная 

станция на Новой Земле  // Новости МПГ [Международного полярного года] 2007/08 : 

информ. бюл.  2008.  № 19.  С. 20-23. 
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Сухова, Н. Г.   Таммиксаар Э.      Первый полярный год 1882-1883 гг. и Россия  // 

Наука и техника: вопросы истории и теории.  2008.  Вып. 24: Тезисы XXIX 

Международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Национального 

комитета по истории и философии науки и техники РАН (24-28 нояб. 2008 г.).  С. 226. 

Труды русской полярной станции на Новой Земле. Ч. I. Магнитные наблюдения 

(СПб., 1891; этот труд одновременно вышел и на нем. языке), издан. Имп. Рус. Геогр. 

Общ.; Метеорологические наблюдения. СПб., 1886. Ч. II. Обе части вышли под редакцией 

Р. Э. Ленца.  

Труды русской полярной станции на устье Лены. Ред А.А. Тилло, 1895.  

 

 

 

 

            

 

Ю ге с Н. Экспедиція к устью 

рѣки Лены с 1881 года по 1885 год.  Типография А. С. Суворина, 1885.  54 с. 

Ч. I. Астрономические и магнитные наблюдения за 1882—1884 год / Обработаны B. 

Е. Фусом, Ф. Ф. Миллером и Н. Д. Юргенсом. Под ред. А. А. Тилло. — Труды Русской 

полярной станции на устье Лены. — СПб., 1895.[15] 

 

 

 

 

 

Бунге (Bunge) Александр Александрович // Энциклопедя немцев России / 

https://enc.rusdeutsch.ru/articles/4149 

Сочинения А.А. Бунге: 

Ueber die Nachweisbarkeit eines biserialen Archipterygium bei Selachiern und Dipnoërn // 

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft herausgegeben von der medicinisch-

naturwissenschaftlichen Gesellschaft. 1874. 8. Band. S. 293–307; Nachrichten aus der 

Polarstation Lena-Mündung // Bulletin scientifique publié par l’Académie Impériale des 

Sciences de St.-Pétersbourg par son secrétaire perpétuel. 1883. Vol. XXVIII. P. 517–546; 

Naturhistorische Beobachtungen und Fahrten im Lena-Delta. Aus Briefen an den Akademiker L. 

v. Schrenck. Lu le 28 août. // Bulletin scientifique publié par l’Académie Impériale des Sciences 

de St.-Pétersbourg par son secrétaire perpétuel. Vol. XXIX. 1884. P. 422–476; Bericht ueber die 
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Ausgrabung eines angeblich vollständigen Mammuthcadavers im Lena-delta im Sommer 1884 // 

Mélanges Biologiques tirés du “Bulletin Physico-Mathématique” et du “Bulletin” de l’Académie 

Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 1884. Vol. XI. P. 581–622; Bericht ueber fernere 

Fahrten im Lena-Delta und die Ausgrabung eines angeblich vorständigen Mammuthcadavers. 

Aus Briefen an den Akademiker L. v. Schrenck. Lu le 23 avril 1885. // Bulletin scientifique 

publié par l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg par son secrétaire perpétuel. 

Vol. XXX. 1886. P. 228–282; Bunge A., Toll E. Die von der Kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften ausgerüstete Expedition nach den Neusibirischen Inseln und dem Jana-Lande // 

Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. 3. Folge, 3. 

Band. 1887. S. 65–412; Предварительный отчет об экспедиции на Ново-Сибирские острова 

(читано в Общем собрании И.Р.Г.О. 13 мая 1887 г.). – [СПб., 1887]; О болезнях между 

инородцами северной части Якутской области. – СПб., 1888; Описание путешествия к 

устью р. Лены 1881–1884 гг. / Пер. с нем. Е. Гейнца // Тр. Русской полярной станции на 

устье Лены. Ч. 1. Астрономические и магнитные наблюдения за 1882–1884 гг. / 

Обработаны В.Е. Фусом, Ф.Ф. Миллером и Н.Д. Юргенсом; под ред. А.А. Тилло. – СПб.: 

Тип. Имп. АН, 1895. – Приложение.  

Александр Александрович Бунге // Русская Эстони / 

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5_%D0

%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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 

Аветисов Г.П. Арктический мемориал. СПб., 2006. С. 99 - 100 (+ фото) 

Бойков В. Краткий биографический словарь офицеров, чиновников и служащих 

белой Северо-Западной армии (1918 - 1920 гг.), Таллинн, 2009. С. 58. 

 Бунге А.А. О болезнях между инородцами северной части Якутской области / А.А. 

Бунге. - СПб.: Тип. Мор. М-ва, 1888. - 20 с. 

Бунге, Александр Александрович // Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. 

Андреевский  СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1891. Т. IVа.  С. 926. 

Историческая энциклопедия Сибири: [в 3 т.]/ Институт истории СО РАН. 

Издательство Историческое наследие Сибири. - Новосибирск, 2009. 

Наумов Г.В. Русские географические исследования Сибири в XIX — начале XX в. 

М., 1965. 

Очерки по истории гидрометеорологической службы России. Т. 1. СПб., 1997. С. 65 

Русские арктические экспедиции XVII–XX вв. Вопросы истории изучения и 

освоения Арктики / Под ред. М.И. Белова.  Л.: Гидрометиздат, 1964. 

Шенрок А. Александр Александрович Бунге // Климат и природа.  1930.  № 4. 

Ширина Д.А. Экспедиционная деятельность Академии наук на северо-востоке Азии. 

1861–1917 гг. Новосибирск: Наука, 1993. 

Документы из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН); 

Записки Имп. АН. Т. 65. 1891; Известия Имп. РГО. Т. 16. 1880; Т. 17. 1881; Т. 18. 1882; Т. 

19. 1883; Т. 21. 1885; Т. 25. 1889; 
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Фусс В ктор Егорович 

(09.11.1839–31.03(12.04).1915) 

 

 

 

 

Фусс Виктор Егорович / http://www.gpavet.narod.ru/Names4/fus.htm 

 

Леонид (Лев) Францевич Гриневецкий (1853, Полтавская губерния — 1891, 

Анадырская округа) — русский военный врач, полярный исследователь и 

естествоиспытатель, статский советник. Известен как основатель Ново-Мариинска (ныне 

— город Анадырь). Летом 1882 года Гриневецкий поступил врачом на Русскую 

Международную полярную станцию в Малых Кармакулах на Новой Земле, начальником 

которой был назначен К. П. Андреев. В сопровождении ненца-проводника Л. Ф. 

Гриневецкий в апреле—мае 1883 года первым из европейцев пересёк Южный остров 

архипелага с запада на восток и вышел на побережье Карского моря. Осенью 1883 года он 

выступил с докладом, в котором описал центральную область суши Новой Земли. В 1884 

году стал одним из учредителей первой научной организации на Дальнем Востоке России 

— «Общества изучения Амурского края». В 1886 году Императорское Русское 

географическое общество избрало его своим членом с присуждением Большой серебряной 

медали. 

Является автором 11 работ, среди которых самая известная — «Поперёк Новой 

Земли» (Известия Русского географического общества, 1883, вып. 4). 

Вехов Н. В. «Назначен начальником Анадырской округи…» // Московский журнал. 

— 2014. — № 4. — С. 22—39. 

Гриневецкий, Лев Францович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

 

 

 

1882 г.  

Елисеев Александр Васильевич (01.08.1858–22.05.1895) совершил свое путешествие 

по Северной Европе. Елисеев посетил Швецию, Норвегию, Кольский полуостров, прошел 
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от Колы до Кандалакши. В  1879 году он ездил на Урал для антропологических 

исследований, ставших его любимым занятием, в 1880 году с той же целью посетил 

Ильменский район Новгородской губернии. Совершил многочисленные путешествия по 

Европе, Африке, Ближнему Востоку. В 1881-1882 гг. он предпринял большое путешествие 

в Египет, Палестину и Сирию. В 1884 г. осуществил путешествие в Грецию и Сицилию; 

затем были Ливия, Тунис, Алжир и Сахара. В 1886 г. он посетил Малую Азию, где по 

поручению Православного Палестинского Общества исследовал Святую Землю. Именем 

А.В. Елисеева назван мыс в бухте Находка на западном берегу Обской губы в Карском 

море. Назван в 1895 году гидрографической экспедицией под руководством А.И. 

Вилькицкого. 

 

 

 

Елисее  А.В. По белу свету. Очерки и картины из 

путешествий по трём частям Старого света. — 2-е изд. — Т. 1—4. — СПб., 1901—1904. 

По белу света. Путешествия по трем частям Старого Света.  Москва: Эксмо, 2016.  

448 с. (Великие русские путешественники). 

Поездка в Абиссинию / Архимандрит Ефрем, б. д-р М. М. Цветаев. — М.: Унив. тип., 

1901. / https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003696844?page=11&rotate=0&theme=white 

Елисеев, Александр Васильевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : 

в 86 т. (82 т. и 4 доп.).  СПб., 1890-1907.  

Елисеев Александр Васильевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. 

ред. А. М. Прохоров.  3-е изд.  М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.  
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1882 г. 

 Н.А. Иваницкий путешествовал по Средней Печоре. Описал растительность 

бассейнов р.р. Щугора и Аранца. Н.А.Иваницкий помимо ботанических исследований 

занимался краеведением и этнографией. Его отец Александр Иваницкий занимался 

изучением климата в г.Вологда.   
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1882-1884 гг. 

К.Д.Носилов совершил путешествие на Северный Урал. Исследовал речные системы 

р.р. Сосьва, Ляпин, Щугер и перевалы через Урал (в основном по заданию М.К Сидорова). 

Проводил многочисленные исследования и работы на Полярном Урале, Новой Земле и в 

других местах Севера. 
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Зим в

а К.Д. Носилова. Это 

первые фотографии архипелага Новая Земля в мире! Фото: Фонд Научного архива РГО 

 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/217174.3/4275640/ 
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и реж.Ю. Иванова, авт. сценария С. Крайнев ; текст читает В. Лаптев ; Рус. геогр. о-во. – 

44:23 мин. – Фильм вышел в 2021 г. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

 

1886 г.  

Федор Михайлович  Истомин  (31 мая 1856, Архангельск — 1919)  и  Георгий 

Оттонович   Дютш (8 [20] января 1857 год, Петербург — 16 [28] сентября 1891 год, 

Петербург) участвовали в работе экспедиции РГО на территории Архангельской и части 
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Вологодской губернии. Записали 100 народных песен. В 1893 г. Ф.М.Истомин и Сергей 

Михайлович Ляпунов (1859-1924) (2-я экспедиция по сбору песенного материала) 

объехали Вологодскую, Костромскую и Вятскую губернии собрав более 270 песен. 

Результаты экспедиции были изданы в сборнике Истомина — Дютша «Песни русского 

народа» в 1894 г., уже после смерти Дютша. 

В сборник вошли духовные стихи, былины, свадебные причеты, песни свадебные, 

хороводные, плясовые, протяжные «любовные, семейные, рекрутские и солдатские, 

тюремные» (всего 119 напевов с текстами). «До командировки гг. Истомина и Дютша мы 

не знали, какие музыкальные сокровища еще скрываются в памяти русского народа, а 

потому результаты этого путешествия я считаю особенно ценными» (М. А. Балакирев)[3]. 

В 1896—1897 гг. председатель Песенной комиссии Русского географического общества Т. 

И. Филиппов выступил инициатором гармонизации песен из сборника Истомина — 

Дютша, по его заказу обработки песен осуществил Балакирев — постоянный консультант 

Песенной комиссии. Обработки для голоса с фортепиано составили сборник «30 песен 

русского народа… из собранных в 1886 году Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым; 

гармонизовал Милий Балакирев» (1900)[4]. Песни из сборника 1900 года вошли в издание: 

«Балакирев М. Русские народные песни» (1957). 

 

 

 

         

Тертий ванович Филиппов 
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Сергей Михайлович Ляпунов  

 

Песенная комиссия была организована при отделении этнографии РГО в 1884 г. под 

председательством Т. И. Филиппова. Начало деятельности Песенной комиссии 

фактически относится к 1885 г. Первые заседания «Комиссии по снаряжению экспедиций 

для собирания русских народных песен с напевами» состоялись только 29 апреля, 13 мая, 

7 июня 1885 г. Именно на этих заседаниях были определены маршруты экспедиций, 

потенциальные участники, методы записи, организационные возможности и т. п. (см.: 

Известия Имп. Русского географического общества. СПб., 1885. Т. 21). В работе комиссии 

на протяжении многих лет в качестве научного руководителя принимал участие М. А. 

Балакирев. Основную задачу комиссия видела в том, чтобы «сохранить для искусства и 

науки уцелевшие еще среди русского народа остатки быстро исчезающих памятников 

русской народной поэзии» 

Истомин Федор Михайлович – сын известного северного историка-краеведа 

Михаила Федоровича Истомина (1821-1862). Родился в Архангельске. Окончил курс в 

историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1883 г. 

секретарь этнографического отдела Русского географического общества. Участвовал в 

этнографических экспедициях по Архангельской губернии и в Печорский край для 

собирания народных песен в северных губерниях. 

 

Истомин Федор Михайлович // Биографический словарь профессоров и 

преподавателей  Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью 

четверть века  его существования. 1869-1894. Т.1.  (А-Л). СПб., 1896. С. 281-285. 

Приведена библиография его трудов на тот момент. 

Работы Ф.М.Истомина о Коми крае: 

Истомин. Ф.М. Предварительный отчет о поездке в Архангельскую губернию летом 

1884 года // Изв. РГО. 1884. 
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Истомин Ф.М. Речь произнесенная,  в торжественном собрании Архангельского 

губернского Статистического Комитета и Городской Думы по случаю 300-летнего юбилея 

г.Архангельска // Северный юбилей. Архангельск; Изд-во Губ. статист. ком. 1885. 

Истомин Ф. М. О рукописных находках в Архангельской и Олонецкой губерниях // 

Известия Императорского Русского Географического Общества.  1886. Т. 22.  С. 601. 

Истомин Ф.М. О свадебных обрядах Архангельской губ. // Изв. РГО. 1886. Т. 22. 

Вып. 2. С. 175. 

Истомин Ф.М. Поездка в Печорский край летом 1889 года // Изв. РГО за 1890 г. 

Истомин, Ф. М. Поездка в Печорский край летом 1889 года. Чл.-сотр. Ф. М. 

Истомина : (Читано в Общем собрании И. Р. Г. О. 13 декабря 1889 г.).  Санкт-Петербург : 

Тип. А. С. Суворина, 1890. 

Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1890 года : (Читано в 

Общем Собрании И.Р.Г.О. 7-го ноября 1890 г.) / Ф. М. Истомин ; Рус. геогр. о-во. СПб. : б. 

и., 1890.   

Истомин Ф.М. Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1890 года 

// Там же. (Переведено на французский язык в "Bulletin de la societe de Geographie 

Comerciale du Havre", 1893, Juillet-Aout). 

Истомин Ф.М. Об этнографическом изучении Печорского края // Тр. VIII съезда 

русских естествоиспытателей и врачей.  Отд.8. География и антропология. СПб., 1890. 

Истомин Ф.М. О религиозном состоянии обитателей Печорского края // Церковные 

ведомости. 1890. Вып.19. 

Истомин, Ф. М. О религиозном состоянии обитателей Печорского края : (из путевых 

наблюдений). Санкт-Петербург : Синод. тип., 1890. 12 с. 

Истомин Ф.М. О религиозном состоянии обитателей Русской низовой Печоры // 

Церковные ведомости. 1891. Вып. 27, 28. 

Истомин Ф.М. Обращение в христианскую православную веру язычествовавших 

самоедов Канинской, Тиманской и Большеземельской тундры // Церковные ведомости. 

1891. Вып. 38-39. 

Истомин Ф. М. О причитаниях и плачах, записанных в Олонецкой и Архангельской 

губерниях / Ф. М. Истомин // Живая старина.  1892.  Вып. 3.  С. 139-145. / 

https://www.booksite.ru/folk/st-651.html 

[Истомин Ф. М]. Предисловие // Песни русского народа собраны в губерниях 

Архангельской и Олонецкой в 1886 году / Записали слова Ф. М. Истомин, напевы Г. О. 

Дютш, СПб., 1894. С. VII.  

         Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Отчет об экспедиции для собирания русских 

народных песен с напевами в 1893 году. Отчет С. М. Ляпунова // Известия Имп. Русского 

географического общества. СПб., 1894. Т. 30, вып. 3. С. 331-354 

Истомин Ф.М. К вопросу о старине и новизне в русских народных песнях // Новый 

сборник статей по славяноведению. СПб., 1905. С. 363-371. (Ответ на критику В.Н. 

Перетц. В этой книге приведен портрет Ф.М. Истомина). 

Песни Русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 

году. Записали: слова Ф.М.Истомин, напевы Г.О.Дютш. Издано РГО. СПб., 1894. Т.1. 244 

с; 1899. Т.2. 

Песни русского народа собраны в губерниях Вологодской, Вятской, Костромской в 

1893 году / Записали: слова Ф. М. Истомин, напевы С. М. Ляпунов. СПб., 1899. 
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30 песен русского народа для одного голоса с сопровождением фортепиано из 

собранных в 1893 г. С.М.Ляпуновым и Ф.М.Истоминым. Переложил С. Ляпунов. СПб., 

1901. 95 с. (Изд. песенной комиссии РГО). 

35 песен русского народа для одного голоса с сопровождением ф.-п. из собранных в 

1893 г. С. М. Ляпуновым и Ф. М. Истоминым / Переложил С. Ляпунов. [Ор. 13]. [СПб., 

1901]. 

40 народных песен села Барятина, собранных песенною экспедицией 

Императорского Рус[ского] Географ[ического] Общ[ества] в 1899 году. Записали слова Ф. 

М. Истомин, напевы И. В. Некрасов / Положил на голоса И. В. Некрасов. СПб; М.: 

Издание С. Т. Филиппова. предисл. 1902. 

50 песен русского народа для мужского хора из собранных И. В. Некрасовым и Ф. М. 

Истоминым в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг. положил на голоса И. В. Некрасов. СПб., 1901. 
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со дня кончины К. П. Победоносцева (Санкт-Петербург, 1–3 июня 2007 года). — СПб., 
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история науки, методы исследования, перспективы развития: Материалы Международной 

науч. конф., 30 сентября – 3 октября 2010 г.  СПбК имени Н. А. Римского-Корсакова.: 

Университетский образовательный округ Санкт–Петербурга и Ленинградской области. 

2011. – Т.1. С. 11–19. 

Теплова И. Б. Песни святочных обходов дворов в записях С. М. Ляпунова (по 

материалам экспедиции ИРГО 1893 года) // Источниковедение истории культуры: сборник 

статей. Вып. 3 / Сост. Домбург-Окунева Э. А. ван. СПб.: Издательство «Перспектива», 

2012. С. 98–107. 

Теплова И. Б. С. М. Ляпунов: неизвестные материалы фольклорной экспедиции на 

Русский Север // Наследие XVIII-XIX века: Сб. статей, материалов и документов / Сост. и 

ред. П. Е. Вайдман, Е. С. Власова. М., 2013. Вып. 2. С. 344-355.  

          Теплова И. Б. Фольклорный архив С. М. Ляпунова в собрании Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки (к 150-летию со дня рождения) // Народная 

традиционная культура в образовательных программах и научных исследованиях: 

Сборник материалов Всероссийских конференций 2008–2010 годов (К 150-летию Санкт-

Петербургской консерватории). СПб.: Изд-во политехнического университета, 2013. С. 

233–248. 
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Теплова И. Б. С. М. Ляпунов: Неизвестные материалы фольклорной экспедиции на 

Русский Север» // Наследие XVIII–XIX века. Сборник статей, материалов и документов. 

МГК, ГИИ, Гос. Дом-музей П.И.Чайковского. 2013. С. 352–363. 

Теплова И. Б. С. М. Ляпунов. Письма из Рима // Musicus, № 2 (38). С.13–17. 

Теплова И. Б. Значение Песенной Комиссии Императорского Русского 

географического общества в истории отечественной музыкальной фольклористики // 

Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и 

результаты ареальных исследований. Материалы международных научных конференций 

2011-2012 годов. С.-Петербург., Скифия –принт, 2014. 600 с. С. 36-52. // http://etmus.ru/wp-

content/uploads/2015/03 

 Теплова И. Б. Вклад  С М. Ляпунова в историю музыкальной фольклористики ХIX-

ХХвв.  / 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/RusFolk/Rusfolk_35/11_%D0%A2%D0%B5

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_298-321.pdf 

 

 

Терюков А.И. Коллекция Ф.М. Истомина из Печорского края в собрании МАЭ // 

Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2008 г. 

СПб., 2008. С. 231–235. 

Фаресов А. И. Памяти Т. И. Филиппова (С портретом). // Исторический вестник. — 

1900. — Т. 79. — С. 670. 

Филиппов Т. И. Русское воспитание. — Москва: Ин-т русской цивилизации, 2008. 

Филиппов Т.И. Всеподаннейшая записка Председателя песенной комиссии ИРГО // 

Известия ИРГО. Т. 33. 1897. С. 87-92.  

Филиппов Т. И. О началах русского воспитания.  Русское воспитание.  М., 2008. 

Сборник Т. Филиппова. Санкт-Петербург, 1896. 

Хлобыстин Л.П. Крайний северо-восток европейской части СССР в эпоху неолита и 

ранней бронзы // Этнокультурные обсщности лесной и лесостепной зоны европейской 

части СССР в эпоху неолита: материалы Института археологии. №72. Л: Наука, 1973. С. 

54. (о передачи археологических предметов Н.П. Дитятевым Ф.М. Истомину во время 

путешествия в 1889-1890 гг.)  

Шифман М. Е. С. М. Ляпунов: Очерк жизни и творчества. М., 1960. 

Экспедиция г.г. Истомина и Ляпунова // Изв. РГО. 1893. Т.29. Вып. 5. С. 458-459. 

 

Георгий Оттонович Дютш  — русский дирижёр, музыкальный педагог, собиратель 

народных песен. По национальности датчанин. Сын О. И. Дютша. Был известным в 

Петербурге музыкальным педагогом, преподавал в Певческой капелле, Бесплатной 

музыкальной школе, Морском кадетском корпусе, в середине 1880-х годов был 

инспектором фортепианной игры и музыкальных предметов в Александровском 

кадетском корпусе, в 1889—1890 гг. зав. оркестровым классом Петербургской 

консерватории. Летом 1886 года вместе с этнографом Ф. М. Истоминым принял участие в 

фольклорной экспедиции Песенной комиссии Императорского Русского географического 

общества в Архангельскую и Олонецкую губернии, целью которой была запись песен с 

напевами. Дютшу была поручена нотация напевов (записывал по слуху). Результаты 

экспедиции были изданы в сборнике Истомина — Дютша «Песни русского народа» в 1894 

http://etmus.ru/wp-content/uploads/2015/03
http://etmus.ru/wp-content/uploads/2015/03
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г., уже после смерти Дютша. Умер в возрасте 33 лет от туберкулёза. Похоронен на 

Волковом кладбище. 

Дютш, Оттон Иванович, Отто Дютш (нем. Otto Dütsch, 1825—1863) — датский 

композитор и дирижёр, большую часть жизни работавший в России. Отец Г. О. Дютша. 

 

 

 

 

Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопровождением 

фортепиано / Редакция, предисловие, исследование и примечания проф. Е. В. Гиппиуса. 

М., Гос. музыкальное издательство, 1957. — 375 с. 

Гуревич П. Дютш, Георгий Оттонович // Русский биографический словарь — СПб.: 

1905. — Т. 6. — С. 745. 

Дютш, Оттон Иванович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб., 

1905. — Т. 6: Дабелов — Дядьковский. — С. 745—746. 

Дютш, Оттон Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Некрологи: — Отчет Имп. русск. геогр. общ. за 1891 г. стр. 8—9; "Нов. Время", 1891 

г., № 5590, 21 сентября; "Всемирн. Иллюстр.", 1891 г., № 1184, стр. 230. — Энцикл. слов. 

Брокгауза. 

Новый энциклопедический словарь: В 48 т. /Под ред. К. К. Арсеньева. — Т. 1-29. — 

М., 1911—1916. 

Отчет о результатах экспедиции для собирания русских народных песен с напевами 

// Изв. Имп. русск. геогр. общ. 1887. Т. XXIII. Вып. І. С. 35—51. 

Риман Г. Дютш // Музыкальный словарь: Перевод с 5-го немецкого издания / под 

ред. Ю. Д. Энгель, пер. Б. П. Юргенсон — М.: Музыкальное издательство П. И. 

Юргенсона, 1901. — Т. 2. — С. 502—503. 

Семенов П. История полувековой деятельности Имп. русск. геогр. общ., стр. 892, 

1290—1291 

Финдейзен Н. Дютши отец и сын // Русская музыкальная газета, 1896 (№ 3). Стлб. 

181—190, 417—424. 

Энциклопедический словарь Гранат: В 58 т. М., 1910—1948. Том: 19, Стр.: 383 

Ямпольский И. М. Дютш // Музыкальная энциклопедия. Т. 2 (1974). Стлб. 355—356. 

 

1886 г.  

Воропай И.М.совершил многочисленные поездки по Коми краю. Поездки были 

совершены по поручению А.Д.Голохвастова для осмотра возможного строительства путей 

сообщения. 

Воропай. Заметки о Большеземельской тундре и ее обитателях. (Из отчета межевого 

инженера И.М.Воропая о почве, растительности, жителях тундры, самоедах и зырянах и о 

природных богатствах края ) // Архангельские губернские ведомости.  1887. №32; 

Олонецкие губернские ведомости.  1887. №47. 

Воропай И.М. Несколько слов о Большеземельской тундре // Природа и охота. 1896. 

Вып.3.  
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Природа и охота. 1899. № 9. С. 150-155;     № 11. С. 119-141; 1900. № 1. С. 10-34; № 

2. С. 118-127; № 4. С. 66-75; № 5. С. 87-97; № 7. С. 38-46; № 8. С. 143-154; № 9. С. 112-124; 

№ 10. С. 13-22; № 11. С. 31-41; № 12. С. 23-36; 1901. № 1. С. 1-13; № 3. С.100-108; № 4. 

С.20-27; № 5. С.103-109; № 6. С. 30-36; № 7. С. 69- 78; № 8. С. 48-54 (под загл.: Тундра и 

ее обитатели); № 9. С. 62-65 (под загл.: Охота на медведей).   Май - сент. 1885. 

Дневниковые записи. Путешествие с целью разведки местности для проведения железной 

дороги. Железная дорога от Екатеринбурга до Тюмени. Плавание по Оби, Войкару, 

Нельке. Прибрежные деревни. Село Самарово. Занятия жителей. Кондинский монастырь. 

Достопримечательности Березова. Село Мужи, его история. Переход через горы Малого 

Урала. Реки Коппала, Уса, Воркота, Адьзва, Коротайка (Коротаиха). Вашуткины озера. 

Хайбудырская губа. Климат, погодные условия, растительность, животный мир тундры. 

Население: остяки (ханты), зыряне (коми), самоеды (ненцы), их облик, одежда, быт, 

нравы. 

Воропай И.М. По Оби до Северного океана и обратно через Большеземельскую 

тундру // Природа и охота. СПб., 1900. Вып. 2, 3, 7-12.; 1901.  Вып.1, 3, 4, 6. (По другим 

источникам: 1899. Вып. 9; 1900. Вып. 5-12.). 

Воропай И. Тундра и ее обитатели // Природа и охота. СПб. 1901. Вып. 1-8. 

Воропай И.М. Бог спас. // Природа и Охота. Книга X-я. Октябрь 1903 г. 

Воропай И.М. Заметки о рыбной ловле в Пермской губернии. // Природа и Охота. 

Книга X-я. Октябрь 1903 г. 

Воропай. Несколько слов о Большеземельской тундре // Псовая и ружейная охота. 

1904. Февраль. Кн.2. С. 41-51. (Следует продолжение). 

Воропай И.  ищничество в Камском бассейне и о правилах для рыбной ловли // 

Псовая и ружейная охота. 1904. Кн.4. С. 99-118.  

Воропай И. Об охотничьем законе // Псовая и ружейная охота. 1904. Кн.9. С. 23-29.   

Ответом на эту публикацию явилась статья Дикаго «Мысли и факты // Псовая и 

ружейная охота. 1905. Кн.2. С. 42-52.  »  

Воропай И. Ответ на замечание г.Дикаго // Псовая и ружейная охота. 1905. Кн. 4. 

С. 94-102.  

Воропай И. Еще «Том» // Псовая и ружейная охота. 1905. Кн.5. С. 33-52. 

Воропай. Инородцы Русского Севера. Остяки, самоеды и зыряне. Их быт, нравы и 

промыслы // Псовая и ружейная охота. 1905. Вып. 1-12; 1906. Вып. 2. С. 63-75. 

Воропай И. Балаган и подчучельники // Природа и Охота. 1905. № II. Февраль. 

Воропай И. Разные случаи // Псовая и ружейная охота. 1905. Кн.6. С. 45-57.  

Воропай И. Разные случаи (продолжение) // Псовая и ружейная охота. 1905. Кн.7. С. 

28-39. 

Воропай.  Инородцы русского севера    // Псовая и ружейная охота. 1906. Февраль. 

Кн.2. С. 63-75. (Есть еще начало и окончание) 

Воропай И. Заметки и очерки о северном крае Чердынского уезда // Памятная 

книжка Пермской губернии. Пермь,1880. 

Кашаева Ю.А. Подготовка землемерных кадров в России в XIX веке // 

Формирование гуманитарной среды в вузе: инновационные образовательные технологии. 

Компетентностный подход : материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф., г. Пермь, 23 апр. 

2013 г. Т. 2. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013.  С. 108-112. 
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Кашаева Ю.А. Рапорты как источник изучения государственной службы уездных 

землемеров первой половины XIX века (по материалам Пермской губернии)  // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики.  2013.  № 3(29), ч. I.  С. 81-83. / 

https://www.gramota.net/materials/3/2013/3-1/22.html 

Кашаева Ю.А. Губернский землемер Игнатий Михайлович Воропай // Поляки в 

истории и культуре Урала: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Пермь, 25-27 сент. 

2012 г. Пермь : Форвард-С, 2014.  С. 103-108. 

Кашаева Ю.А. Кадровое обеспечение деятельности Пермской временной межевой 

комиссии // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Культура. История. Философия. Право.  2016.  № 3.  С. 21–29. 

Кашаева Ю.А. История Пермской временной межевой комиссии // Смышляевский 

сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми. Вып. 7. Пермь : МБУК 

ОМБ, 2016.  С. 18-26. 

Подревский Н. Поездка на Северный Урал летом 1892 года (составил по дневникам 

г.г.Сыромятникова и Андреева). М., 1895. 211 с. 

Силин В.И. Жизнь и деятельность писателя, географа, охотника Игнатия Михайловича 

Воропай // Социальные трансформации северного региона: исторический опыт и 

современность: сб. статей. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. С. 57-76.  

Силин В.И. Игнатий Воропай: охотник, географ, писатель // Дым Отечества. Историко-

краеведческое издание. Сыктывкар, 2021. № 13-14. С. 80-92.   

 

1887 г. 

В 1887 для производства гидрографических работ учреждена Отдельная съемка Белого 

моря (с 1917 — Гидрографическая экспедиция), в 1905 — Отдельная съемка Мурманского 

берега (с 1917 — Гидрографический отряд СЛО). В 1891–1910 выполнен большой комплекс 

гидрографических работ на Баренцевом море на судах «Наездник», «Мурман», «Джигит», 

«Вестник», «Бакан», «Самоед», «Пахтусов» под руководством А. И. Вилькицкого, Н. В. 

Морозова, М. Е. Жданко, А. М. Бухтеева, Ф. К. Дриженко. 

Антаков А.В. История маячного дела в России (к 190-летию Маячной службы России) // 

Зап. по гидрографии. 1997. Вып. 242. С. 71-83 (1702-1807 -1997 гг.). 

Атлас озера Байкал. Составлен Гидрографической экспедицией под начальством 

полковника Дриженко. СПб.: Изд.ГГУ, 1902. 

Балакшин Н.Н. 70 лет первой русской экспедиции к Северному полюсу // Зап. по 

гидрографии. 1983. Вып. 209. С.52-58. 

Богданов К.А. Очерк истории картпроизводства ВМФ (К 180-летию со дня основания) // 

Зап. по гидрографии. 1958. №1(156). С.91-97. 

Богданов К.А. История извещений мореплавателям ( к 125-летию начала издания)//Зап. 

по гидрографии. 1965. №2(169). С. 87-90. 

Богданов К.А. Гидрографическому управлению 140 лет // Зап. по гидрографии. 1967. №4 

(175). С. 147-162. 

Богданов К.А. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана ( к 75-летию 

открытия Северной Земли) // Зап. по гидрографии. 1988. №220, приложение. С.3-52. 

Богданов В.И. Основные итоги исследований по истории Кронштадтского футштока ( к 

300-летию ВМФ России)// Изв. РГО. 1996. Т.128. Вып. 3. С.57-63. 

https://www.gramota.net/materials/3/2013/3-1/22.html
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Болдышев Ю.А. 210 лет ЦКП ВМФ // Зап. по гидрографии. 1988. Вып. 219. С.5. 

Бочковский Г.В. Гидрографическая экспедиция Балтийского флота // Зап. по 

гидрографии. 1977. Вып. 198/199. С. 183-188. 

Буканов М.И., Карягин М.Н. К 900-летию первых русских гидрографических работ// 

Зап. по гидрографии. 1969. №1(180). С. 40-42. 

Буков А.Г. Советской гидрографии Черного моря 70 лет // Зап. по гидрографии. 1991. 

Вып. 224. С.3-6. 

Булатов В. Н. Наука на Архангельском Севере: исторический очерк. — Архангельск‑М., 

2007. 

Бухтеев А.М. О гидрографических работах транспорта «Самоед» на Новой Земле // 

Известия ИРГО. 1897. Т. 33.  

Бухтеев А.М. Очерк последовательного хода и современного состояния описи русских 

морей // Записки по гидрографии. СПб., 1909. Вып.30.  

Верещагин Г.Ю. Опыт свода литературы по Байкалу и его побережью // Тр. Комиссии 

по изучению озера Байкал. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. Т.2. С. 187-222. 

Викторов В.А. Завод штурманских приборов в годы Великой Отечественной войны // 

Зап. по гидрографии. 1995. Вып. 235. С.72-77. 
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1887 г.  

Андрей Ипполитович Вилькицкий (13 июня 1858, Минская губ. — 11 марта 1913, 

Петербург) — русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, генерал корпуса 

гидрографов, начальник Главного гидрографического управления. 

В 1887 году был командирован во главе Арктической гидрографической экспедиции в 

Хайпудырскую губу и на архипелаг Новая Земля для определения ускорения силы тяжести 

посредством маятника. По итогам экспедиции был награжден двумя золотыми медалями 

Русского Географического общества. 

С 1894 по 1896 год подполковник Вилькицкий возглавлял гидрографическую 

экспедицию на пароходе «Лейтенант Овцын» и ряде вспомогательных судов, исследовавшей 

морское побережье на участке от устья Печоры до Енисея, в Енисейском заливе и Обской 
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губе. В 1898—1901 годах полковник Вилькицкий руководил исследованиями устьев рек 

Печора, Енисей, южной части Карского моря, составил подробные карты этого района.  

С 1907 года начальник Главного гидрографического управления, его заместителем был  

гидрограф Н. В. Морозов. 

Андрей Ипполитович Вилькицкий − отец российского гидрографа Бориса Вилькицкого. 
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 арузи  Николай Николаевич, (1865–25.03.1900), этнограф, историк, 

археолог. Род. в г. Москва. Учился в Московском и Юрьевском (Тартуском) 

университетах. С 1889 вместе с сестрой Верой сотрудничал в журнале «Этнографическое 

обозрение» (будучи одним из основателей журнала). Этнографией занимались и два 

брата: Харузин Михаил Николаевич (1860—1888) и Харузин, Михаил Николаевич 

(1860—1888).  

 С 1891 Н.Н. ответственный секретарь Этнографического отдела Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии (сменив на этой должности своего 

брата Михаила). По поручению общества изучал этнографию Вятской, Пермской и 

Архангельской губерний. На Кольском п-ве работал в 1887: вместе с сестрой В. Н. 

Харузиной совершил этнографическую поездку по маршруту Кандалакша–Кола–

Нотозеро. Посетил лопарские погосты, собрал обширный материал по культуре, быту, 

истории лопарей, на основе которых создал фундаментальный труд «Русские лопари», 

удостоенный золотой медали ОЛЕАИЭ. Харузина Вера Николаевна (1866—1931) — 

этнограф, первая в России женщина-профессор этнографии. На основе многолетнего 

преподавания по курсу «Этнография», В. Н. Харузина выпустила один из первых 

учебников по данной дисциплине «Этнография» (М., 1909—1914, Вып. I—II). Посмертно 

вышла её работа «Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного 

шара» (М., 1941). 
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Керимова М.М. Этнографическое изучение народов Русского Севера в трудах H.H. 

Харузина и В.Н. Харузиной // Материалы IX Конгресса этнографов и антропологов 

России. Петрозаводск. 4-8 июля 2011 г. М., 2011. С. 41. 

Керимова М.М. Slovenian Family Mode of Life at the Beginning of the 20th Century. 

According to Investigation by Russian Ethnologists (A.N. Haruzin and V.N. Haruzina). // 10 th 

Biennial EASA Conférence. Ljubljana, 26-29 August, 2008. P. 72-73.  

Керимова М.М. M.H. Харузин: основные этапы научной деятельности // VII конгресс 

этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Саранск, 9-14 июля. 2007. С. 63. 

Керимова М.М. Н.Н. Харузин и В.В. Кандинский // Материалы VI Конгресс 

этнографов и антропологов России. С.-Петербург, 28 июня - 2 июля 2005 г. СПб., 2005. С. 

434-435. 

Керимова М.М. Новые материачы о семье этнографов Харузиных в архивах 

С.Петербурга // Конгресс этнографов и антропологов России. Омск. 912 июня 2003 г. М„ 

2003. С.87. 

Керимова М.М. Ethnie and confessional situation in Bosnia and Herzegovina in the 19th 

century (by the Russian archives documents and publications) // 7th bienal Conférence 14-17 

August 2002. Book of abstracts. Copenhagen, 2002. P. 400-401. 

Керимова М.М. Научное наследие Харузиных в архивах Москвы // Актуальные 

проблемы изучения истории отечественной этнологии и антропологии XX в. Москва, 

июнь 2000. С. 24-25. 

Керимова М.М. : Становление и развитие российской этнографии последних 

десятилетий XIX - первой трети XX в. / Автореф. …. Доктора историч. Наук. М., 2013.  

Пименов В. В. Основы этнологии: Учебное пособие.  М.: МГУ, 2007. 

Репрессированные этнографы (Составитель и ответственный редактор Д.Д. 

Тумаркин). Вып. 1, II. М„ 1999, 2003. 

Сорокажердьев В. В. Исследователи Кольского полуострова.  Мурманск, 1979. 

Токарев С. А. История русской этнографии.  М.: Наука, 1966. 

Токарев С. А. История зарубежной этнографии.  М., 1978. 

Ушаков И. Ф. Исследователь лопарей Николай Харузин // Площадь первоучителей. 

2003. № 3. 

Харузина В. Н. Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет. // Россия в 

мемуарах. М., 1999. (Вступительная статья, комментарий и указатель имен М. М. 

Керимовой и О. Б. Наумовой). 

Марина М. Керимова. Этнограф Вера Николаевна Харузина / 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2008/0350-08610801019K.pdf 

Керимова М.М. Институциализация Российской этнографической науки  (последняя 

четверть XIX – начало ХХ века)  / https://cyberleninka.ru/article/v/institutsializatsiya-

rossiyskoy-etnograficheskoy-nauki-poslednyaya-chetvert-hix-nachalo-hh-v 

1887 г. 

 Н.Д.Голицын (архангельский губернатор) и Н.Е.Ермилов проводили осмотр края. 

Опубликовали сведения о горючих сланцах и нефти Ухтинского района, об остатках 

завода по разработке горного колчедана и о медной руде. В дальнейшем благодаря 

ходатайству Н.Д.Голицына была снаряжена комплексная экспедиция на Тиман под 

руководством Ф.Н.Чернышева. 
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Николай Дмитриевич Голицын (31 марта (12 апреля) 1850 — 2 июля 1925) — 

государственный деятель Российской империи, последний председатель Совета 

министров империи (27 декабря 1916 [9 января 1917] — 27 февраля [12 марта] 1917). 

 

 

 

Голицын Н.Д. Обозрение Печорского края Архангельским губернатором 

действительным статским советником, летом 1887 г.  Архангельск, 1888. С. 1-125. 

Голицын Н. Д. Записка архангельского губернатора действительного статского 

советника князя Н. Д. Голицына по обозрению Печорского края летом 1887 года. 

Архангельск, 1888. 

Голицын Н.Д. Доклад главноуполномоченного Российского общества Красного 

креста сенатора князя Н. Д. Голицына о поездке его в Оренбургскую, Уфимскую и 

Тобольскую губернии и Тургайскую область… Б. м., [1912]. 

 

 

                   

 Н. Д. Голицын 
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Н. Д. олицын, последний премьер-министр 

царского правительства.  

 

Ермилов Н. Поездка на Печору (Путевые заметки Н. Ермилова) // Архангельские  

губернские  ведомости.  1887. №70, 74, 76, 77, 79, 87, 101. 

Ермилов Н.Е. Поездка на Печору. Путевые заметки. Архангельск, 1888. 95 с.  

 

 

Аврех А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех; отв. ред. А.М. Анфимов; 

Институт истории СССР. — М.: Наука, 1989. — 251  с. 

Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. — М.: Русский путь, 2004. — С. 

122. 

Гайда Ф. А. «Кабинет» князя Н. Д. Голицынв и поиски политического курса зимой 

1916—1917 гг. // Российская история. 2020. № 1. 

Глинка Я.В.  Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906-1917. Дневник и 

воспоминания.  Москва, 2001. 

Дойков Ю.В. Архангельские губернаторы : 1. Князь Николай Голицын // Троицкий 

проспект.  – 2001. – 13 нояб. 

Допрос кн. Н. Д. Голицина 21 апреля // Падение царского режима / ред. П. Е. 

Щеголев — Л.: Государственное издательство, 1925. — Т. 2. 

Иванов П. «Милейший человек, но не государственный деятель» // Тверские 

ведомости. 2014. 14 ноября. 

Измозик В.С. Члены Английского клуба Великий князь Николай Михайлович и 

князь Н.Д. Голицын //  История Петербурга № 3 2020. / 

http://mirpeterburga.ru/upload/iblock/761/761fac6bda7a7014305b7e53b008e5df.pdf 

Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения 

старого порядка, 1914–1917. Рязань, 2004. 

Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает / Под ред. Н. И. Смирнова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Воениздат, 1986. — С. 72 

Падение царского режима / ред. П. Е. Щеголев. — Л.: Государственное издательство, 

1925. — Т. 4. — С. 25. 
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Политические деятели России 1917 : биографический словарь.  Москва, 1993 

http://dic.academic.ru 

Попов Г. П. Губернаторы русского Севера 

Светлова Т. Как князь и губернатор стал сапожником // Калужский перекрёсток. 

2018. 19 декабря. 

Силин В.И. Губернатор, сапожник… (Н.В.Голицын) // Красное Знамя. 2011. 14 

апреля. 

Силин В.И.  Губернаторы и их след в географии Коми края // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 47-60. 

Татищев А. А. Земли и люди. В гуще переселенческого движения (1906—1921). — 

М.: Русский путь, 2001. — С. 252. 

Федорченко В. И. Императорский дом. Выдающиеся сановники: энцикл. биографий: 

[В 2 т.].  Красноярск; М. : Бонус; Олма-прес, 2000. Т. 1: [А - Л] : энциклопедия.  2000.  669 

с : ил.: портр. Голицын Николай Дмитриевич : [князь, в 1879-1882 гг. - архангельский 

вице-губернатор].  С. 315-316. 

Шумейко И.Н. Голицыны и вся Россия / И.Н. Шумейко. — М.: Вече, 2008. — 348  с 

Николай Евграфович Ермилов // http://ekb.aonb.ru/index.php?id=176 

 

1888 г. 

Летом 1888 и 1889 годов, на средства Петербургского общества естествоиспытателей 

и Географического общества, Виктор Андреевич Фаусек (1861-1910) совершил две 

поездки на север: во время первой занимался на Соловецкой биологической станции, во 

время второй был на Мурмане и в районе Кандалакшской губы. В 1889 году исследовал 

озеро Могильное на острове Кильдин и обнаружил в юго-восточной части этого водоёма 

морскую фауну и флору. 

 

    

 

В. . Ф усек 

 

В мае 1892 В.А. Фаусек  был командирован университетом за границу, впоследствии 

в 1895 был отправлен в двухгодичную командировку на биологическую станцию в 

Неаполе (Villa Nazionale). Квартировал же он вместе с семьей в предместье Неаполя 

Вомеро. Впоследствии ВА неоднократно выезжал за границу (Германия и Италия) в 

научные командировки во время летнего отпуска. В 1903 и 1904 годах совершил по 

http://dic.academic.ru/
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=176
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поручению РГО две поездки в Закаспийскую область с целью биологических 

исследований. В последние годы проживал по адресу: Средний пр. ВО., д. 49. 

Полная библиография и зоологических работ и подробная биография   В.А. Фаусек 

приведена в работах: 

Гревс И. М. Памяти Виктора Андреевича Фаусека : [Речь, произнес. на СПБ. высш. 

жен. курсах 5 сент. 1910 г.]. Некролог и список трудов В. А. Фаусека. — [СПб.]: О-во 

вспоможения окончившим курс наук на СПб. высш. жен. курсах, [1911]. — 17 с. 

Виктор Андреевич Фаусек, 1861–1910 / http://qwercus.narod.ru/fausek_bio.htm 

 

Фаусек В.А.  К природе степей Северного Кавказа //Изв. Имп. РГО. — 1887. — Т. 

XXIII. — С. 343—360. Отд. отт. — СПб., 1887. — 16 с. 

Фаусек В.А.  На зоологической станции: Из поездки на Белое море. //Вестн. Европы. 

— 1889. — Т. III. — С. 305—332, 433—461. 

Фаусек В.А.  Памяти В. М. Гаршина //Художественно-литературный сборник памяти 

В. М. Гаршина — СПб., 1889. 

Фаусек В.А.  Карл Линней, его жизнь и деятельность: Биографический очерк — 

СПб., 1891. — 79 с., портр. — (Жизнь замечат. людей: Биограф. б-ка Ф. Павленкова). 

Фаусек В.А.  На далеком Севере: Из поездки на Белое море и на Океан //Вестн. 

Европы. — 1891. — Август. — С. 665—714. 

Фаусек В.А.  Материалы к вопросу об отрицательном движении берега в Белом море 

и на Мурманском берегу //Зап. Имп. РГО. — 1891. — Т. XXV, №1. — С. 1—89. 

Фаусек В.А.  Литературные впечатления: «Жерминаль», роман Э. Золя //Вестн. 

Европы. — 1892. — Октябрь. — С. 3. 

Фаусек В.А.  Из неаполитанских впечатлений //Рус. мысль. — 1897. — Август. — С. 

41—62, 123—134. 

Фаусек В.А.  Этюды по вопросам биологической эволюции. СПб., 1902. 

Фаусек В.А.  Спенсер как натуралист //Вестн. и библ. самообраз. изд. Брокгауза-

Ефрона. — 1905. — № 47. — C. 1481. 

Фаусек В.А.  Биологические исследования в Закаспийской области //Зап. Имп. РГО. 

— 1906. — Т. XXVII, (2). — 192 с. 

Фаусек В.А.  Воспоминания о В. М. Гаршине //Полн. собр. соч. Гаршина. — СПб., 

1910. — Кн. 1. — С. 28—33. 

Фаусек В.А.  Биологические этюды. СПб., 1913. 

 

 

 

Вахромеева О.Б. Преподавание наук на высших женских (Бестужевских) курсах 

(1878-1918). Преподавание наук на высших женских (Бестужевских) курсах (1878-1918). 

Со вступительным очерком «Границы женской эмансипации в дореволюционной России». 

М., 2018. С.617-625. 

Виктор Андреевич Фаусек, 1861–1910 / http://qwercus.narod.ru/fausek_bio.htm 

Памяти В. А. Фаусека: Сб. изд. слушательницами Высших женских курсов. — СПб., 

1911. 

Профессор Фаусек / http://ostrov-kildin.narod.ru/Fausek.html#top 
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Фаусек, Виктор Андреевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 

т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Фаусек, Виктор Андреевич // Биографический словарь профессоров и 

преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью 

четверть века его существования. 1869—1894. — СПб.: Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — 

Т. 2. — С. 289—291. 

Фирсов Н. Н. Воспоминания о В. А. Фаусеке // Русская мысль. — 1913. — Кн. 7. — 

С. 47—56. 

Собисевич А. В. Исследования В.А. Фаусека на Белом море // Природное и 

культурное наследие Белого моря: перспективы сохранения и развития. Сборник тезисов 

Первой международной научно-практической конференции. — Карелия, 2014. — С. 45–

47. 

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Д. 9024. Об оставлении при Университете кандидата 

Виктора Фаусека. 

          1888 г. 

 Снятков А.А. Обследовал заливные луга в окрестностях городов Великий Устюг, 

Сольвычегодск и около д. Гам. Описал ботаническое строение и морфологию лугов. 

Снятков А.А. Ботаническое изследование заливных лугов в долинах Северной 

Двины и Вычегды, произведенное по предложению Н.В.Верещагина, для предстоящей 

сельско-хозяйственной выставки вологодского земства / А.Снятковым.  Вологда: Тип. 

Губ.правления, 1889. 82 с. 

А.С. Очерк Вологодской флоры // Вологодский иллюстрированный календарь на 

1894 год.  Вологда : Изд. тип. Бр. Гудковых-Беляковых, 1893.  С. 45-49. / 

https://www.booksite.ru/fulltext/illu1/text.pdf#page=46 

А.С.  Враги полей  и зернового хлеба  из мира насекомых Вологодской губернии // 

Вологодский иллюстрированный календарь на 1894 год.  Вологда : Изд. тип. Бр. 

Гудковых-Беляковых, 1893.  С. 49-52. . / 

https://www.booksite.ru/fulltext/illu1/text.pdf#page=46 

Снятков А.А. К истории изучения флоры Вологодского края // Север. Вологда, 1927. 

Вып.2(6). С. 82-90. 

Снятков А., Ширяев Г., Перфильев И. Определитель растений лесной полосы северо-

востока европейской России (Губ. Вологодская, Вятская, Кастромская, Пермская, 

Ярославская, Архангельская и Сев.Урал). Вологда, 1913. 209 с. (Изд. 1-е); 1922. 215 с 

(Изд. 2-е). 

Снятков. Некролог// Красный Север. 1920. № 169. 30 июля. 

/Снятков / Светлой памяти погибших // Северная промышленность. Вологда, 1923. 

№ 4. Февраль. С. 2-3. 

Бацаев И.Д. Особенности промышленного освоения Северо-Востока России в 

период массовых политических репрессий (1932-1953): Дальстрой. Магадан, 2002. 

Дедов А.А. Иван Александрович Перфильев (Ботаник. К 15-летию со дня смерти) // 

Изв. Коми филиала ВГО. 1957. Вып.4. С. 167-170. 

Змеев Л.Ф. Русские врачи-писатели. Спб., 1886-1889. Вып. 3. С. 131. 

Левченко С.В., Мосезон Д.Л. Золотая Колыма: Из истории открытия и освоения 

Северо-Востока СССР. М.: АН СССР, 1963. 96 с.  
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Мухачев Б.И. Начало промышленного освоения Колымы (1928-1937 гг.) // 

Краеведческий записки. Магадан, 1970. Вып.8. С. 69-79.  

Нефедова С.П., Бубнис Г.К. Хроника геологического изучения Северо-Востока 

СССР // Колыма, 1978. №7-8. С. 15-20.  

Пустовойт Г.А. Геологические экспедиции и организация научных исследований на 

северо-востоке СССР (1931-1938) // Россия и АТР. Владивосток, 2010. №2. С. 91-100. 

(Авенир Алексеевич Снятков).  

Силин В.И. Династия Вологодских исследователей Снятковых // Проблемы геологии 

Тимано-Североуральского сегмента. Сыктывкар, 1993. С. 38-39. 

Силин В.И.  Династия вологодских исследователей Снятковых // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 64-68. 

Тарутин А. Авенир Алексеевич Снятков. Его жизнь и научно-общественная 

деятельность // Матер. по изучению и использованию производительных сил Северного 

края. Вологда, 1921. С. 20-22. 

Широков А.И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан, 2000. 151 с.  

Пять поколений Снятковых // http://www.famhist.ru/famhist/sablini/0005f239.htm 

1888 г. 

 В.П.Шляпин привел географические сведения о реке Удоре, описал образ жизни и 

промыслы населения. 

 

 

 

 

Шляпи  В. П. Удора. (Из воспоминаний о путешествии в Удору в 1888 

г.) // Большевистский Север. 1920. № 6. С. 10-25; то-же: За работу! 1921. № 1. С. 76-83; № 

2. С. 72-80; 1922, № 1(3). С. 71-76.  

Шляпин В.П. Автобиографические записки. 4.2. (Фонды ВУИАМЗ). 

Записки СДОИМК // Великий Устюг. 1927. Вып.IV. С. 105-107. 

Чебыкина Г.Н. (г. Великий Устюг) В.П.Шляпин :  историк и краевед // 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=echo.msk.ru%2Fnews%2F1058354-echo.html&lr=19 

1889 г.  

 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=echo.msk.ru%2Fnews%2F1058354-echo.html&lr=19
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В К м  край приезжал великий 

абстракционист В.Кандинский. (См. Н.А.Иваницкого).  

Васи лий Васи льевич Канди нский (4 (16) декабря 1866, Москва — 13 декабря 1944, 

Нёйи-сюр-Сен, Франция) — русский художник и теоретик изобразительного искусства, 

стоявший у истоков абстракционизма. Один из основателей группы «Синий всадник». 

Кандинский В. Материалы по этнографии сысольских и вычегодских зырян. 

Национальные божества (по современным верованиям) Этнографическое обозрение. 1899. 

№3. С. 102-110.  

Кандинский В. The Geosophy of Pomorland (Духи дома и другие божества)  // Арт. 

2002. №3. С. 126-130.  

Путешествие В.Кандинского к зырянам 1889 года / авт. Сост. И.Н.Котылева. 

Сыктывкар: Коми респ. Изд-во, 2013.  

Василий Кандинский.  Ступени: Текст художника.  М., 1918.  58 с. 

Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 томах / Ред. коллегия и 

сост. Б. Автономова, Д. В. Сарабьянов, В. С. Турчин.  2001.  

Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente.  Münch., 1926 

(на рус. яз. в кн.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости.  СПб.: Азбука-классика, 

2005.  С. 63-232. Перевод с немецкого Елены Козиной). 

Über das Geistige in der Kunst. — Münch., 1912 (на рус. яз. частично, в кн.: Труды 

Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 - январь 1912. — Т. 1. — 

П., 1914.  С. 47-76). 

Василий Кандинский Ступени: Текст художника.  М., 1918.  58 с. 

Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 томах / Ред. коллегия и 

сост. Б. Автономова, Д. В. Сарабьянов, В. С. Турчин.  2001.  

Кандинский В.  Духи дома и другие божества // АРТ. 2002. №3. С. 126-130.  

Автономова Н. Б. Кандинский и художественная жизнь России начала 1910-х 

годов // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева / Составление и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B9%D0%B8-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%A1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3567-kandinskiy-v-v-stupeni-m-izd-otdela-izobrazitelnyh-iskusstv-nar-komissariata-prosvescheniya-1918#page/1/mode/grid/zoom/1
http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3567-kandinskiy-v-v-stupeni-m-izd-otdela-izobrazitelnyh-iskusstv-nar-komissariata-prosvescheniya-1918#page/1/mode/grid/zoom/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автономова,_Наталия_Борисовна
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общая редакция М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова.  М.: Языки русской культуры, 2000.  

С. 120—128. 

Азизян И. А. Москва В. В. Кандинского // Архитектура в истории русской 

культуры. — Вып. 2: Столичный город.  М.: УРСС, 1998. С. 66—71. 

Абрамов В.А. В.В.Кандинский в художественной жизни Одессы Документы. 

Материалы. Одесса: Глас, 1995.  

Абрамов В.А. "Письмо из Мюнхена" - В. Кандинский? (рус.)  // Дерибасовская-

Ришельевская: альманах.  2002.  № 11.  С. 244-252.  

Абрамов В.А. Неизвестное произведение Кандинского // Дерибасовская-

Ришельевская : альманах.  2006.  № 27.  С. 185-195. 

Абрамов В.А. В. Кандинский среди других мастеров "утраченного" 

авангарда (рус.) // Дерибасовская-Ришельевская: альманах.  2008.  № 33.  С. 194-202.  

Абрамов В.А. Неизвестный факт биографии В. Кандинского (рус.) // Вісник 

Одеського художнього музею: сборник.  Одесса, 2014.  № 1.  С. 84—87.  

Абрамов В.А. Семья В.В. Кандинского в Одессе (рус.) // Дерибасовская-

Ришельевская : альманах.  2016.  № 65.  С. 200-219. 

Автономова Н. Б. Кандинский и художественная жизнь России начала 1910-х 

годов // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева М.: Языки русской 

культуры, 2000.  С. 120—128. 

Автономова Н. Василий Кандинский в Норвегии // Третьяковская галерея», 

Специальный выпуск. Норвегия – Россия. На перекрестках культур, 2013. 

Автономова Н. Василий Кандинский. 150 лет со дня рождения // Третьяковская 

галерея. №2.  2017 (55).  

Азизян И. А. Москва В. В. Кандинского // Архитектура в истории русской культуры.  

Вып. 2: Столичный город.  М.: УРСС, 1998.  

Азизян И. А. Концепция взаимодействия искусств и генезис диалогизма XX века 

(Вячеслав Иванов и Василий Кандинский) // Авангард 1910-х - 1920-х годов. 

Взаимодействие искусств.  М., 1998. 

Азизян И. А. Теоретическое наследие В. В. Кандинского в художественном сознании 

XX века // Вопросы теории архитектуры: Архитектурно-теоретическая мысль Нового и 

Новейшего времени / Сборник научных трудов под ред. И. А. Азизян.  М.: КомКнига, 

2006.  С. 189—249.  

Альтхаус К., Хоберг А., Автономова Н. Кандинский и «Синий всадник».  М.:, 

СканРус, 2013. 160 с. 

Аронов И. Кандинский. Истоки. М., Иерусалим, 2010.  

Балаховская Ф. «Кандинский и „Синий всадник“» // Артхроника. 1 октября 2011 

года. 

Дружкова Н. Теория абстрактного искусства В. Кандинского // Василий Кандинский. 

О духовном в искусстве. Ступени. Текст художника. Точка и линия на плоскости.  

Москва: АСТ, 2018.  С. 22-23. 

Кожев А. Конкретная (объективная) живопись Кандинского (1936) // «Атеизм» и 

другие работы. М.: Праксис, 2007.  С. 258-294. 

Котылева И.Н. Ответ В.П. Налимова В.В. Кандинскому: незначительные детали, 

раскрывающие сокровенные смыслы // V Научные чтения памяти Д.Т. Яновича: cборник 

статей. / Нац. галерея Респ. Коми; отв. ред. и сост. Н.Е. Плаксина  Сыктывкар, 2019. С. 37- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мейлах,_Михаил_Борисович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарабьянов,_Дмитрий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Языки_русской_культуры&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азизян,_Ирина_Атыковна
http://ofam.od.ua/pdf/kandinskiy.pdf
http://ofam.od.ua/pdf/kandinskiy.pdf
http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_11/contents/item31.pdf
http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_27/alm_27_185-195.pdf
http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_33/alm_33_194-202.pdf
http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_33/alm_33_194-202.pdf
http://ofam.od.ua/pdf/ohm1/ohm1abramov-k.pdf
http://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_65/alm_65-200-219.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.tg-m.ru/articles/norvegiya-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/vasilii-kandinskii-v-norvegii
http://www.tg-m.ru/articles/2-2017-55/vasilii-kandinskii-150-let-so-dnya-rozhdeniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%BD,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азизян,_Ирина_Атыковна
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%A0%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://artchronika.ru/gorod/%C2%AB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%E2%80%9C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%E2%80%9D%C2%BB/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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Раппапорт А. Кандинский в Лондоне // Rossica.  2002.  Issue 7/8: Revelations in 

Colour: Dionisy & Kandinsky. Или: Kandinsky in London // Idem.  

Сарабьянов Д., Автономова Н. Василий Кандинский.  М.: Галарт, 1994.  238 с. 

Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917—1941). 

Биографический словарь. Санкт-Петербург, 1994.  С. 232. 

Соколов Б. М. Теория беспредметного искусства у В. В. Кандинского в 1920—30-х 

годах. От социального пророчества к художественному мессианизму // Искусствознание.  

2012.  № 3-4.  С. 171-191.  

Сивкова А. Зырянская палитра Василия Кандинского // Дым Отечества. 2009 год. 

Сыктывкар, 2013. С. 195-204. Фото. То-же: Дым Отечества / Республика. 2009. 25 июля.  

Соколов Б. М. Теория беспредметного искусства у В. В. Кандинского в 1920-30-х 

годах. От социального пророчества к художественному мессианизму // Искусствознание.  

2012.  № 3-4.  С. 171-191. 

Турчин В. Кандинский в России.  М.: Художник и книга, 2005.  448 с. 

 1889 г.  

В этом году стали выходить тома издания Дмитриева А.А. «Пермская старина».  

 

 

А. А. Д итриев 

 

Дмитриев А. А. "Картофельный бунт" в России и новый материал к его истории в 

Пермской губернии. Пермь, 1882. 

Дмитриев А.А. Материалы к истории рода Строгановых за последние два столетия. 

Пермь, 1883. 

Дмитриев А. А. Ф. А. Волегов как историк Строгановых // Пермские губернские 

ведомости. 1884. № 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38. 

Дмитриев А.А. Верхотурский кремль и подчиненные ему крепости в ХVII-ХVIII вв. 

Пермь, 1885. 

Дмитриев А.А. Верхотурский север по исследованиям последней экспедиции 1884-

1885 гг. Пермь, 1885. 

Дмитриев А.А. Писатель-самоучка А. Н. Зырянов. Казань, 1885. 

Дмитриев А.А. Столетие Пермской гимназии. Казань, 1886. 

Дмитриев А.А. Очерки из истории г. Перми. Пермь, 1886.  

Дмитриев А.А. Библиотека В. Голубцова в с. Александровском Красноуфимского 

уезда Пермской губернии. Пермь, 1887. 

Дмитриев А.А. К биографии И. Ф. Грацинского. Пермь, 1887. 

Дмитриев А.А. Ссылка окольничего Михаила Никитича Романова в Чердынский 

край и Ныробские древности. Пермь, 1887. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Раппапорт,_Александр_Гербертович
http://papardes.blogspot.com/2010/02/blog-post_09.html
http://academia-rossica.org/en/rossica-journal/rossica-78
http://papardes.blogspot.com/2010/02/kandinsky-in-london.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Дмитриев А.А. Пермская старина. Пермь, 1889-1902. Вып. I, II, III, IV, V (Покорение 

Угорских земель и Сибири. 1894).  

Дмитриев А.А. Очерки из истории губернского города Перми с основания 

пеоселения до 1845 г. С приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 г. Пермь, 

1889. 

Дмитриев А.А. Из прошлой жизни Пермского края. Оренбург, 1891. 

Дмитриев А.А. Критические заметки по истории Перми Великой ХVI века. Пермь, 

1893. 

Дмитриев А.А. Пермские землевладельцы Лазаревы и их преемники князья 

Абамелек. Пермь. 

Дмитриев А. А. Федот Алексеевич Волегов: очерк его жизни и переписка // 

Пермский край: сб. сведений о Пермской губернии. Пермь, 1895. Т. 3. С. 122 - 149. 

Дмитриев А. Прежние ревизии и предстоящая всеобщая перепись населения 

Российской империи // Сборник материалов для ознакомления с Пермской губернией. 

[Пермь]: Б. г. С. 3—18. (Прил.к Памятной книжке на 1896 г.). 

Дмитриев А.А.  Биографический указатель памятных деятелей Пермского края. 

Пермь, 1902. 

А. А. Дмитриев. Автобиографическая заметка А. А. Дмитриева в предисловии 

первого выпуска "Пермской Старины" http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-

predislovie. 

Ист.: ГАПО, ф. 597 (личный фонд А. А. Дмитриева).  

http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie 

Андерсон Ф.А. Дмитриев как историк Урала // Ученые зап. Перм. ун-та. Пермь, 1951. 

Т. VI. Вып. IV. 

Белдыцкий Н.П. Памяти автора «Пермской старины» Александра Алексеевича 

Димитриева // Материалы по изучению ПермскБелдыцкий Н.П. ого края. Издание музея. 

Пермь, 1911. Вып.4. С. 44-55. 

Белдыцкий Н. П. Памяти родных писателей: [О творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка; 

Старая Пермь по произведениям Ф. М. Решетникова; А. А. Дмитриев, как автор 

"Пермской старины". Пермь: Перм. губ. земство, 1914.  65 с.  

Малченко В. С., Новиков Н. Н. Памяти А. А. Дмитриева // Труды ПУАК. Пермь, 

1903. Вып. 6.  

Оборин В.А. Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский 

археографический ежегодник за 1970. Пермь, 1971. 

Покровский И. Памяти А. А. Дмитриева // Известия Общества археологиии, истории 

и этнографии при Казанском университете. 1903. ХIХ. Вып. 1.  

Попов М.Я. А. А. Дмитриев. Биографический очерк. // Труды Перм. ученой архивной 

комиссии. Пермь, 1902. Вып. V. 27 с. 

Скрынченко Д. В. Памяти пермского историка А. А. Дмитриева // Ист. вестник. 1903. 

Т. 93.  

Смородина С. С. Основные даты жизни и деятельности А. А. Дмитриева // Страницы 

прошлого. Избранные материалы краевед. Смышляевских чтений в Перми. Пермь, 1995. 

С. 113-118. 

Спешилова Е. Дом летописца // Вечерняя Пермь. 1990. 21 дек.  

1889 г. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003954484#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003954484#?page=1
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie
http://zz-project.ru/permskaya-starina-vyp-i/723-predislovie
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 Лыткин Георгий Степанович  выпустил книгу "Зырянский край и зырянский язык 

при епископах Пермских". Некоторые библ. ссылки приводятся по изд. «Российские 

исследователи коми языка» / Сост. Л.В.Давыдова, В.Н.Казаринова, Л.И.Латкина. 

Сыктывкар, 2007.  

 

                 

Лыт ин .С.                                                             Ия 

Николаевна Костромина 

 

Георгий Степанович Лыткин (методико-библиограф. материалы, посвящ. 165-летию 

со дня рождения…) / Нац. Библ-ка РК / Сост. Е.П.Березина, В.Н.Казаринова. Сыктывкар, 

2000. 25 с.  

С любовью к зырянскому краю (к 175 – летию со дня рождения Г.С.Лыткина) / Нац. 

Библ.-ка  РК / Сост. Е.П.Березина, В.Н.Казаринова. Сыктывкар, 2010. 22 с.   

 

 

 

 

 

 

Лыткин Г.С. Тотьма. Путевые замечания в трех письмах // Луч. 

Журнал для девиц, издаваемый Александрой Ишимовой. 1853. Т. 7–8.  

Ю.Лыткин // Лучи. СПб., 1855. Т.13. №9. С. 248-255. 

Лыткин Г.С. Коми бöрданкыв Николай Мудрöй кулöм вылö (Зырянское слово на 

кончину Николая Мудрого).[Стихотворение]. Параллельный текст на русском и 

зырянском языках. СПб., 1855. 4 с. 

Лыткин Г.С. Коми кыв вор Александр Николаевеч царство пуксьöм вылö (Зырянское 

слово на восшествие на престол Александра Николаевича). [Стихотворение]. 

Параллельный текст на русском и зырянском языках. СПб., 1855. 4 с.  
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Лыткин Г.С. Исторический очерк письменности монголов и ойратов. Астрахань, 

1859; То же. Астраханские губернские ведомости. 1859. № 32, 33. 

Лыткин Г.С. Материалы для истории ойратов. Астрахань. 1860. ; То же. 

Астраханские губернские ведомости. 1860. № 45, 46; 1861. №. 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 

26, 27, 28, 29. 

Лыткин Г.С. Сказание о Дербен-Ойратах, составленное нойоном Батур Убуша-

Тюменем. Перевод и предисловие Юрия Лыткина. Астрахань, 1860. 

Лыткин Г.С. История калмыцких ханов // Астраханские губернские ведомости. 1860. 

№№ 19, 26, 33, 39, 44, 47, 51–53. 

Лыткин Г.С. Аюки – хан калмыцкий. // Энциклопедический словарь, сост. Русскими 

учеными и литераторами. отд. 1-е  T.V.  СПб, 1862. С. 734–738. 

Лыткин Г.С. Мijан Господ′лöн Jiсус Крiстослöн Вежа Бурjöр Матвеjс΄ан΄. Коми кыл 

вылö выл′ыс′ пуктыс Г.С. Лыткин. Питiр. [Нашего господа Иисуса Христа Евангелие от 

Матвея. На коми язык вновь перевел Г.С. Лыткин] СПб., 1882. 

Лыткин Г.С. Божественная литургия святого отца нашего Иоанна Златаустаго = 

Вежа мijaн аjлöн зарнiвома Iоаннлöн Jeнлы кесjaлöм / пер. Г. С. Лыткин. – СПб., 1883 

(Синодальная тип.). – [4], 120, IY с. – Загл. обл. : Литургия Иоанна Златоуста. –  На 

церковнославянском, коми яз. 

Лыткин Г.С. 500-летие зырянского края // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1883. №12. С. 275-326.  

Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык. СПб., 

1884. 386 с. 

Лыткин Г.С. Русско-вотско-зырянский словарь.  СПб.: Синод. Тип., 1884.  60 с. 

[Приложение к: Г.С. Лыткин. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. 

Спб., 1889]. 

Лыткин Г.С. К вопросу о зырянском языке и зырянской грамоте: (ответ на замечания 

г. А.П.) // Журнал Министерства народного просвещения. 1884. №12. Отд.4. С. 96-198. 

(А.П. По вопросу о зырянском языке и зырянской грамоте // Журнал Министерства 

народного просвещения 1884. Ч. 236. Дек. Отд.4. С. 91-95).  

 [Лыткин Г.С. – переводчик] Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и 

Деяния святых апостолов = Вежа бурjуöр Матвеjсан, Марксан, Лукасан, Иоаннсан, сесса 

Вежа апостолjаслöн керöмjасыс / на зырян. яз. пер. Г. С. Лыткин, преп. С.-Петербург. 6-й 

гимназии.  СПб., 1885.  558 с. 

[Лыткин Г.С. – переводчик] Псалтирь = Ошкансьылöм: на рус. и зырян. яз. / Зырян. 

пер. составлен Г.С. Лыткиным, преп. С.-Петербург. 6-й гимназии.  СПб., 1885.  249 с. 

Лыткин Г.С. Деяния святых апостолов на русском и зырянских языках. СПб., 1885. 

Лыткин Г.С. Зырянско-вотско-русский букварь и сведения из грамматики 

церковнославянского и русского языка: (приложен. к книге. «Зырянский край и зырянский 

язык». СПб., 1887. 31 с. 

Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык: пособие 

при изучении зырянами рус. яз.  СПб., 1889.  338 с. 

Лыткин Г.С. Зырянские языковые пробы / пер. Ю. Вихмана. 1892.   

Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык, 1383–1501: 

пособие при изуч. зырянами рус. яз.  М., 1995.  232, [126] с. [Репринт изд. вых. дан. ориг.: 

СПб., 1889]. 



 

 

 1119 

Лыткин Г.С. Букварь зырянско-русско-церковнославянский. СПБ.: Синодальная 

тип., 1900. 24 с.   

Société Finno-Ougrienne. 1903 // JSFOu. Bd. XXI. 1904. S. 3. 

Лыткин Г.С. Русско-зырянский словарь. Л., 1931. 360 с. Роча-комиа кылчукöр. Со-

ставлен по рукоп. словарю Н.П. Попова / [предисл.: Сергей Ольденбург]. Рецензию на 

этот словарь У.Т. Уотилы см.: Uotila U.T. G.S. Lytkin. Русско-зырянский словарь // FUF. 

Bd. XXII. 1934. S. 13–15. 

Учебник общей географии / Сост. Г.С. Лыткин, преподаватель Санкт-Петербургской 

шестой гимназии. СПб., 1880; То же. 2-е изд., исправленное и доп. черт. СПб., 1894–1898; 

То же. 3-е изд., испр. и доп. чер. СПб., 1899; Географические таблицы / Сост. Г.С. Лыткин. 

Вып. 3: Обозрение европейских государств. СПб., 1874; Вып. 4: Обозрение Российской 

империи. СПб., 1878. 

Лыткин Г.С. Учебник общей географии с таблицами. Курс I-го класса. Сведения из 

математи ческой, физической и политической географии. СПб., 1888; Он же. Учебник 

общей географии с таблицами. Курс II-го класса. Африка, Австралия, Азия и Америка. 

СПб., 1890; Он же. Учебник общей географии с таблицами. Курс III-го класса. Европа. 

СПб., 1890. 

Георгий Степанович Лыткин // Русская школа. 1907. №4. С. 76-77. (Некролог). 

Г.С.Лыткин // Жаков К.Ф. Сквозь строй жизни. СПб., 1912. Т.2. С. 36. 

Г.С.Лыткин (к 15-летию со дня смерти) // Югыд туй. 1922. 5 апреля.  

Георгий Степанович Лыткин (к 88-годовщине рождения) // Коми му. 1924. №4-5. С. 

42-43.  

Лыткин Степан – Егор // Коми гижысъяс / лосъодic Илля Вась. М., 1926. С. 9-24.  

Лыткин Г.С. Арся ном; Сьолом пессьом (кывбуръяс) // Коми сикт. 1926. 22 мая.  

Лыткин Степан Ёгор : юкон // Коми гижысьяс. Москуа, 1926. Лб. 9-24. 

Лыткин Г.С. Русско-зырянский словарь. Л., 1931. Рецензию на этот словарь У.Т. 

Уотилы см.: Uotila U.T. G.S. Lytkin. Русско-зырянский словарь // FUF. Bd. XXII. 1934. S. 

13–15. 

Г.С.Лыткин // В парме: сб. произвед. Коми лит.: к 15-летию Коми области / сост. 

А.А.Попов. М., 1936. С. 21.  

Лыткин Г.С. Олан-вылан туйод;  Сьолом пессьом (кывбуръяс) // Войвыв кодзув. 

1971. №5. С. 61. 

Миян господьлöн Иисус Кристослöн вежа буръюöр Матвейсянь / коми кыв вылö 

выльысь пуктыс Г. С. Лыткин. – Репринт. изд. – Питер : Академия наукалöн Кiстома 

гижтанпас öктанiнын, 1973. –73 л. б. – Вых. дан. ориг.: Пiтiр: Академijа наукалöн Кiстома 

гiжтанпас öктанiнын, 1882. – На коми яз. (латиница). 

Лыткин Г.С. Комар; беспокойство сердца / пер. А.Смольников // Антология коми 

поэзии / Сост. А.Е.Ванеев. Сыктывкар, 1981. С. 28-29. 

Георгий Лыткин // Домокош П. О литературах восточных финно-угорских языков / 

пер. на финн. Т.Лахделма. Порвоо, 1983. С. 85-86. 

Георгий Степанович Лыткин // Исследователи Коми края. Сыктывскар, 1984. С. 51-

52. 

Георгий Степановиы Лыткин // Советский энциклопедический словарь. М., 1990. С. 

742. 

Лыткин Степан-Егöр // Коми гижысьяс / лосьöдiс Илля Вась. Москва, 1926. 9-24 л. б. 
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Лыткин Георгий Степанович // Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона. 

Репринт. СПб., 1991. Т.35. С. 133. 

Лыткин Георгий Степанович (Биограф. справка) // Центральный государственный 

архив Республики Коми. Сыктывкар, 1992. С.43. 

Георгий Степанович Лыткин : (к 88-годовщине рождения) // Коми му (Усть-

Сысольск). 1924. № 4-6. С. 42-43, портр. 

Георгий Степанович Лыткин // Вологда, XII – начало ХХ века: краеведческий 

словарь. Архангельск, 1993. С. 201. 

Лыткин      Г.С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык 

(Ротапринтное издание). М., 1995. 232 с. 

Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах Пермских. М.: Парма, 1994. 160 с.   

Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык, 1383-1501 

: пособие при изучении зырянами русского языка / Г. С. Лыткин ; вступ. ст. В. И. Буганова 

и Л. Н. Смоленцева. – Репринт. воспроизведение издания 1889 г. – Москва : Русское 

рекламное изд-во, 1995. – 232, [126] с., [3] л. ил. – На пер. авт. не указан. – Коми, рус. – 

Загл. корешка : Святитель Стефан Пермский. 

[Лыткин Г.С. – переводчик] Вежа миян айлöн Зарнивома Иоанлöн Енлы кесъялöм. 

Божественная литургия иже во святых отца нашего Иоан¬на Златоустаго (на 

церковнославянском и коми языках) / Перевод на коми язык Г. С. Лыткина.  Сыктывкар, 

1996.  159 л.б. [С Синодального изда¬ния 1883 г. (с изменениями)]. 

Георгий Степанович Лыткин: методико-библиогр. Материалы, посвящ. 165-летию со 

дня рождения. / Сост. Е.П.Березина, В.Н.Казаринова. Сыктывкар: Нац. Библ-ка РК, 2000. 

25 с.  

Георгий Степанович Лыткин // Всемирный биографический энциклопедический 

словарь. М., 2000. С. 444. 

Лыткин Георгий Степанович // Литераторы земли Коми. Сыктывкар: Эском, 2000. С. 

100-101. Фото. 

Лыткин Г.С. Из переписки с Н.И.Ильминским: письма // Арт. 2003. №2. С. 139-145. 

Лыткин Георгий Степанович (1835–1907) // Ученые – исследователи Калмыкии 

(XVII – начало XX вв.): биобиблиографический указатель / сост. и предисл. П. Э. 

Алексеевой и Л.Ю. Ланцановой.  Элиста, 2006.  С. 131–140. 

Лыткин Георгий (Юрий) Степанович // Российские исследователи коми языка: 

биобиблиографический указатель  Сыктывкар, 2007.  С. 244–251. 

Лыткин Г. Пятисотлетие Зырянского края.  М., 2011.  58 с. 

Лыткин Георгий Степанович // Коми язык в литературных переводах: биобиблиогрф. 

Указатель / Нац. Библ-ка РК. Сыктывкар, 2013. С. 191-195. 

Лыткин Г.С. «Тырмас узьны, Коми йозой!...» (кывбуръяс) // Арт. 2015. №3. С. 23-26. 

Русско-зырянский словарь [Электронный ресурс] / Г. С. Лыткин ; ГБУ РК 

«Национальная библиотека Республики Коми». – Сыктывкар : Национальная библиотека 

Республики Коми, 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

 

 

А.Б-в. Отзыв о книге «Зырянский край» // Исторический вестник. 1899. №12. С. 662-

663.  
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Авриль Ив. Житие Стефана Пермского, Написанное Епифаном Премудрым в 

изложении Г.С.Лыткиным // Религия. Церковь. Общество. Вып.5. /  

https://cyberleninka.ru/article/v/la-vie-de-saint-etienne-de-perm-d-epiphane-le-sage-et-la-

version-qu-en-donne-g-s-lytkin 

Александров И. Эз вунодлы некор // Коми му. 1994. 14 января.  

А.П. О суждениях Г.Лыткина касательно переводов на зырянский // Журнал 

Министерства народного просвещения. 1884. №12. С. 91-95.  

Аралов И. Г.С. Лыткин (Некролог) // Известия по народному образованию.  СПб., 

1907.  Ч. XIII.  С. 298–304. 

Артеев А. С участием однофамильцев: в Сыктывкаре открыли мемориальную доску 

// Республика. 2012. 16 нояб. С. 3: фот. 

Бадмаев А.В. Г.С.Лыткин как калмыковед // Ученые записки Калмыцкого НИИ 

языка, литературы и истории. Сер. Филологии. Вып. 5.  Элиста, 1967. С. 115-116.  

Бадмаев А. В. Научный вклад Г. С. Лыткина в калмыковедение (Из истории 

отечественного калмыковедения) // Актуальные проблемы калмыцкой филологии. Элиста, 

1979. С. 191-213. 

Бадмаев А.В. Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники: Пер. с 
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1889 - 1890 г.г. 

Феодосий Николаевич Чернышев - геолог, Оскар Андреевич Баклунд - астроном, 

Н.И.Лебедев - горный инженер, Д.Г.Сергеев - топограф. В 1890 году к членам экспедиции 

присоединился ботаник Н.П.Жиляков. Экспедиция проводилась на средства отпущенные 

Геолкому Министерством государственных имуществ. На средства РГО к экспедиции был 

прикомандирован этнограф Ф.М.Истомин. Выбор Ф.М. Истомина был обусловлен не 

столько тем, что он был известный исследователь, сколько тем, как особо было отмечено 

в журнале заседания отделения этнографии, «что облегчение своей задачи он надеется 

найти в том, что род его происходит от поселившихся на Ижме новгородцев, и что отец 

его, архангелогородский местный писатель, и дед, печорский миссионер, пользовались в 

свое время в Печорском крае большой известностью и уважением» //  Журнал заседания 

Отделения этнографии ИРГО от 3 ноября 1889 г. // Изв. ИРГО. 1889. Т. 25. Вып. 3. С. 45–

46.   

                                     

 

Ф.Н. Ч рнышев                      О.А.Баклунд 
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Силин В.И. Экспедиция под руководством Ф.Н.Чернышева на Тиман  // Очерки по 
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Тихомиров В.В.  Сто лет со дня рождения академика Ф.Н. Чернышева // Изв. АН 

СССР. Сер. геол.  1956. № 10.  С. 114.  Соавт.: Софиано Т.А. 
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1889-1909 гг. 

 В районе р.Ухты проводились разведочные работы на нефть частными 

капиталистами: Галиным, Вангелем, Абаковским, Волковым, Вороновым, Гансбергом. 

Александр Гансберг (6.09.1857 – 1919?) родился  в Риге, Лифляндской губернии, которая 

в те годы входила в состав Российской империи. Там же, в Риге, он закончил Рижский 

политехникум. В 1899 году Гансберг первый раз появился на Ухте и 9 августа 1899 года 

установил на берегу реки Ухты заявочный столб на нефтяной участок. 
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Студен  Александр  Георгиевич Гансберг в годы учёбы  

Семья Гансберг в бакинский период 
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Гансберг А.Г. Об Ухтинском районе // Нефтяное дело. 1909. Вып.10. С. 38-39. 

Гансберг А.Г. Ухтинское нефтяное месторождение // Нефтяное дело. 1909. Вып.11. 
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https://ourbaku.com/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1

%80%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B

4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D

0%B8%D1%87_-

_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Кочурин Н.Н. Уроки покорения Севера. М., 1998. 402 с. 

Кремс А.Я. Нефть и газ в Коми АССР. Сыктывкар, 1968. 40 с. 

Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной 

промышленности. М., 1954. 

Нефть и газ Коми АССР: сборник документов и материалов. Сыктывкар, 1979. 230 с. 

Об Ухтинской нефти // Изв. АОИРС. 1909. Вып. 4. С. 55. 

Положение дел на Ухте (Из доклада инженера А.Г.Гансберга нефтепромышленному 

товариществу А.Г.Гансберг, А.П.Корнилов и К. от 21 апреля 1910 г.). Архангельск,1910. 

№175. 

Трубачев Ф.М. Цветы его жизни (А.Г.Гансберг) // Ухта. № 214. 1989. 10 ноября.  

Трубачев Ф.М. Труженник Ухты А.Г.Гансберг // Вычегодский край в истории 

России. Сыктывкар, 1994. С. 69-70. 

Ухтинская нефть (сообщение) // Изв. АОИРС. 1910. Вып.13. С. 63-64. 

Об Ухтинских делах // Изв. АОИРС. 1911. Вып.7. С. 598-599. 

Об Ухтинской нефти (сообщение) // Изв. АОИРС. 1912. Вып.15 С. 710-111. 

Пинхенсон Д.М. Пермский биржевой комитет и Ухтинская нефть // На Западном 

Урале. Пермь, 1956. 

Попов Н.В. "Ухта" в нефтяных ее богатствах на Севере России. Вологда, 1909. 69 с. 

Пробст А.Е. Из истории добычи и переработки нефти на Ухте // Летопись Севера. 

1957. Т.2. С. 176-187. 
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Ильин В. Как это было... // Республика. 1995. 30 июня. 

Ш-iй А.О.Исторические сведения о добывании нефти в Печерском крае 

Архангельск, 1908. 22 с. 

Эпоха Ганзберга // Промышленное освоение Коми края /   

http://maxi4.narod.ru/02_nedra/n_08.htm 

1890 г. 

 Шокальский Юлий Михайлович (1856-1940) проследовал по реке Вычегде от устья 

до Северной Кельтмы. Экспедиция была направлена с целью решить вопрос о 

возможности водного пути из Архангельска в Западную Сибирь. Для историко-географа 

большое значение имеют заметки и статьи Ю.М. Шокальского о работах многих 

конкретных геологов и географов на территории Коми края: Е.С. Федорова и П.П. 

Иванова, Ф.М. Истомина, П.И. Крузенштерна,  Р. Джаксона, М.Е. Жданко, А.Ф. 

Шидловского, М.В. Ломоносова, Б.М. Житкова, Г.И. Танфильева, С.Г.                                                                              

Григорьева.  

С 1882 по 1940 года Ю. М. Шокальский опубликовал 1349 своих работ и переводов 

других авторов, в том числе 65 монографий, 418 журнальных статей, 43 карты, 359 

газетных публикаций, а остальное - рецензии, рефераты и статьи в словарях. Президент 

Географического общества СССР (1917-1931). Член-корреспондент АН [05.05.1923 - 

Отделение физико-математических наук (по разряду физическому (география, геофизика), 

почетный член АН CCCP - 29.01.1939. В 1923-1927 руководил комплексной экспедицией в 

Черном море. Возглавлял работы по своду гипсометрических материалов и по 

составлению карты рельефа России. Совместно с А.А. Тилло разработал методику 

картографических работ и применил ее при исчислении поверхности азиатской части 

России и длин главнейших рек. 

Ш. родился в семье Михаила Осиповича и Екатерины Ермолевны (урожд. Керн) 

Шокальских. Из-за ранней смерти отца и старших братьев воспитанием Ш. занимались 

мама и бабушка Анна Петровна Керн (урожд. Полторацкая) – муза А.С. Пушкина. Его 

детство прошло в Петербурге и Тригорском, он общался с сыном знаменитого поэта 

Григорием, который принимал деятельное участие в воспитании будущего географа. 
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окальский Ю.М.            Шокальский Ю.М.                  

Шокальский Ю.М.             

 

Шокальский Юлий Михайлович. Указатель трудов и литературы о нем // Сайт 

«История геологии и горного дела» /  Составитель И.П. Второв. 

Ниже приведены его основные работы и публикации по истории науки. 
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239. № 9. С. 51-102. 
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Шокальский ЮМ. Морской путь в Сибирь: Ст. 1-3 // Морск. сб. 1893: Ст. 1. Т. 256. 

№ 8. С. 23-39; Ст. 2. Т. 257. № 9. С. 29-49; Ст. 3. № 10. С. 79-94. 

Шокальский Ю.М. Об исследовании Земли Франца Иосифа // Изв. РГО. 1896. Т. 32. 

Прил. 3. С. 364-367. 

Шокальский ЮМ. О работах полярной экспедиции Джаксона на Земле Франца 

Иосифа // Изв. РГО. 1897. Т. 33. Прил. С. 452-454. URL 

Шокальский Ю.М. Африканские владения европейских держав. СПб.: тип. В. 

Безобразова и К°, 1898. 6 с. 

Шокальский Ю.М. Семен Дежнев и открытие Берингова пролива // Изв. РГО. 1898. 

Т. 34. С. 495-500. 

Шокальский Ю.М. Полярные исследования летом 1898 г. // Изв. РГО. 1899. Т. 35. С. 

284-291; Отд. изд. СПб.: тип. В. Безобразова и К°, 1899. 8 с. 

Шокальский Ю. М. Краткий очерк главнейших полярных экспедиций (1868-1899 г.). 

СПб.: тип П. О. Яблонского, 1900.  59 с. 

Шокальский Ю. М. Краткий очерк главнейших полярных экспедиций (1868—1899 

г.). СПб.: тип П. О. Яблонского, 1900.  59 с. 

Шокальский Ю. М. Очерк развития океанографии. М: тип. А. И. Мамонтова, 1900. 

50 с. 

Шокальский Ю. М. Курс морской съемки. СПб.: Экон. типо-лит., 1900. 245 с. 

Шокальский Ю.М. Седьмой международный географический конгресс в Берлине 

осенью 1889 года. СПб.: тип. ИАН, 1900.  29 с. 

Шокальский Ю.М. Картография в главнейших центрах Западной Европы // Дневник 

11 Съезда русских естествоиспытателей и врачей. Секция географии и антропологии. № 

10. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1902. С. 490. URL 



 

 

 1147 

Шокальский Ю.М. О деятельности И.В. Мушкетова как председателя Отделения 

географии физической Русского Географического общества // Изв. РГО. 1902. Т. 38. Вып. 

6. Геогр. известия. С. 654-656. URL 

Шокальский Ю.М. [Ред.] Л.О. Струве. Соединение Харькова с русской нивелирной 

сетью точной нивелировкой, произведенной профессором Л.О. Струве в 1895 и 1899 гг. 

СПб.: тип. М-ва путей сообщ., 1902. 80 с. (Материалы по гипсометрии Российской 

империи). 

Шокальский Ю.М. О работах по гипсометрии России. СПб.: типо-лит. К. 

Биркенфельда, 1903. 46 с. 

Чернышев Ф.Н., Шокальский Ю.М. Отзыв о трудах Н.М. Книповича. СПб.: РГО, 

1903. 7 с. 

Чернышев Ф.Н., Шокальский Ю., Герасимов А. Проект геологической экспедиции 

В.А. Вознесенского в бассейн Лены // Изв. РГО. 1903. Т. 39. Действия Общества. Прил. 3. 

С. 701-702. URL 

Шокальский Ю.М. Отчёт о произведённых в течение 1902 г. наблюдениях над 

ледниками в России // Изв. РГО. 1904. Т. 40. Вып. 4. С. 609-615. URL 

Шокальский Ю.М. Отчёт о произведённых в течение 1903 г. наблюдениях над 

ледниками в России // Изв. РГО. 1904. Т. 40. Вып. 4.  С. 616-630. 

Шокальский Ю.М. [Ред.] П.Е. Воларович. Современное состояние и задачи 

картографии по W. Stavenhageny. СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1905. 20 с. 

Шокальский Ю.М. Григорий Александрович Пушкин: [Род. 14 мая 1835. Ум. 5 авг. 

1905]: Личные воспоминания. СПб.: тип. ИАН, 1906. 9 с. 

Шокальский Ю.М. Данные об условиях плавания Беринговым морем и далее на 

запад Северным Ледовитым океаном до устья р. Лены. СПб.: тип. Морск. м-ва, 1908. 8 с. 

Герасимов А.П., фон-Мекк А.К., Шокальский Ю.М. , Эдельштейн Я.С. Наставление 
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Дунин-Горкавич Александр Александрович  // Культурное наследие Сибири. 

Биографический спра-вочник / Сост. В.Ю. Софронов.   Екатеринбург, 2008. С. 175-177. / 

file:///C:/Users/309/OneDrive/Документы/Биографии%20Сибиряков.pdf 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры: библиографический 

словарь.  Тюмень: СофтДизайн, 1997.  352 с. 

Дунин-Горкавич  А.А. Состояние лесов Севера Тобольской губернии; эксплуатация 

их в настоящем и возможная в будущем // Ежегодник Тобольского Губернского Музея. 

Вып. VI.  1896. 

Дунин-Горкавич  А.А. Север Тобольской губернии. Опыт описания страны, её 

естественных богатств и промышленной деятельности её населения. С картами и 5 

чертежами. Тобольск: Издание Тобольского Губернского Музея, 1897. Вып. VIII. 196 с. 

Дунин-Горкавич А. А. Нужды Тобольского Севера // Сибирский листок. 1901. 20 

сентября. 

Дунин-Горкавич  А.А. Карта Тобольской губернии.  СПб.: Картографическое 

заведение А. Ильина, 1903.  2 с. 



 

 

 1161 

Дунин-Горкавич А. А. Справочная книжка Тобольской губернии: приложение к 

карте Тобольской губернии. Тобольск: Типография Епархиального Братства, 1904. 160 с. 

Дунин-Горкавич  А.А. Тобольский Север. Общий обзор страны, ее естественных 

богатств и промышленной деятельности населения.  СПб., 1904.  Т.1.  287 с. 

Дунин-Горкавич  А.А. Очерк народностей Тобольского Севера // Известия ИРГО. 

1904. Т. XL. C. 31-78. 

Дунин-Горкавич  А.А. Географический очерк Тобольского Севера. (Доклад, 

читанный 22 апреля 1903 г. в Императорском Русском Географическом Обществе) // 

Известия ИРГО. 1904.  Том XL. Вып. 1. C. 78-130. 

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.  

Дунин-Горкавич, А. А.     Тобольский север : очерки геогр. и этногр. 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 Нужды Тобольского Севера и меры для их удовлетворения // 

Памятная книжка Тобол. губернии на 1908 г. 1908.  С.1-87. 

Дунин-Горкавич  А.А. Русско-остяцко-самоедский практический словарь наиболее 

употребительных слов. Тобольск. 1910 г. 58 стр. 

Дунин-Горкавич  А.А. Тобольский Север. Географическое и статистико-

экономическое описание страны по отдельным географическим районам.  СПб., 1910.  Т.2.  

357 с. 

Дунин-Горкавич  А.А. Тобольский Север. Этнографический очерк местных 

инородцев.  Тобольск, 1911. Т.3.  190 с. 

Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 1. Общий обзор страны, ее естествен-

ных богатств и промышленной деятельности населения. М.: Либерея, 1995. 376 с. 

Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 2. Географическое и статистико-

экономическое описание страны по отдельным географическим районам. М.: Либерея, 

1996. 432 с. 

 

 

425 лет Тобольску. – С. 39-66. 

Валитов, А. А. Исследователь Тобольского Севера - А. А. Дунин-Горкавич / А. А. 

Валитов // Экологические и социокультурные проблемы Западной Сибири: тр. Тобол. 

биол. ст. РАН / ред. А. П. Карасева. –Тобольск, 2007. – Т. 1, вып. 2. – С. 17-19. 

Васильев В. И., Прибыльский Ю. П. Деятельность А. А. Дунина-Горкавича в области 

этнографии Обского Севера // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и 

антропологии.  М., 1982.  Вып.9.  С. 141–149. 

Вехов Н. В. Радетель освоения Тобольского Севера [Электронный ресурс] // 

Московский журн. 2013. № 8.URL : http://www.mosjour.ru/index.php?id=1744. 
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Яковлев Я. Кто такой Александр Дунин-Горкавич? Исследователь, лесовод, 

югорчанин // Аргументы и факты. Югра. 2013. 26. апр. URL : http://www.ugra.aif.ru/society/ 

education/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 

церквей в Печорском уезде Архангельской губернии. Путь из Пинеги в село Усть-Цильму. 

История села. Беседы со старообрядцами. Окрестные деревни. 

1890-1891 гг.  

 Леонид Иванович 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 железные руды и серный колчедан. 

 

                                

 

 

Леонид Иванович Лутугин  
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   Памятник Л.И. Лутугину                    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. 

Лутугин Л. И. Предисловие / Б. Ф. Мефферт «Ископаемыеугли Донецкого бассейна». 

Вып. 1. Изд. Горнопромышленников Юга России, Харьков, 1915. 

Лутугин Л.И., Снятков А.А., Яковлев Н.Н.  Материалы к детальной геологической 

карте Донецкого каменноугольного бассейна. Планшет IV-22. Масштаб 1:42 000. Пг., 

1922. 

Лутугин Л.И., Снятков А.А., Мефферт Б.Ф., Яковлев Н.Н. Материалы к детальной 

геологической карте Донецкого каменноугольного бассейна. Планшет V-22. Масштаб 1:42 

000. Пг., 1922. 

 

Александров В. Леонид Лутугин. Киев, 1975. 319 с. 

Анисимов Ю.А. Леонид Иванович Лутугин (На украинском языке). Киев: 

Гостехлитиздат УРСР, 1959. 84 с. (Люди отечественной науки и техники). 

Бауман В. Памяти Л.И. Лутугина. Пг.: изд. ИРТО, 1915.  6 с. : порт. (Отд. оттиск из 

Зап. РТО; № 10). 

Бауман, В. И. Леонид Иванович Лутугин // Поверхность и недра. - 1916. - № 5. - С. 2-

19. - С. 8. 

Борисяк А.А. Памяти Л.И.Лутугина // Изв. Геолкома. 1915. Т. 34. 

Бутов, П. И. Материалы для геологии Кузнецкого каменноугольного бассейна. Юго-

Западная окраина / П. И. Бутов, В. И. Яворский // Материалы по общей и прикладной 

геологии. - Вып. 48. - Петербург : Издание Геологического Комитета, 1922. - 58 с. 

Голицын М.В., Вялов В.И., Пронина Н.В. Развитие науки об угле в СССР и России // 

Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2015. . - № 4. - С. 11-21. / 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nauki-ob-ugle-v-sssr-i-rossii 

Дерюшев А. В., Першин В. В., Масаев Ю. А. Открытие и освоение Кузнецкого 

каменноугольного бассейна. Навстречу 100-летию Кемеровского рудника // 

https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytie-i-osvoenie-kuznetskogo-kamennougolnogo-basseyna 
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Иванов, Г.А. Применение лутугинской методики геологического картирования в 
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Ленинград, 1970. - С. 255-258. 

Ивановский C. P. Леонид Иванович Лутугин (1864-1915). M., 1951. 52 с. 

Историческая энциклопедия Кузбасса: В 3-х т. Т. 1 "А" - "К" / Редкол.: В. В. Бобров, 

3. Г. Карпенко, А. И. Мартынов, Т. О. Машковская и др.; Департамент культуры 

Администрации Кемеров. области .- Кемерово, 1996 .- 380 с. 

История Кузбасса / Д. В. Артюзов и [др.]. - Кемерово : СКИФ, Кузбасс, 2006. - 360 с. 

         Жемчужников Ю. А. Леонид Иванович Лутугин – основоположник угольной 

геологии // Очерки по истории геологических знаний.  1953. Ч.1. С. 181-190. 

Иконникова, С. Н. Биография как социокультурное измерение истории 

[Электронный ресурс] // Культурологический журнал. - 2011. - №4(6). - С. 1-6. 

Карпинский, А. П. Памяти Л.И. Лутугина // Поверхность и недра. -1916.-№5.-С. 20-

21. 

Ковтун И. В. Первооткрыватели кузнецкого угля в истории горного дела России // 

Горный журнал. 2015. № 5. С. 105-107. 

Комитет по увековечению памяти Л. И. Лутугина: Проект основных положений 

устава Народного университета им. Л. И. Лутугина. Пг.: тип. Р. Г. Шредера, б.г. 4 с. 

Кравцова Л. А. Из истории научных исследований Кузнецкого каменноугольного 

бассейна / Л. А. Кравцова // Музеи Российской академии наук : альманах. - Москва, 2010. - 

Вып. 8. - С. 80-91. 

Кравцова Л. А. Научный потенциал коллекции Музея угля по истории геологических 

исследований Кузнецкого бассейна // Музей и наука: к 35-летию музея «Археология, 

этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета: 

материалы Междунар. науч. конф. Кемерово, 2011. C. 54-60. 

Кравцова, Л. А. Теоретические аспекты исследования историко-культурного 

наследия угольной отрасли // Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусства. - 2013. - № 23. - С. 127-133. 

Кравцова Л. А. Исследования Кузнецкого угольного бассейна в XVIII - первой трети 

XX вв. В динамике развития геологических знаний // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2018. №3. / https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-

kuznetskogo-ugolnogo-basseyna-v-xviii-pervoy-treti-xx-vv-v-dinamike-razvitiya-

geologicheskih-znaniy 

Кравцова Л. А., Сокол Е. В. Научное наследие Л. И. Лутугина и Кузбасс: историко-

культурный анализ // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 

2016. № 4. С. 143-148. 

Краснопольский А. А. Краткий очерк деятельности Геологического Комитета за 38 

лет его существования // Открытое заседание Присутствия Геологического Комитета 1 

февраля 1920 г. Петроград: 1-я Госуд. тип., 1920. С. 5-28. 

Крылов Г. В., Завалишин В. В., Козакова Н. Ф. Исследователи Кузбасса. Кемерово: 

Кемеровское книжное изд-во, 1983. 168 с. 

Крылов Г. В. Исследователи природы Западной Сибири / Г. В. Крылов, В. В. 

Завалишин, Н. Ф. Козакова .- Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1988 .- 352 с. 

Леонид Иванович Лутугин (к 100-летию со дня рождения) // Уголь. 1964. Вып.3. 

С.70-71. 
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Морозов Д. Люди и даты. К 150-летию Л. И. Лутугина / https://proza.ru/2014/02/19/79 
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СПб., 1911. 
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труды Лутугина (74 назв), труды о нем (44 назв).  
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1891 г. 

 Аркадий Иванович Якобий (1827—1907) проводил исследования в Канинской 

тундре. В 1890 проехал по Канинской тундре с целью изучения жизни ненцев, природы, 

климата, экономики края, состояния медицины и ветеринарии. Материалы поездок 

касались самых различных вопросов состояния обследованного района, климатических 

условий, водных источников, быта и условий жизни населения и всего того, что могло 

повлиять на распространение инфекций. 
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.И.Яко ий        

 

В 1850-1857 гг. служил по ведомству министерства юстиции, в уголовном суде. 

С 1857 г. посещал занятия в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, 

откуда затем командирован для продолжения образования в Вюрцбургский университет 

С 1864 г. - доцент по кафедре судебной медицины медицинского факультета ИКУ 

С 1865 г. - экстраординарный, в 1866-1871 гг. - ординарный профессор по той же 

кафедре 

С 1872 г. - экстраординарный профессор по кафедре общей терапии и врачебной 

диагностики, с 1873 г. - по кафедре судебной медицины и гигиены медицинского 

факультета ИХУ 

В 1875-1885 гг. - ординарный профессор по той же кафедре 

С 1885 г  - ординарный профессор по кафедре гигиены медицинского факультета 

ИКУ 

С 1890 г. - заслуженный профессор 

 

 

Якобий А. И. О раздражении химическими веществами чувствительных нервных 

нитей лягушки. 1864. Докторская диссертация. 

Якобий А. И. О счастье с точки зрения гигиены. Казань, 1869. 

Якобий А. И. О вентиляционных формулах. Математическое исследование. Харьков, 
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 Якобий А.И. О миссионерском стане в стране Надыма и о возможной постановке 
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епархиальные ведомости. 1895 г. № 7–8. С. 129–147;  № 10. С. 177–186; № 11. С. 193–205. 

№ 12. С. 215–223. 
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Якобий А. И. Угасание инородческих племен Севера // Тобольские епархиальные 
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Якобий А.И. Остяки северной части Тобольской губернии // ЕЖГМ. Вып.4. (1895), 

1896; Вып.6. (1898), 1899. 

Якобий А.И. Тюрки степей Северного Кавказа. Казань, 1901. 
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1869. 

Якобий А.И. Об изменении мути крови // Дневн. Каз. Общ. Вр. — 1871. 

Якобий А.И. Спектральное исследование пигментов // Дневн. Каз. Общ. Вр. 

Якобий А.И. О чумной ветлянской эпидемии. Отчет.. — Харьков, 1879. 

Якобий А.И. O результатах санитарных мероприятий при дифтеритной эпидемии в 

харьковской ryбернии. — В изданиях харьковского губерн. земства. 

Якобий А.И. Краткий отчет по этнографическому путешествию в западной 

Лапландии. — издательство Харьковского университета. 

Якобий А.И. О киргизах Акмолинской степи и способе исследования преобладающих 

в стране ветров, с точки зрения учения о вероятностях. — Медиц. Деп. Мин. Вн. Дел. 

Якобий А.И. О профилактических мерах против распространения сифилиса // 

Прилож. к проток. Харьковского Медиц. Общ. — 1885. — Т. IV. 

Якобий А.И. Задачи русского Красного Креста // Речь на акте Харьковск. унив. 

Якобий А.И. О причинах вымирания инородческих племен, вообще // Журн.Общ. 

Охр. Нар. Здр. 

Якобий А.И. Этнографические исследования самоедских, вогульских и остяцких 

племен р. Оби и о причинах их вымирания // Журн. Общ. Охр. Нар. Здр. 

Якобий А.И. Этнографическое исследование остяков р. Ваха // Тобольск.Губ. 

Ведомости. 

Якобий А.И. Краткий отчет об исследовании калмыцких степей Большого Дербета. 

Якобий А.И. Тюркменская баллада о приключениях Девлетиара. 

Якобий А.И. О миссионерском стане р. Надыма // Тобольская Епарх. Ведом. 

Якобий А.И. Тюрки степей северного Кавказа. Туркмены, ногаи и кара-ногаи. — СПб. 

Якобий А.И. Роль полупрозрачных тканей в области искусственного климата // 

Здоровье. 

Якобий А.И. Исследование распределения ветров в улицах жилого селения // 

Здоровье. 

Якобий А.И. Leuconostoe quercus // Глава IV тома трактата проф. Н. В. Сорокина о 

"Растительных паразитах". — 1886. 
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Якобий А.И. Материалы к истории развития рисунка крыльев бабочки // Прилож. к 

проток. Каз. Общ. Ест.. — 1888 - 1889. 

Якобий А.И. Fidonia piniaria L., в Столбищенской лесной даче, при деревне Боровое-

Матюшкино, казанского уезда // Труды Каз. Общ. Естест. — 1890. — Т. XXI. 

Якобий А.И. О волостных попечительствах // Русская Мысль. — 1900. 

Якобий А.И. Благотворительность // Мир Божий. 

Якобий А.И. О школе сиделок для ухода за больными. — Казанское губернское 

земство. 

 

 

Альбицкий В.Ю., Гурылева М.Э., Амиров Н.Х. и др. Казанский государственный 

медицинский университет (1804-2004 гг.). Заведующие кафедрами и профессора. 

Биографический словарь. Казань: Магариф, 2004.  472 с. 

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского 

университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. 

Загоскина. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — Т. 2. — С. 381—384. 

Григорьев С. Г. Полуостров Канин // Труды Географического Научно-

Исследовательского Института при Физико-Математическом Факультете 1-го Москов-

ского Государственного Университета. Т. 1. М.: МГУ, 1929. 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. 

Казанское дворянство 1785—1917 гг. Генеалогический словарь / Сост. Г. А. 

Двоеносова, отв. ред. Л. В. Горохова, Д. Р. Шарафутдинов. — Казань: «Гасыр», 2001. —  

С. 632—633. 

Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его 

существования (1805-1905). Харьков, 1905-1906. Биографический словарь профессоров и 

преподавателей. С.267-269 

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 

гигиены в Казанском университете // КМЖ. 1970. №1.  С. 84-85. 

Рощевская Л.П., Коновалова Е.Н. Научные сообщества России. Исследования 

Северного 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. 

Хасанова Г.  К юбилею alma mater. Об ученом-гигиенисте и общественном деятеле 

Аркадии Якобии / 20 ноября 2014 / https://kpfu.ru/news-archive/k-jubileju-alma-mater-ob-

uchenom-gigieniste-i.html 

Шпачков В. Три брата – три таланта // Медицинская газета. 2013. 6 декабря.  

Щиголев И.И.  Интересное из жизни известных личностей / И. И. Щиголев. - Брянск 

: Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 2001. - 303 с. 
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Щиголев И.И.  Повествование о родословной династии Якобиев. / И.И.Щиголев. - 

Брянск : Изд-во БГУ, 2001. Ч. 1 : Отечественный психиатр П. И. Якобий. 2001. 180 с. 

Щиголев И.И.  Детская писательница А. Н. Толиверова (Якобий) / И. И. Щиголев. - 

Клинцы : Изд-во Клинцов. гор. тип., 2003. - 166 с. 

Щиголев И.И. Повествование о родословной династии Якобиев. / И.И.Щиголев. -  

2001. Ч. 2. Отечественный художник В. И. Якобий. 2004. Клинцы : Изд-во Клинцовской 

городской типографии, 2004. - 238 с., 

Щиголев И.И. Аркадий Иванович Якобий — гигиенист, этнограф. 2006. 

Щиголев И.И. Выдающиеся личности сквозь призму медицины / И. И. Щиголев. - 

Москва : MediaMedica, 2018. - 270 с. 

Якобий Аркадий Иванович // Список гражданским чинам IV класса: Испр. по 1-е 

июня 1900 г. — С. 309. 

Якобий Аркадий Иванович // Биобиблиографический словарь профессоров и 

преподавателей Казанского университета. Казань: КГУ, 1986. С. 77. 

Якобий Аркадий Иванович / 

http://persons.russianuniversityhistory.tsu.ru/content/%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B1%

D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-

%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Якобий Аркадий Иванович. 22.09.1827–1907. / https://www.forens-

med.ru/pers.php?id=561 

Якобий, Аркадий Иванович / https://oktmo.ru/stati/5900-yakobiy-arkadiy-ivanovich.html 

 

1891-1894 гг. 

Ф. К. Дриженко возглавля работы по обследованию Онежского озера. Серебряная 

медаль Императорского Русского географического общества за доклад 

«Гидрографическое описание Онежского озера» . 

Фёдор Кириллович Дриженко (1858—1922) — генерал Корпуса гидрографов, 

русский учёный-гидрограф, известный исследователь озера Байкал. 

 

 

Ф. К. Д иженко 
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В 1895 году вместе с Ю. М. Шокальским написал проект гидрографических 

исследований озера Байкал. Руководил гидрографической экспедицией на озере Байкал 

(1896 год — 1902 год). 

С 1903 года по 1904 год руководил Гидрографической экспедицией Северного 

Ледовитого океана. 

С 1905 года по 1908 год был начальником Отдельной съёмки Белого моря. 

С 1908 года по 1912 год был помощником начальника Главного гидрографического 

управления. 

С 1912 года — начальник Отдельной съёмки Мурманского берега. 

В мае 1917 года в звании генерала Корпуса гидрографов вышел в отставку. Вместе с 

семьёй переехал в Красноярск к своему племяннику — С. Г. Дриженко, который занимал 

должность архитектора города Красноярска. 

В Красноярске Ф. К. Дриженко поступил на службу в Отдельный Обь-Енисейский 

гидрографический отряд, работал вычислителем, начальником базы, руководил 

гидрографическими исследованиями сибирских рек. Служил в Комитете Северного 

морского пути при Сибревкоме. Фёдор Кириллович умер в Красноярске 16 апреля 1922 

года от воспаления лёгких. Похоронен на Троицком кладбище. 

Дриженко Ф. К. Гидрографическое описание Онежского озера // Известия ИРГО, 

1895. Т.31. С. 603—617. 

Дриженко Ф. К. Рекогносцировка Байкальского озера в 1896 г. // Известия ИРГО, 

1897. Т. 33. С. 210—241. 

Дриженко Ф. К. Из отчёта по командировке на озеро Байкал в 1896 г. // Морской 

сборник , 1897, № 6. С. 195—229. 

Дриженко Ф. К. Краткий отчет о работах гидрографической экспедиции 

Байкальского озера за 1898 г. // Морской сборник , 1899, № 1. С. 167—179. 

Дриженко Ф. К. Краткий отчет о работах гидрографической экспедиции 

Байкальского озера за 1899 г. // Морской сборник, 1900, № 7. С.45-60. 

Дриженко Ф. К. Работы Гидрографической экспедиции Байкальского озера в 1900 г. 

// Морской сборник, 1901, № 1. С. 145—171. 

Дриженко Ф. К. Работы Гидрографической экспедиции Байкальского озера в 1901 г. 

//Морской сборник, 1902, № 4. С.95-116. 

Дриженко Ф. К. Работы Гидрографической экспедиции Байкальского озера в 1902 г. 

// Морской сборник, 1903, № 8. С. 73-84 ; № 9. С.59-80. 

Атлас озера Байкал. Составлен Гидрографической экспедицией под начальством 

полковника Ф. К. Дриженко.- Спб.: Издание Главного гидрографического управления, [ 

1902 ]. 

Атлас реки Верхней Ангары от Дагарского устья до Нирундукана. Составлен 

Гидрографической экспедицией Байкальского озера под начальством полковника Ф. К. 

Дриженко.- СПб.: Издание Главного гидрографического управления, [ 1902 ]. 

Атлас волока от Бодайбо на Витиме до Нирундукана на Верхней Ангаре. Составлен 

Гидрографической экспедицией Байкальского озера под начальством полковника Ф. К. 

Дриженко.- Спб.: Издание Главного гидрографического управления, [ 1902 ]. 

Лоция и физико-географический очерк озера Байкал / Под ред. Ф. К. Дриженко.- 

СПб: Издание Главного гидрографического управления, 1908.- 443 с. 
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Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. — Т. 1: А—Й. — Петрозаводск: 

ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 317—400 с.: 

Колотило Л. Г. Новое имя на карте Байкала. // Человек и стихия 87.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1986. С.79. 

 Колотило Л. Г. Имя Ф. К. Дриженко на карте Байкала// Известия ВГО. 1987. Т.119. 

Вып.4. С. 374—375. 

Колотило Л. Г. Дриженко Фёдор Кириллович // Морской энциклопедический 

словарь. — Т. 1. — СПб.: Судостроение, 1991. — С. 426. 

Колотило Л. Г. Фёдор Кириллович Дриженко (1858—1922) .- Спб.: Наука, 1997.- 128 

с. (Серия «Научно-биографическая литература»). 

Колотило Л. Г. Военные моряки Байкала: проблемы исторической реконструкции 

деятельности военных моряков российского флота по физико-географическому изучению 

и освоению озера Байкал в XVIII—XX вв. — СПб.: Наука, 2004. — 560 с. 

Колотило Л. Г., Андриенко В. Г. Трансбайкальский перекрёсток: проблемы 

транспортных путей и железнодорожной паромной переправы через озеро Байкал на 

рубеже XIX—XX вв. — СПб.: Наука, 2005. — 520 с. 

Некролог // «Красноярский рабочий». — № 105 от 15 мая 1922 года. 

Ф.К. Дриженко: энциклопедическая справка /  

http://irkipedia.ru/content/drizhenko_fyodor_kirillovich 

 

 

 

 

 

 

1891 и 1895 гг.  

На Новой Земле проводил ботанические исследования Экстам. 

Известия РГО. 1897. Т.33. Вып.6.  С.45. 

1892 г. 

Гавриил Иванович  Танфильев (1857–1928) работал в Малоземельской тундре. 

Экспедиция была снаряжена на средства Министерства государственных имуществ. 

Изучалось географическое распространение лесов, был описан растительный покров 

тундры, определены причины отступания лесов. Гавриил Иванович  Танфильев - 

Российский физико-географ, геоботаник и почвовед, ученик А.Н. Бекетова (см.) и В.В. 

Докучаева (см.). С 1885 г. сотрудник Департамента земледелия Министерства 

государственных имуществ, участвовал во многих экспедициях по России. Именем Г. И. 

Танфильева названы в Охотском море остров в Малой гряде Курильских островов и 

пролив между этим островом и островом Анучина.  В честь Г. И. Танфильева названа 

улица в Одессе. 
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             Г.И. Танфильев         Г.И. Танфильев 

 

 

Гавриил Иванович Танфильев, 1857-1928: биобиблиогр. указ. / сост. и вступ. ст. А. Л. 

Драголи.  Одесса: Гос. науч. б-ка, 1977.  70 с. 

Танфильев Г. И. К вопросу о флоре чернозема.  СПб. : Тип. товарищества 

“Общественная польза”, 1889.  60 с. 

Танфильев Г. И. О связи между растительностью и почвой, по наблюдениям в 

Воронежской губернии // Тр. СПб. о-ва естествоиспытателей. 1892. Т. 22. С. 80–95. 

Танфильев Г.И. По тундрам Тиманских самоедов летом 1892 года // Изв. РГО. 1894. 

Т.30. 

Танфильев Г.И. Сообщение о северной границе лесов в Архангельской губернии // 

Тр. Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1894. Т.29. 

Докучаев В.В., Танфильев Г.И., Измаильский А. А., Краснов А.Н. Программа 

исследований на участках девственной степи Деркульского конного завода, 

Старобельского уезда // Тр. экспедиции, снаряж. Лесным департ.: Сборный отд. Вып. 1. 

СПб.: изд. м-ва земледелия и гос. имуществ, 1894. С. 49-54. Отд. изд. СПб.: тип. Е. 

Евдокимова, 1894.  4 с. 

Танфильев Г. И. Пределы лесов на Юге России. – СПб. : М-во зем. и гос. имуществ, 

1894., 167 с. 

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. 
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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 

Тиманских 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. 

Археолог. 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. 
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1893-1894 гг. 

 Ф.Джексон, Зельбоом пересекли Большеземельскую тундру от Югорского Шара до 

устья р.Печоры. Ф.Джексон собрал географический и геологический материал и 

опубликовал в Лондоне. 
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Vol. I.  589 p.Jackson F. G. A thousand days in the Arctic.  L. & N. Y. : Harper & Brothers, 

1899.  Vol. II.  615 p. 

Mills, William James. Exploring polar frontiers : a historical encyclopedia / With 

contributions 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 // 
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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 

1893-1896 гг.  

Нансен на корабле «Фрам» осуществил дрейф через Северный Ледовитый океан от 

Новосибирских островов до архипелага Шпицберген. В результате экспедиции был 

собран обширный океанографический и метеорологический материал. 

Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (норв. Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen; 10 октября 

1861 — 13 мая 1930) — норвежский полярный исследователь, учёный — доктор зоологии, 

основатель новой науки — физической океанографии, политический и общественный 

деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. Награжден 

Константиновской медалью РГО в 1897 г. Оказал большую помощь голодающим в 

России. 

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
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Fram over Polhavet. Den norske polarfærd 1893—1896. — Kristiania: Aschehoug, 1897. 
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Фритиоф Нансен. Во мраке ночи и во льдахъ. Путешествие норвежской экспедиции 
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Всходов СПб.: Ред. журнала для детей Всходы 1897. 198 с. 
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СПб.: Издательство О. Н. Поповой, 1901. 

Нансен Фритиоф. На крайнем севере : Жизнь эскимосов. СПб.: Издательство О. Н. 

Поповой, 1904. 

Нансен Фритьоф. В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь 

через Карское море. С портретом автора, 155 рисунками и 3 картами. Авторизованный 

перевод с норвежского А. и П. Ганзен. Петроградъ: Издание К. И. Ксидо, 1915. 454 с. 

Имеется также переиздание 2004 года. 

Нансен Фритиоф. Россия и мир. Перевод с фр. С. Бронского. С предисловием Н. 

Мещерякова. М.-Пг.: Государственное изд-во, 1923. 147 с. 

Нансен Ф. Собрание сочинений. В 5 тт. М.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1937—1940. 
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Нансен Ф. Фрам в полярном море. В 2 томах. М.: Географгиз, 1956. 368, 352 с. 

Нансен Ф. Глазами друга: Главы из книги «Через Кавказ на Волгу»: Пер. с нем.  

Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1981.  54 с. 

Нансен Ф. В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через 

Карское море / Авториз. пер. с норв. А. и П. Ганзен.  Красноярск: Кн. изд-во, 1982.  335 с. 

Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море. Пер. с норв. Лопухиной З. И., вступ.ст. 

Глушкова В. В. Серия: Библиотека путешествий. М.: Дрофа 2007. 992 с. 

Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море. Пер. с норв. Лопухиной З. И. М.: ЭКСМО, 

2009. 512 с. (Великие путешествия). Большеформатное, обильно иллюстрированное 
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издание. Отчёт капитана О. Свердрупа и предварительный научный отчёт Нансена 

исключены. 

Нансен Фритьоф. Через Сибирь. Перевод с норв. Н. Будур. М.: Игра Слов, 2012. 304 

с. 

Нансен-Хейер Л. Книга об отце. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 

Нансен-Хейер Л. Книга об отце: Пер. с норв. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — 512 с. 
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Ломоносо-ва и Нансена  = Joint Norwegian-Russian seminars devoted to jubilees of 
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докладов.  Тромсе : Акваплан-нива, 2012. С. 27-31 
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Brøgger W. C.; Rolfsen N. Fridtiof Nansen 1861–1893 / Tr. by William Archer.  New 
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Hampshire : University Press of New England, 2014.  xiv, 318 p. 

Nansen F. Eskimo Life / Tr. by W. Archer. London: Longmans, Green and Co, 1893. 

Nansen F. The First Crossing of Greenland Vol. 1.  London, New York: Longmans, Green 

and Co, 1890. 

Nansen F. The First Crossing of Greenland Vol. 2. London, New York: Longmans, Green 

and Co, 1890. 

Reynolds E. E. Nansen.  Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1949. 

Scott J. M. Fridtjof Nansen.  Sheridan, Oregon: Heron Books, 1971. 

Оцифрованные труды Нансена: 

https://archive.org/search.php?query=creator:%22Nansen,%20Fridtjof,%201861-1930%22 

1893-1895 гг. 

 Цикендрат Эрнест Васильевич (1846-1903) работал в бассейне реки Сысолы, 

ботаник-любитель, исследователь флоры мхов, чл. сложившегося в 1880-е гг. кружка 

"флористов-любителей" (А.Н. Петунников, Д.П. Сырейщиков, П.В. Сюзев, А.А. 

Хорошков и др.), по роду деят. химик (аптекарь). Изучал мхи в Моск., Владимир., 

Архангельс. губ., в Туркестане, Бирме, Китае.  Провел географические и ботанические 

исследования, первым  обнаружил фосфоритоносные месторождения на Сысоле 

(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 

губернского 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 

естествоиспыт. 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. 
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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  

кандидата биологических наук. М. 2013. 24 с. 

Насимович Ю.А. Циккендрат Эрнст Васильевич / http://temnyjles.narod.ru/Reg-

bot.htm#37 

Николаев С.Ф. Испытатель природы Павел Васильевич Сюзев. Пермь, 1958. 

Сюзев П.В. Памяти Эрнста Васильевича д-ра Цикендрат.  

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, 

среди членов: протоиерей Иоанн Сергиев (Кронштадтский), архангельский губернатор А. 

П. Энгельгардт, военные, купечество. Почетным председателем был избран Великий 

князь Александр Михайлович. Главная задача Комитета состояла в организации 

Мурманской научно-промысловой экспедиции — крупномасштабных долговременных 

рыбохозяйственных исследований Баренцева моря, представлявшего к концу XIX в. 

«белое пятно» в рыбопромысловом плане. Секретарем Комитета был известный ученый 

Н. М. Книпович. 

Брейтфус Л. Л. О Комитете для помощи поморам Русского Севера. — СПБ., 1910; 

Под семизвездным синим флагом. Мурманск, 1981. 

Краткий очерк деятельности Комитета для помощи поморам Русского Севера. 1894–

1898.  СПб.,1899. 

Ушаков И. Ф. Кольский Север в досоветское время: Историко-краеведческий 

словарь.  Мурманск. 2001. 

Шредер Т. Комитет для помощи поморам Русского Севера // Моряк Севера. 1991. 2 

августа. 

1894 г.   
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Е.Л. К четков                                   С.Ю. Витте 

 

Кочетов Евгений Львович, (13.01.1845–26.01.1905), (лит. псевд.: Евгений Львов, 

Русский странник), публицист, путешественник в 1894 сопровождал министра финансов 

России графа Сергеей Юльевич Витте в его поездке на Север, вел путевые записки, 

обобщенные в книге «По Студеному морю». Подробно осветил деятельность 

правительственной комиссии по изучению Крайнего Севера с целью принятия мер по 

экономическому развитию; в книге рассмотрены проекты строительства железных дорог, 

дана характеристика С. И. Мамонтова; обстоятельно описывая плавание комиссии Витте 

на пароходе по Сухоне и Северной Двине, по Белому и Баренцевому морям. 

Правдивые рассказы. СПб., 1888. 

 

Кочетов Е.Л. По Студеному морю: Поездка на Север. Ярославль. Вологда. 

Архангельск. Мурман. Норд-Кап. Трондгейм. Стокгольм. Петербург.  М., 1895. 

(иллюстрации К. А. Коровина и В. А. Серова). 

Львов (Русский странник), Евгений. Румелийский переворот. Историч. этюд Евгения 

Львова (Русского странника).  М., 1886. 

Львов.  Из недавних воспоминаний о недалеком Западе. М. 1871 (Источник 

Масанова) 

Львов Евгений. В Сибирь на каторгу.  М., 1876. 

Львов.  Мирск. Толк. 1882, № 29 (в ст. «Курьер») (Источник Масанова) 

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей: В 4 т. — Т. 2. — М., 1957. — С. 129. 

Чуракова Ольга Владимировна Комитет для помощи поморам Русского Севера 

(1894-1908) 17 Января, 2019 / goarctic.ru›society/komitet-dlya-pomoshchi…severa… 

О путешествии по Северу с Витте 07.10.2016 Савва Мамонтов / Дом Няна 
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Обсуждался вопрос о строительстве Мурманской железной дороги по 
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В 189  г., на волне интереса к открытию полноценного морского 

порта на Мурмане, Борис Александрович Риппас был командирован для осмотра 

предполагаемой трассы железной дороги от Кандалакши до Колы и Екатерининской 

гавани. Отчет об этой краткой (около месяца) поездке содержит, наряду с 

профессиональными рекомендациями по прокладке железной дороги для конкретных 

участков, разнообразные сведения о природе края и населении. Есть в отчете и 

геологический материал, главным образом по ледниковым отложениям. В 1915 г., когда 

приступили к строительству железной дороги, отчет Риппаса был переиздан 

Министерством путей сообщения. Во время своей поездки Б.А. Риппас посетил оз. 

Могильное на о-ве Кильдин. Его сын Платон Борисович Риппас служил в Геолкоме.  

Много лет занимался геологией Дальнего Востока. Был другом А.В.Журавского и после 

смерти Журавского заботился о его детях. 

П.Б. Риппас в 1897  и 1898 осуществил экспедицию  на юг Кольского п-ова, в 

бассейн р. Варзуга, по заданию Русского географического общества. После работ финских 

исследователей (Кильман, Пальмен, Рамзай, Петрелиус, Гакман и др., 1887, 1889, 1891, 

1892) эта часть п-ова, несмотря на относительную близость к Архангельску, оставалась 

для науки “белым пятном”. П.Б. провел полноценные геол. исследования. Экспедиция 

осуществлялась при участии губернатора А.П.Энгельгардта.  

Риппас Б.А. На Кольском полуострове. Отчет о поездке на Кольский полуостров 

летом 1894 г. для осмотра местности по линии предполагаемой СПб.  Мурманской 

железной дороги  СПб., 1895. 84 с.; Пг., 1915. 

Риппас Б.А. Смена вод в реликтовом озере Могильном на о. Кильдине // Известия 

Имп. Русск. геогр. об-ва. 1897. Т. 33. Вып. 1. 
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 В устье Печоры проводили обследование условий плавания офицеры крейсера 

"Вестник" и посыльного судна "Бакан". 
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 Александр Платонович Энгельгард (архангельский губернатор) проследовал по 

маршруту: г.Мезень - вверх по р.Мезень до с. Койнос - через Тиман к с.Усть-Цильма - 
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1895 г.  

Ф.Н. Чернышев по инициативе Архангельского губернатора А.П. Энгельгардта на 

средства Горного ведомства совершил путешествие на Нову землю для изучения 

геологичекого строения и проведения съемки. В работе приняли участие астроном 

Александр Александрович Кондратьев (в будущем сотрудник Пусковской обсерватории) 

и Ф.А. Морозевич (хранитель минералогического кабинета Варшавского университета) .  

 С мая 1897 года магистр геологии Морозевич работал в Геологическом Комитете в 

Санкт-Петербурге на должности геолога, куда его пригласил Ф. Н. Чернышов. В этот 

период своей деятельности Юзеф Морозевич принимает активное участие во многих 

исследовательских экспедициях на Урал, Командорские острова, а также ведет 

исследования в Малороссии. В 1903 году по поручению Горного департамента он 

возглавил экспедицию на Командорские острова. Результаты экспедиции легли в основу 

двух научных трудов Ю. Морозевича — монографии "Остров Медный (1912 г.) и 

«Komandory» (1925 г., Варшава, на польском языке). 

В 1919 году постановлением Сейма Речи Посполитой поставь Государственный 

Геологический Институт (Państwowy Instytut Geologiczny), организованный и 

управляемый Ю. Морозевичем. Ю. Морозевич был его директором с 1920 до 1937 г. 

Был доктором хонорис кауза Ягеллонского университета (1910), Варшавской 

политехники (1930), членом Польской академии и Варшавского научного общества, 

членом Румынской академии наук, награждён как польскими орденами, так и 

зарубежными наградами. Юзеф Морозевич является основателем и создателем 

«краковской петрографической школы». 

Скончался 12 июня 1941 года во время оккупации Польши. Похоронен на 

Повонзковском кладбище (сmentarz Powązkowski). За долгие годы работы Ю. Морозевич 

постоянно поддерживал связь с коллегами из разных стран. Среди его корреспондентов 
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были и ученые из России – А.П. Карпинский, Л.Л. Иванов (1871-1944), П.Н. Чирвинский, 

Ф.Н. Чернышев, В.И. Вернадский и другие. 

 

             

 

                                             Морозевич Иосиф  Августинович 
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(читано в общем собрании И.Р.Г.О. 20 декабря 1895 г.). Санкт-Петербург: Тип. А. С. 

Суворина, 1896. 26 с 
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АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1103: 13 писем. 1898-1933. 22 л. URL 

Уведомление Горного Департамента об освобождении геолога Морозевича, согласно 

его просьбе, от службы по Геологическому комитету // Изв. Геол. ком. 1904. Т. 23. Засед. 9 

дек. 1904 г. Проток. С. 121. URL 
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History of the Polish Geological Institute. 2022. URL 

Graniczny M., Woļkowicz K., Urban H., Woļkowicz S. Wkļad geologów polskich w 

odkrycia zļóz surowców mineralnych Sybwerii I Dalekiego Wschodu // Biul. Inst. Geol. T. 439. 

s. 475-490. URL 

Krzysztoforska B., Wójcik Z. Materiały do bibliografii naukowej Józefa Morozewicza // 

Prace Muzeum Ziemi. z. 27. 1977. s. 97-137. 

Laszkiewicz A. Józef Morozewicz. 1865-1941 // Biul. Inst. Geol. T. 197. d. 7-22. 

Małkowski S. Józef Morozewicz. 1865-1941: [Necrolgue et liste des ouvrages] // Rocznik 

Polsk. Towarzystwa Geol. 1949 T. 19. z. 1. s. 55-61. 

Sieński H. Profesor Józef Morozewicz // Biul. AGH. 2019. N 142. s. 19-22. URL 

Безбородов М.А., Жунина Л.А. Значение экспериментальных исследований И.А. 

Морозевича для химии и технологии силикатов // Природа. 1951. № 7. С. 73-75. 

Заграничные командировки: Проф. Лагорио и приват-доцента Вульф для принятия 

участия в Международном конгрессе геологов и минералогов в Цюрихе; проф. 

Амалицкий для занятий в заграничных музеях и университетах и посещения классических 

в геологическом отношении местностей; консерватор Морозевич для петрографических 

исследований в Татрах, сбора минералов и пород для Минералогического кабинета там же 

и для участия в Международном конгрессе геологов и минералогов в Цюрихе // Варшав. 

унив. изв. 1894. № 6. Извлеч. из отчета о состоянии и деятельности Варшав. ун-та за 1893 

г. С. 12. 

Исследование горы Магнитной Й.А. Морозевичем // Изв. Геол. ком. 1901. Т. 20. № 3. 

С. 116-121. URL 

Командировка с научной целью: консерватор Морозевич на Новую Землю для сбора 

минералов и горных пород для Минералогического кабинета Варшавского университета с 

15.VI по 15.IX. 1895 г. // Варшав. унив. изв. 1895. № 6. Извлеч. из отчета о состоянии и 

деятельности Варшав. ун-та за 1894 г. С. 14. 

Лагорио А.Е. Отзыв ординарного профессора по кафедре минералогии Лагорио о 

сочинении окончившего в 1888/1889 уч. году полный курс наук по естественному отд. 

физ.-мат. ф-та, с правом на степень кандидата Морозевича Осипа на тему: 

«Микроскопически-петрографическое исследование массивных горных пород Волыни и 

Татр и т.д.» // Варшав. унив. изв. 1889. № 6. С. 3-5. 

Научная командировка кандидата стипендиата Морозевича в Крым с пособием в 150 
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Научные командировки: проф. Лагорио в Германию и Крым; проф. Амалицкий в 

Архангельскую, Вологодскую, Нижегородскую и Астраханскую губ.; хранитель 

Минералогического кабинета Морозевич на Урал; лаборант Михайловский на Урал // 

Варшав. унив. изв. 1896. № 6. Извлеч. из отчета о состоянии и деятельности Варшав. ун-та 

за 1895 г. С. 14. 

Премирование золотой медалью Морозевича О.М. за сочинение на тему: 

«Микроскопически-петрографическое исследование массивных горных пород Волыни и 

Татр» // Варшав. унив. изв. 1889. № 6. Извлеч. из отчета о состоянии и деятельности 

Варшав. ун-та за 1888/89 акад. г. С. 33. 
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на Камчатке). СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 288 с. : ил. URL 
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исследований; проф. Амалицкий в Англию, Францию и Бельгию для осмотра 

геологических музеев; проф. Потылицына в Крым и на Кубань для исследования 

нефтяных месторождений и грязевых вулканов; кандидат-стипендиат Морозевич для 

научных исследований // Варшав. унив. изв. 1892. № 8. Извлеч. из отчета о состоянии и 

деятельности Варшав. ун-та за 1891/92 акад. г. С. 14-15. 

Фомина Н.С. Юзеф Морозевич - исследователь геологии Командорских островов: (К 

155-летию со дня рождения) // МБУ «Алеутский краеведческий музей». 2020. URL Дата 

обращения декабрь 2022 г. 

Экспедиция на Командорские острова (И.А. Морозевича и Л.К. Конюшевского) // 

Изв. РГО. 1904. Т. 40. № 1/2. С. 252-253. 

 

1895 г. 

 А.П.Иванов проводил геологические исследования на р.р.Вымь, Шонвуква, Ижма. В 

1890 г. окончил университет по кафедре геологии, которой заведовал проф. А. П. Павлов. 

Некоторое время служил геологом в Компании артезианского бурения фон Вангеля, 

в 1895 г. руководил разведками на нефть в бассейне р. Ухты. В 1909 г. занял место 

профессора на кафедре минералогии Народного университета им. А. Л. Шанявского. 

В 1919 г., когда университет Шанявского был слит с 1-м Московским 

университетом, переходит в 1-й МГУ и становится сотрудником его Научно-

исследовательского института. 

Опубликовал около 100 научных работ по палеонтологии, минералогии, тектонике, 

стратиграфии, четвертичной геологии, геологии нефти и прикладной геологии. 

 

 

Иванов лексей Павлович (1865-1933) 
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Иванов А.П. Поездка в Печорский край летом 1895 г. // Протокол заседания МОИП. 

1896. Вып. 3. С. 8-9. 

Иванов А. Поезка в Печорский край летом 1895 г. Bull. Soc. Nat. Moscou. 1896.  4. 

1897.  С. 32-34. 

Иванов А. П. Нефтеносные местности по р. Ухте и ее притокам // Торгово-

промышленная газета.  Санкт-Петербург, 1900.  № 98. 

Иванова Е.А. Геолог А. П. Иванов. 1865–1933.  Москва, 1940.  36 с.  (Серия 

историческая / Моск. о-во испытателей природы. 1805-1940; № 19). (имеется список 

трудов И.). 

Москвитин А. И., .Алексей Павлович Иванов, 1865- 1933 гг. [Некролог], «Известия 

Московского геологоразведочного треста», 1933, т. 2, вып. 2. 

Наливкин Д.В. Елена Алексеевна Иванова // Наши первые женщины-геологи. Л., 

1979. С. 181-192. 

Всероссийский учительский союз // Энциклопедии и словари: Педагогический 

словарь. 2009-2013 г. 

         Стародубцева И.А., Лазарев С.С. Иванов Алексей Павлович // Павловская 

геологическая школа / отв. ред. Ю.Я. Соловьев. М.: Наука, 2004. С. 31-34 

Толмачев Е.П. Александр III и его время. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2007. 720 с. 

http://library.ruslan.cc/authors/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B

2-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-

%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ 

1895 и 1896 гг. 

 И.П.Бартенев проехал по Печоре, где заинтересовался цилемскими рудами. В 1896 

году им была организована сюда экспедиция, в которой участвовали М.С.Паутов - горный 

инженер, М.А.Люндовский - техник, и 40 рабочих. Провели разведку на медь на р. 

Цильме. 

И.П. Бартенев – сведений нет. Возможно это Виктор Викторович Бартенев ссыльный 

революционер. Отбывал ссылку в Обдорске в 1891-1895  гг.  

 

 

 

Бартен в И.П. О медных рудах на р. Цильме (с картой) // Изв. 

РГО. 1897. Т.33. Вып.1.  С. 53-66. 

Бартенев В. На крайнем северо-западе Сибири: Очерки Обдорского края. СПб., 1896. 

154 с. 
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Деятели революционного движения в России : Био-библиогр. словарь : ...  Т. 5 : 

Социал-демократы. 1880-1904 : Вып. 1 : А - Б / 

Валиев М.Т., Виноградова Е.И.. Биографическая страничка Виктора Викторовича 

Бартенева - URL: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=171 (дата обращения). 

Коновалова, Е. Н. Об авторах «Ежегодника Тобольского губернского музея» / Е. Н. 

Коновалова, Л. Шварева // Лукич. – 2001. – №2. – С. 129-155. ; Лукич. – 2001. – № 3. – С. 

64-122; Лукич. – 2001. – № 4. – С. 130-155. 

Огрызко, В. Бартенев Виктор Викторович / В. Огрызко // Огрызко В. В. 

Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего 

Востока: биобиблиогр. словарь / В. В. Огрызко. – Москва: Лит. Россия, 2013. С. 57-59. 

Омельчук, А. К. Обдорский ссыльный – приятель Ленина // Сибирская книга / А. 

Омельчук. – Тюмень, 2010. – С. 336-342. 

Силин В.И. Экспедиция не решившая своих задач // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 45-48. 

Ямал: энцикл. Ямало-Ненец. авт. окр. – Салехард, 2004. – Т. 2. 

1895 г. 

 С этого года и практически до конца жизни (1917 г) работал, исследуя породы в 

бассейне р. С. Двина В.П.Амалицкий совместно с женой Анной Петровной. В 1898 году 

предпринял поездку на Печору для сравнения горных пород С. Двины и Печоры 

(Амалицкий, 1903). 

 

                 

Владим р Прохорович Амалицкий (1860—1917)  
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Анна П тровна Амали цкая (урожд. Курдюмова, 25 ноября [7 

декабря] 1868, Павловск, Санкт-Петербургская губерния — 23 апреля 1939, Ленинград) — 

русский и советский учёный-геолог, палеонтолог и музейный работник. В 1895—1913 

годах (с перерывом в 1905—1908 гг.) вместе с мужем участвовала в экспедициях по 

северу России (берегам Северной Двины), посвящённых поиску отложений 

верхнепермского периода, часть обнаруженных остатков флоры и фауны принадлежит ей. 

Кроме того, Амалицкая делала зарисовки, этикетировала и упаковывала образцы. 

 

Библиография А.П. Амалицкого приведена на сайте «История геологии и горного 

дела» / Сост. И.Г. Малахова 

 

Амалицкая А.П. От Архангельска по Белому морю и Ледовитому океану по устью р. 

Печоры (Выборки из дневников и заметок В.П.Амалицкого) // Известия ГГО.  1930. 

Вып.1. С. 38-46. 

Амалицкий В. П. Горбатовский уезд. Отчет Нижегородскому губернскому земству // 

Мат-лы к оценке земель Нижегородской губернии. Вып. 7. СПб.: 1885. 263 с. 

Амалицкий В. П. Каменноугольная и пермская системы Нижегородской губернии // 

Мат-лы к оценке земель Нижегородской губернии. Вып. 13. СПб.: 1886. С. 1—216. 

Амалицкий В.П. О возрасте яруса пестрых пород в Волжско-Окском бассейне // Тр. 

СПб. об-ва естествоиспытателей. 1886. Т. XYII. (магистерская диссертация) 

Амалицкий В. П. Отложения пермской системы Окско-Волжского бассейна 

(Нижегородская губерния). СПб.: 1887. 209 с. (магистерская диссертация) 

Амалицкий В. П. Пестрые породы Окско-Волжского бассейна (автореферат).//VIII 

съезд рус. естество-испыт. и врачей в С.-Петербурге. Отд. 4. Геол. и минерал. СПб.: 1890. 

С. 1—2. 

Амалицкий В. П. О фауне пестрых мергелей Окско-Волжского бассейна 

(автореферат) // VIII съезд рус. естествоиспыт. и врачей в С.-Петербурге. Отд. 4. Геол. и 

минерал. СПб.: 1890. С. 4. 

Amalitzky W. Uber die Anthracosidae der Permformation Russlands // Paleontgraphico. 

1892. Bd. 39. S. 125-214 

Амалицкий В.П. Материалы к познанию фауны пермской системы России: I. 

Мергелисто-песчаные породы Окско-Волжского бассейна. Anthracosidae // Тр. Варшав. об-

ва естествоиспытателей. 1892. Т. 3. Проток. отд. биол. № 2-8. Отд. изд.: Варшава: Тип. 

Варшав. учеб. округа, 1892. 150 с.    (докторская диссертация). 
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Амалицкий В. П. Несколько замечаний о верхнепермских континентальных 

отложениях России и Юж. Африки// Тр. Варшавского о-ва естествоиспыт. 1895. Гл. 6. 

Вып. 7. С. 117-126. 

Амалицкий В.П. О геологическом развитии организмов и земного рельефа // Варшав. 

унив. изв. 1896. № 6. С. 1-31. 

Амалицкий В. П. Геологическая экскурсия на север России. IV. О новых 

палеонтологических находках в пермских мергелисто-песчагых породах Сухоны и Малой 

Северной Двины // Труды Императ. С.-Петерб. об-ва естествоисп. Протоколы заседаний. - 

СПб., 1897. - Т. 28. - Вып. 1. -С. 77-82. 

Амалицкий В. П. Геологическая экскурсия на Север России // Труды Варшавского 

общества естествоиспытателей. 1896-1897. VII (Задачи исследований и главнейшие 

результаты экскурсии 1895), 1897; VIII (О новых палеонтологических находках в 

пермских мергелисто-песчаных породах Сухоны и Малой Сев. Двины), 1898; IX (О 

глоссоптериевой флоре Малой Сев. Двины), 1898; IX (О новых позвоночных и растениях, 

найденных в глоссоптериевом типе пермских отложений Сухоны и Сев. Двины). 

Амалицкий В.П. Геологическая экскурсия на Север России в 1896 г.// Тр. Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей. 1897. Т.28. Вып.1. 

Амалицкий В.П. О раскопках в 1899 году остатков позвоночных животных в 

пермских отложениях севера России // Тр. СПб об-ва естествоиспытателей. 1900. Т. 31. 

Вып. 1. Проток. № 4. С. 177-198. 

Амалицкий В.П. Раскопки остатков позвоночных в 1899 г. в пермских отложениях 

севера России. Варшава: тип. Варшав. учеб. округа, 1900. [2], 22, [25] с. : ил. (Тр. Варшав. 

об-ва естествоисп. 1897. Год 11. Проток. общ. собр. ). 

Амалицкий В.П. По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впечатления. Варшава, 

1903. 105 с. 

Амалицкий В. П. Геологическая экскурсия на Север России. VII. О раскопках в 1899 

г. остатков позвоночных животных в пермских отложениях Севера России// Тр. 

Варшавского о-ва естествоиспыт. Прот. общ. собрания. 1900. Гл. 11. С. 177—190. 

Амалицкий В. П. Раскопки остатков позвоночных в 1889 г. в пермских отложениях 

Севера России, Варшава, 1900. 

Амалицкий В. П. Раскопки древних позвоночных животных на севере России// Мир 

божий. 1901. № 1. Отд. II. С. 71—82. 

Амалицкий В. П. О новых ящерах, найденных в пермских отложениях, развитых по 

Сев. Двине (автореферат) // Дневник XI съезда рус. естествоиспыт. и врачей. СПб.: 1901b. 

№ 9. С. 380. 

Амалицкий В.П. По Ледовитому океану и Печоре. Варшава: Типография Варш. 

учебного округа. 1903. 

Амалицкий В. П. Dvinosauridae// Ceвepoдвинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. 

Вып. 1. Петроград, 1921a. 20 с. 

Амалицкий В. П. Seymоuгidae// Северодвинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. 

Вып. 2. Петроград, 1921b. 17 с. 

Амалицкий В. П. Отчет о Северо-Двинских раскопках за 1914 г.// Тр. Геол. и минер, 

музея. 1922. Т. 3, вып. 3. С. 113-117. 
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Амалицкий В. П.  Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалицкого под ред. акад. 

А. П. Карпинского, Петроград, 1921, I, II; Л., 1927, V (Северо-Двинский тероцефал); Л., 

1931, VI (Дневник наблюдений по Малой Сев. Двине).  

Амалицкий В. П. Северо-Двинский тероцефал Anna Petri gen. et sp. nov.// 

Северодвинские раскопки проф. В. П. Амалицкого. Вып. 5. Л.: 1927. 10 с. 

Амалицкий В. П. Дневник наблюдений по Мал. Сев. Двине//Северодвинские 

раскопки проф. В. П. Амалицкого. Вып. 6. Л.: 1931. С. 13—57. (В этой же книге приведена 

биография и библиографический список трудов, составленные М.Б.Едемским). 

Amalitsky W. Ueber die Anthracosien der Permformation Russlands//Palaeontographica. 

1892. Bd 39. S. 125— 214. 

Amalitsky W. A comparison of the Permian freshwater Lamallibranchiata from Russia 

with those from the Karoo-System South Africa//Quart. J. Geol. Soc. 1895. Vol. 51, Part 3, N 

203. Pp. 337—351. 

Amalitsky W. Diagnoses of the new forms of Vertebrates and Plants from the Upper 

Permian on North Dvina // Изв. PAH. 1922. C. 329—340. 

Амалицкий Владимир Прохорович // Биограф. словарь профессоров и 

преподавателей Санкт-Петербургского университета (1869-1894). СПб., 1896. Т.1. С.13-14. 

Амалицкий Владимир Прохорович (фонд 316) // Архив Академии наук СССР. 1946. 

Т. 2. С. 99—100. 

Амалицкая А. П. На Югорском Шаре // Человек и природа. 1924. Гл. 4 № 1. С. 51—

58.  

Амалицкая А.П. Профессор Владимир Прохорович Амалицкий // Записки Северо-

Двинского общества изучения местного края. Выпуск 1. Великий Устюг: Совмысль. 1925. 

С. 1-4. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis1/index.htm 

Амалицкая А. П. От Архангельска по Белому морю и Ледовитому океану до устья р. 

Печоры (выборки из дневников и путевых заметок проф. В. П. Амалицкого) // Изв. гос. 

рус. геогр. о-ва. 1930. Т. 62, вып. 1. С. 37—46. 

Владимир Прохорович Амалицкий (1860-1917) // Люди русской науки: Очерки о 

выдающихся деятелях естествознания и техники. М.-Л., 1948 (pdf) (взято с сайта 

http://library.istu.edu) 

 

Баскин В. Гигантское пресмыкающееся — парейазавр // Нива. 1901. № 6. С. 119—

120. 

Борисяк А. А. Русские охотники за ископаемыми // Штернберг Ч. Г. Жизнь охотника 

за ископаемыми. М.; Л.: 1936. С. 247—313. 

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Амалицкий Владимир Прохорович // Энцикл. словарь. 

СПб.: 1890. Т. 1а. С. 603—604. 

Валькова О. А. Штурмуя цитадель науки: женщины-ученые Российской империи. 

М.: Новое литературное обозрение, 2018. 

Войлошников В. Амалицкий на Севере: поиски и раскопки // Вестник политической 

информации. Архангельск, 1968. Вып.2. 

Геологическая находка проф. Амалицкого // Арханг. губ. ведомости. 1901. № 67. С. 

2-3. 

http://library.istu.edu/


 

 

 1215 

Губин Ю.М., Станковский А.Ф.. Местонахождения пермских позвоночных // Очерки 

по геологии и полезным ископаемым Архангельской области. Архангельск, 2000, с. 154-

164. / http://paleostratmuseum.ru/Amalitskiy.html 

Докучаев В. В. Отчет секретаря за 1885 год // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1886. Т. 16, 

вып. 2. С. 112—.116. 

Евтухова Е. Экология провинциальной жизни: экспедиция В.В. Докучаева в 

Нижегородскую губернию // Власть и наука, учёные и власть: 1880-е - начало 1920-х 

годов. СПб: Дмитрий Буланин, 2003. С. 315-324. 

Едемский М.Б. Северо-Двинская экспедиция Российской Академии наук в 1923 году  

Л., 1924.  20 с. : ил. – Отд. отт. из журн. "Природа". 1923. №7–12. 

Едемский М.Б. Судьба Варшавской коллекций проф. В.П. Амалицкого // Природа. 

1926. № 7/8. С. 93-95 

Едемский М. Б. Неизданные труды В. П. Амалицкого по геологическим 

исследовани-ям его в бассейне р. Сев. Двины// Тр. геол. музея. 1929. Т. 5. С. 65—74. 

Едемский М.Б. Владимир Прохорович Амалицкий // Амалицкий В.П. Дневник 

наблюдений на Малой Северной Двине - Северо-Двинские раскопки проф. 

В.П.Амалицкого. Л., 1931. Вып.6. С. 5-12. 

Ефремов И.А. Владимир Прохорович Амалицкий: (К столетию со дня рождения) // 

Палеонтол. журнал. 1960. № 4. С. 3-15. 

Едемский М. Б. Неизданные труды В. П. Амалицкого по геологическим 

исследованиям его в бассейне р. Сев. Двины // Тр. геол. музея. 1929. Т. 5. С. 65—74. 

Ефремов И.А. О составе северодвинской пермской фауны амфибий и рептилий из 

раскопок В.П. Амалицкого // Доклады АН СССР. 1940. Т. 27, № 8. С. 893-896. 

Ефремов И.А. Гондванские фации северных материков // Изв. АН СССР. Сер. геол. 

1948. № 1. С. 57-68. 

Ефремов И.А. Владимир Прохорович Амалицкий (1860-1917) // Люди русской 

науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Т. 1. М.-Л.: ОГИЗ, 1948. 

С. 462-471. 

Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 177 

с. 

Ефремов И.А. Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках 

Западного Приуралья. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 416 с. 

Ефремов И. А. Владимир Прохорович Амалицкий (к 100-летию со дня рождения) // 

Палеонтол. журн. 1960. № 4. С. 3—15. 

Ефремов И. А. Владимир Прохорович Амалицкий (1860— 1917) // Люди рус. науки. 

Геол. и география. М.: Госиздат. физ.-мат. литературы. 1962. С. 115-123. 

Жандр А. А. Памяти Владимира Прохоровича Амалицкого//Прот. засед. об-ва 

естествоисп. при Донском ун-те. Гл. 1916—1918. 1919. Вып. 1. С. 23-32. 

Иванов И.В. Размышления над книгой В. И. Оноприенко "Владимир Амалицкий. 

Пермские динозавры России" //  Жизнь Земли. 2019 Т. 41. №2. С. 216-224 /  

https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-nad-knigoy-v-i-onoprienko-vladimir-amalitskiy-
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1896 г. 

 

 

 

Сиденс ер Александр Карлович (1842 — после 1914), потомственный 

флотоводец, вице-адмирал (1907). 

Летом 1896 по заданию Главного Гидрографического управления Морского 

министерства России занимался изучением Мурманского берега, собрал подробные 

сведения о хозяйственной жизни края. Исследовал возможности устройства пути Обь-

Енисей.  

Сиденснер А.К. Сведения о Мурманском береге, собранные летом 1896 г. контр-

адмиралом Сиденснером.  СПб., 1897 / http://elib.shpl.ru/nodes/24145 

Сиденснер А.К. Описание Мурманского побережья.  СПб., 1909. 272 с. 
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архив военно-морского флота. Ф. .№23. 1826-1917 гг. / 

https://rgavmf.ru/sites/default/files/opis_pdf/_23_1_full.pdf 

1896 г.  

С июля по август 1896 года находился в плавании  военный транспорт «Самоед» под 

командованием капитана 2 ранга В. А. Лилье. Экипажу «Самоеда» поручалось доставить 

на Новую Землю экспедицию Императорской Санкт-Петербургской академии наук под 

руководством физика князя Б. Б. Голицына для наблюдения полного солнечного затмения 

9 августа 1896 года. В 1895—1896 годах на борту «Самоеда» экспедиция под 

руководством начальника партии Отдельной съёмки Балтийского моря А. Бухтеева 

обследовала побережье юго-западной части Южного острова архипелага Новая Земля и 

вела там промеры. 

 

            

 

А.Ф. Б хтеев                       В.А. Лилье 

 

Афанасий Михайлович Бухтеев (1862 — 1940) — офицер Российского 

императорского флота, гидрограф, проводил исследования Балтийского, Чёрного, 

Баренцева, Белого и Карского морей, Онежского озера (1891 г.) и озера Байкал; помощник 

начальника Главного гидрографического управления, член Особой полярной комиссии 
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при Императорской Академии наук, генерал-майор Корпуса гидрографов. Его именем 
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1905 по 1911 год был начальником Отдельной съёмки Мурманского берега, в этот период 

ежегодно находился в плавании в Северном Ледовитом океане и Белом море. Проводил 

подробную съёмку береговой полосы, прибрежные и морские промеры, наблюдения за 

уровнем моря и морскими течениями. В 1910 году за труды по изучению приливов на 

Мурмане и другие работы по геодезии награждён Советом Императорского Русского 

географического общества золотой медалью имени графа Ф. П. Литке. 

Владимир Александрович Лилье (1855—1925) — офицер Российского 

императорского флота, полярный исследователь, участник русско-японской войны, 

начальник учебного минного отряда Балтийского флота, главный инспектор минного дела 

Морского ведомства, председатель Морского технического комитета, вице-адмирал. Его 

именем назван мыс на западном берегу Новой Земли. Владимир Александрович Лилье 

был женат на Анне Александровне. В семье было две дочери, в том числе Елена. Муж 

Елены Н. А. Еремеев — выпускник Морского кадетского корпуса, впоследствии — 

руководитель штаба морских операций и других подразделений Главного управления 

Северного морского пути. Их сын, А. Н. Еремеев, стал видным учёным — геологом и 

геофизиком. Дочь ботаника А.А. Битриха взяла фамилию Еремеева. 

 

 

Баклунд О. Полное солнечное затмение 28 июля (9 августа) 1896 г. Наблюдение в 

Малых Кармакулах. Новая Земля  // Изв. Имп. Академии наук.  1897. №1. С. 1-8. 

Бухтеев, А. М. Полное затмение солнца 28 июля (9 августа) 1896 года  наблюденное 

офицерами транспорта «Самоед» на Новой Земле // Изв. Имп. Академии наук.  1897. №1. 

С. 17-26. 

Бухтеев, А. М. Определение астрономического пункта на Новой Земле // Морской 

сборник. 1897. №4. С. 187-210. 

Бухтеев, А. М. Триангуляция Чёрного и Азовского морей. СПб., 1907 (За эту работу 

А. М. Бухтеев был удостоен золотой медали на Международной морской выставке в 

Бордо в 1907 г.) 

Бухтеев, А. М. Опись русских морей. Карты и лоции / капитан 2 ранга Бухтеев ; XI-й 

Междунар. судоход. конгресс. – Санкт-Петербург : тип. Морского министерства, 1908. – 

47 с. – (Сборник кратких сведений по Морскому ведомству ; 19). 

Бухтеев, А. М. Основные астрономические пункты Русской полярной экспедиции 

1900-03 гг., определённые астрономом экспедиции Ф. Г. Зебергом в 1900, 1901 и 1902 гг. 

СПб., 1911. 

Бухтеев, А. М. Наблюдения приливов на Мурмане // Записки по гидрографии. 1910. 

Вып. XXXII. Отдельный оттиск /  http://kolanord.ru/html_public/col_Osvoen-

KS/BuhteevA_Nablyudeniya-prilivov-na-Murmane-i-obrabotka_1910/5/#zoom=z  

Бухтеев, А. М. Приливы у сибирского побережья Северного Ледовитого океана по 

наблюдениям Русской полярной экспедиции 1900 – 1903 гг. : с 2 таблицами рисунков, 1 

картой и 3 диаграммами : (доложено в заседании Физико-математического отделения 29 

февраля 1912 г.) / А. М. Бухтеев. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1912. - 23 с. : карты, табл. – 

(Записки Академии наук по Физико-математическому отделению, Серия 8 ; т. 26, № 4: 



 

 

 1223 

Научные результаты Русской Полярной экспедиции в 1900-1903 гг., под начальством 
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Сборник постановлений Усть-Сысольского уездного земского собрания за 13 лет 

(1898-1910 гг.) / Сост. В.Ф.Попов. Усть-Сысольск, 1913. 598 с. 
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1897 г. 

Макаров Степан Осипович (1849-1904) – адмирал, мореплаватель. В августе 1897 на 

пароходе «Ломоносов» побывал на Мурмане. Посетил Печенгу, Вайда-Губу, Цып-

Наволок, Порт-Владимир, Колу, Зарубиху, Малый Олень, Териберку, Гаврилово, 

Шельпино. В Екатерининской гавани, где строился новый порт и г. Александровск 

(Полярный), вместе с архангельским губернатором А. П. Энгельгардтом участвовал в 

освящении места постройки Никольской церкви. 

 

 

 

С.О. М каров 

 

Руководил двумя кругосветными плаваниями (1886–1889 и 1894–1896). Разработал 

проект ледокола «Ермак». В 1901 плавал в Баренцевом море в тяжелых ледовых условиях, 

дважды подходил к Земле Франца-Иосифа и северо-западному берегу Новой Земли. 

В русско-японской войне (1904–1905) Макаров командовал 1-й Тихоокеанской 

эскадрой. Погиб на подорвавшемся на мине флагманском броненосце «Петропавловск» 

близ Порт-Артура. 
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Сборник. 1867. № 10. 

Макаров С.О.  Броненосная лодка «Русалка». Исследование плавучести лодки и 
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Судницын // Вестник Российской академии наук. – 2015. – Т. 85, № 9. – С. 845-846 

 

1897 г.  

Н.В.Кудрявцев - геолог, был командирован Вологодским губернским земством в 

район р.р. Сысола и Вычегда. Проводил геологические исследования залежей фосфоритов. 

Кудрявцев Н.В. Отчет по исследованию в 1896 г. залежей фосфоритов в Усть-

Сысольском уезде. Вологда, 1911. С. 239. 

Н.В. Ильинский Новый дар северной природы : (к вопросу о Вологодских 

фосфоритах) //  Ежегодник Вологодской губернии на 1913 год. – С. 36-39 

1897 г. 

 Борисов Александр Алексеевич (1866-1934) - художник, путешествовал по 

Большеземельской тундре, Кольскому полуострову, Зимовал на Новой Земле.  Описал 

географические особенности территории, быт и нравы жителей, в основном, самоедов. 

Основатель арктического пейзажизма. Разрабатывал проект Обь-Мурманской железной 

дороги. 

Экспедиции А. А. Борисова: 

1894 г.: А. А. Борисов в качестве фотографа и рисовальщика принял участие в 

поездке министра финансов С. Ю. Витте (северное побережье Кольского полуострова). 

1896 г.: путешествие на Кольский полуостров, а также первая поездка на Новую 

Землю, где художник в течение лета жил в становище Малые Кармакулы. 

1897-1898 гг.: «тренировочная» экспедиция по Большеземельской тундре и на о. 

Вайгач. 

1899 г.: поездка на Новую Землю с целью подготовки своей собственной экспедиции 

на этот архипелаг в следующем году. 

1900-1901 гг.: Новоземельская экспедиция. Александр Борисов и зоолог Тимофей 

Ефимович Тимофеев в сопровождении проводников отправились на север Новой Земли. 

Они описали и составили подробные карты заливов Незнаемого, Чекина, Медвежьего и 

Канкрина, собрали коллекции по флоре и фауне. 
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В Медвежьем заливе Александр Борисов открыл большой ледник и назвал его в 

честь Сергея Витте. На карте Новой Земли появились имена многих русских художников: 

мысы Шишкина, Куинджи, Крамского, Васнецова, Верещагина, Репина, а также ледник 

Третьякова. 

Была выполнена и главная задача – сделаны сотни эскизов и этюдов, послуживших 

темой полотен, созданных Борисовым по возвращении с Новой Земли. 

1903 г.: художник в течение одного летнего месяца писал этюды на Новой Земле, 

живя в своём доме-мастерской. 
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1897 г. 

Шведский воздухоплаватель Соломон Август  Андрэ (1854-1897 ?) сделал попытку 

достичь Северного полюса на воздушном шаре «Орел». . Спонсорами полета были А. 

Нобель и меценат О. Диксон. Кроме С. Андрэ в экспедиции участвовали инженер Кнут  

Френкель и фотограф Нильс Стринберг.  Экспедиция пропала. Летом 1930 г. лагерь и 

останки аэронавтов были обнаружены экспедицией Г. Хорна на промысловом судне 

«Братвог на о. Белом – самом восточном в архепелаге Шпицберген.  

 

  

 

Алексеев Д.А., Новокшонов П.А. Первые арктические аэронавты // Летопись Севера. 

Т.10. М.: Мысль, 1982. С. 215-221.  

Гибель экспедиции Андрэ. На «Орле» к полюсу. Перевод с норвеж. М. П. и 

М. А. Дьяконовых. Л.—М., 1931. 

Зубов Н.Н. В центр Арктики. Л.-М., 1940.  

К Северному полюсу на во душном шаре. Проект Андре. 

СПб., 1896.  

Лашамбр А., Машюрон А., Андрэ. К северному полюсу на аэростате. Киев-Харьков, 

1898.  

Лучанский Г. Опыт неудачной экспедиции С.А.Андрэ / 

http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=179 

Обручев С.В. Почему погибли С. Андрэ и его спутники? // Таинственные истории / 

https://history.wikireading.ru/19276 

Обручев С.В.  Таинственные истории М.: Мысль, 1973. - 112 с Статьи: Э. Мурзаев. 

Сергей Обручев и его «Таинственные истории»;  Русские на Таймыре в начале XVII в.; 

Бот Рослякова на Новой Земле;  Почему погибли С. Андрэ и его спутники? Комментарии 

к исследованию В. Стефансона; Жизнь и смерть С. П. Перетолчина 

Pesce G.L. Historique des dives Projets d Exploration Aerostatique du Pole Nord || L 

Aerophile anne 7,  N 5,6,7. Paris 1899. 

Stefansson V. Yjw Andree cived and died || Sphere. Oct. 11. 1930. 

Stefansson Vilhjalmur. An Arctic Mystery. Saturday Review of literature. New York, 1931 

Jan. 

Stefansson V. Unsolved Mysteries of the Arctic. New York. 1939.  

Tryde E.A. De doda pa Viton sannigen om Andree. Stockholm. 1952.  

Konnel F. Trichhinellosis in the Arctic || Arctic. Vol.2. N2. Montreal. New York. 1949.  

 

 

http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=179
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https://libcat.ru/knigi/priklyucheniya/puteshestviya-i-geografiya/163199-sergej-obruchev-

tainstvennye-istorii.html 

https://www.studmed.ru/science/nauki-o-zemle/geografiya/geograficheskie-otkrytiya/arctic 

http://geolmarshrut.ru/biblioteka/catalog.php?ELEMENT_ID=1572 

1897 г.  

Варпаховский Н.А.- руководитель, Елпатьевский Е.С. - студент, Остроумов Н.Г. 

Экспедиция снаряжена Министерством земледелия и гос. имуществ по ходатайству 

Комитета для помощи поморам, исследовала рыболовство на р. Печоре. 8 февраля 2014 

года  в Архангельске было образовано общество внешкольного образования им. Н. А. 

Варпаховского. 

 

 

                                 

 

Николай Аркадьевич Варпаховский  (1862-1909) 

 

Варпаховский Н.А. Очерк ихтиологической фауны Казанской губернии  // Прил. к 

запискам Имп. Академии наук.  1886 год.  Т. LII. 

Варпаховский Н.А. Рыбы озера Ильменя и реки Волхова, Новгородской губ. // 

Запис и Имп. Академии наук.  1886.  Т. LIII. 

Варпаховский Н.А. Заметки по ихтиологии бассейна р. Амура, совместно с С. М. 

Герценштейном // Труды СПб. общ. ест.  Т. XVIII. 

Указатель I Всероссийской рыбопромышленной выставки в С.-Петербурге. СПб. 

1889. 

Съезд русских рыбопромышленников. СПб, 1889 (ред.). 

Варпаховский Н.А. Монография нового рода карповых рыб (Ovolenciscus) // Записки 

Академии наук.  1889. 

Варпаховский Н.А. Определитель рыб бассейна реки Волги.  СПб., 1889. 

Варпаховский Н.А.  Материалы для изучения рыб Нижегородской губ. // Записки 

Академии наук.  1891.  Т. LXV. 

Варпаховский Н.А. Рыбный промысел в бассейне р.Оби. СПб., 1896. 

Варпаховский Н.А. О рыбацких школах для нашего Севера. Доклад Н. А. 

Варпаховского.  Санкт-Петербург : [б. и.], 1897.  71 с.  (Труды С.-Петерб. отд. имп. об-ва 

для содействия русскому торг. мореходству). 

Варпаховский Н.А. Рыболовство в бассейне р.Оби. СПб., 1898. 

Варпаховский Н.А. Определитель пресноводных рыб Европейской России.  СПб., 

1898. 
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Варпаховский Н.А. Орудия рыболовства и продукты рыбного промысла. СПб., 1898. 

Варпаховский Н.А. Рыбы Телецкого озера // Ежегодник Зоологического музея АН. 

Т. 5: 1900. С. 412-427. 

Варпаховский Н.А. Рыбный промысел в среднем течении реки Печоры. СПб., 1900.  

55 с. 

Рыбный промысел Архангельской губернии в 1899 г. : Отчет Н. А. Варпаховского: 

(С картой) / М-во земледелия и гос. имуществ. Департамент земледелия.  Санкт-Петербург 

: Тип. А. С. Суворина, 1902. 68 с. 

Варпаховский Н.А. К ихтиофауне реки Печоры.  СПб., 1902.  24 с. 

Варпаховский Н. А. Деятельность рыбопромышленного бюро в Архангельске за 

навигацию 1901 г. Об организации рыбопромышленного бюро в Архангельске / Н. А. 

Варпаховский.  Санкт-Петербург : Типография Исидора Гольдберга, 1902.  42 с. 

Варпаховский Н.А. О мерах для поднятия рыбных промыслов в пресных водах 

Севера (Б.м., б.г.). 12 с. 

Николай Аркадьевич Варпаховский : некролог // Архангельск.  1909.  № 36 (17 

февраля).  С. 1. 

Николай Аркадьевич Варпаховский : некролог // Известия Архангельского общества 

изучения Русского Севера.  1909.  № 1.  С. 1. 

Светлой памяти... : (К 10-летию со дня открытия Рыбопромышленного музея) : (1906 

- 15 января - 1916) // Архангельск.  1916.  15 янв. (№ 11).  С. 2-3. 

О мерах для поднятия рыбных промыслов в прекрасных водах Севера Европейской 

России / Н. А. Варпаховский. - Крайний Север - Архангельская губерния - на выставке 

1903 года в г. Ярославле. Перечень выставленных предметов с общими краткими 

сведениями / сост. Н. А. Варпаховский ; Ярославская областная выставка Северного края 

(1903 ).  Архангельск : Арханг. губерн. тип., 1903.  57 с. 

Варпаховский Николай Аркадьевич (некролог) // Изв. АОИРС. 1909.  Вып.1. С. 1. 

Варпаховский Н. Рыболовство в бассейне реки Оби. В двух частях. Тюмень: 

Мандрика, 2003. 242 с. 

 

 

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

Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 63.   

Домогацкий А. Николай Аркадьевич Варпаховский // Сельский  календарь на 1982 

год.  М., 1981. С. 224. 

Домогатский А. На пользу России : о деятельности известного русского ихтиолога Н. 

А. Варпаховского (1862-1909 гг.) // Рыбоводство.  1987.  № 2.  С. 18-19. 

Истомина З. В. Варпаховский Николай Аркадьевич  // Поморская энциклопедия. 

Архангельск, 2001.  Т.1: История Архангельского Севера. С. 94. 

Крамер Ю. Николай Аркадьевич Варпаховский (некролог) // Архангельские 

губернские ведомости. 1909. № 41. 

Николай Аркадьевич Варпаховский : к 150-летию со дня рождения // Памятные даты 

Архангельской области. 2012 год.  Архангельск, 2011.  С. 44-45. 

Силин В. О рыбных промыслах зырян // Экологический вестник. 1993. ноябрь.  

Вып.11. 
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Силин В.И. Исследователь рыбных запасов Печоры // Очерки по истории 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч. 2.  С.147-149. 

Силин В.И. Кыскис Войвыв // Коми му.  2001.  3 марта 

 Устав Архангельского общества внешкольного образования им. Н. А. 

Варпаховского : утв. 14 октября 1913 г.  Архангельск : Типо-лит. Т. Д. "В. Черепанова Н-

ки", 1914.  6 с. 

1897 г. 

 В нижнем течении р. Печоры проводились рекогносцировочные  исследования. 

Кирпичников С. Отчет о рекогносцировке, произведенной на р. Печоре от с. Куи до 

моря в июле-августе 1897 г. // Матер. описания русских коммерческих портов и история 

их сооружения. 1902. Вып.34. С. 33-45. 

1897 г. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года — всеобщая 

перепись населения Российской империи (без Великого княжества Финляндского за 

пределами Гельсингфорса), проведенная 28 января путём непосредственного опроса всего 

населения на одну и ту же дату, в соответствии с Высочайше утверждённым в 1895 году 

«Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской Империи». 

Инициатором проведения переписи выступил русский географ и статистик П. П. Семёнов-

Тян-Шанский. 

Перепись 1897 года оказалась первой и единственной всеобщей переписью населения 

Российской империи. Она обошлась государству в 7 млн рублей. Результаты переписи 

были опубликованы в 89 томах (119 книг) под заглавием «Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи 1897 года». 

В Архангелькую и Вологодскую губернии был направлен чиновник особых 

поручений А.В.Григорьев. С сентября 1896 г. работали губернские и уездные переписные 

комиссии. В этом отделе приведена библиография работ, связанная с историей изучения 

населения и переписей.  

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1899. 

Вып.1: Архангелльская губерния. Тетрадь 1,2; 1904 – Тетрадь 3.    

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1904. 

Вып.7. : Вологодская губерния. Тетрадь 1.; 1904 – Тетрадь 2.  

Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в 

XVIII-XX веках: Справочник / сост.: Л.В. Гундакова, Л.Н. Хруцкая, Н.А. Шувалов. - 

Архангельск, 1997. - 413 с. 

Акопов В.И., Загайнова Г.В., Подоплелов В.П. демографическая ситуация и 

проблемы формирования сферы услуг в условиях Севера // Географические исследования 

для целей планирования, проектирования, разработки и реализации комплексных 

программ. Л.: Изд. ГО СССР, 1985. С. 164-165.  

Арсеньев Ф.А. Хозяйственно-статистический очерк Вологодской губернии за 1869 г. 

Вологда, 1873.  

Арсеньев Ф.А. Движение населения по Вологодской губернии // Вологодские 

губернские ведомости. 1880. №7-9.  

Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 года. (Итоги подворной 

переписи). Архангельск, 1916. 116 с. Разделы: Естественно-исторический очерк 

Архангельской губернии. – Статистические сведения о крестьянском хозяйстве. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72193
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/863810
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/343063
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1738
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103743
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103743
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Безносова Н.П. Население Республики Коми в годы Великой Отечественной войны // 

Коми деревня в ХХ веке: история, современность, перспективы. Тез. Конф. Сыктывкар, 

1995. С. 3-5.  

Безносова Н.П. 30-е годы: новый этап демографических и этнодемографических 

процессов в Республике Коми (по материалам переписей населения 1937 и 1939 гг.) // 

Коми деревня в ХХ веке: история, современность, перспективы. Тез. Конф. Сыктывкар, 

1995. С. 5-8.  

Безносова Н.П. Процессы языковой и этнической ассимиляции коренного этноса 

Республики Коми в 40-60-е гг. ХХ в. (По материалам Всесоюзных переписей населения) // 

Актуальные проблемы политико-правового, социально-экономического и культурного 

развития Европейского Севера Российской Федерации. Сыктывкар, 1995. С. 112-118.  

Безносова Н.П. Всесоюзная перепись населения 1926 г. о численности и этническом 

составе населения Коми автономной области и численности коми-зырян в СССР // 

Вопросы социально-политической и социально-экономической истории Республики Коми 

XX века. Сыктывкар, 1996. С.116-124. (Тр. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.  Вып. 61.). 

Безносова Н.П. Перепись населения 1937 г. в Коми АССР: история и документы // 

Социально-культурные и этнодемографические вопросы истории Коми. Сыктывкар, 1997. 

С. 86-102. 

Безносова Н.П. Всесоюзная перепись населения 1959 г.: об этническом составе 

населения Республики Коми // Коренные этносы Севера европейской части России на 

пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы. Мат-лы конф. 

Сыктывкар, 2000. С. 285-288.  

Безносова Н.П.  Демографическая ситуация в Коми АССР в годы Великой 

Отечественной войны.  Сыктывкар:  Коми НЦ УрО РАН, 2003. 36 с. (Сер. «Научные 

доклады». Вып.460). 

Безносова Н.П. Естественное движение населения Республики Коми в 1926–1940 гг. 

// Этнодемографические и этнокультурные процессы на Крайнем Севере Евразии.  

Сыктывкар, 2004.  Вып. 1.  С. 111–125. 

Безносова Н.П. Естественное движение населения Коми АССР в 1930-е – середине 
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1898 г. 

В 1898 выдающимся русским ученым Н. М. Книповичем, в рамках Комитета для 

помощи поморам Русского Севера,  созданного видными российскими учеными и 

общественными деятелями после одновременной трагической гибели в 1894 в Белом море 

25 поморских судов организована Мурманская научно-промысловая экспедиция.  

 

              

 

Н.М. Книпович                                     Л.Л. Брейтфус 

 

 

Работала около 10 лет. В 1898–1901 руководил Николай Михайлович  Книпович 

(1862–1939), в 1902–1908 — Людвиг-Готлиб (Леонид Львович)  Брейтфус (1864–1950). 
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Экспедиция начала разведывательные работы в мае 1 98 на 

парусно  судне «Помор». Год спустя, 26.05.1899, из 

Александровска (Полярный), где находилась база экспедиции, вышел в Баренцево море 

пароход-траулер «Андрей Первозванный». За годы работы Мурманской экспедиции 

собран огромный научный материал, позволивший получить объективное представление 

об океанографическом режиме Баренцева моря, рельефе дна, грунтах, постоянных 

течениях, видовом составе рыб, планктона, бентоса и связь их распределения с 

характером водных масс; открыты богатейшие промысловые банки, в частности, 

камбаловые у п‑ва Канин. монография Н. М. Книповича «Основы гидрологии 

Европейского Ледовитого океана» (1906) была удостоена Золотой медали Русского 

Географического общества. Н. М. Книповича работал в нескольких Каспийских (1886, 

1904, 1912-1913, 1914-1915, 1931-32), Балтийской (1902),  Азовско-Черноморской  (1922—

1928 годы) экспедициях..  

Л.Л. Брейтфус эмигрировал в Европу в 1921. Работал в Берлине в созданной вместе с 

Ф. Нансеном и В. Брунсом международной организации «Аэроарктика». 

 

Николай Михайлович Книпович. 1862—1939. Биобиблиографический указатель. Л.: 

БАН СССР, 1974. 

 

 

 

Н.М. Книпович    
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1898 г. 

В Коми крае впервые побывал представитель царского рода Великий Князь Сергей 

Александрович Романов  (29 апреля [11 мая] 1857, Царское Село — 4 [17] февраля 1905, 

Москва) — пятый сын Александра II; московский генерал-губернатор. Супруг великой 

княгини Елизаветы Феодоровны. Погиб от бомбы террориста Ивана Каляева. 

 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#%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/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Марков А. В.  Беломорские ста рины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова / 

Подгот. издания С. Н. Азбелева, Ю. И. Марченко.  СПб., 2002. 

Марков А. В., Григорьев А. Д. Былинная традиция на Белом море: Из отчетов о 

поездках А. В. Маркова и А. Д. Григорьева // Изв. Отд. русского языка и словесности имп. 

Академии наук. СПб., 1900. Т. 5. Кн. 2. С. 641—647. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003759771#?page=1
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Марков А. В.11 Словарь членов Общества л ю б и тел ей российской словесности 

при Московском университете: 1811 — 1911. М., 1911. С. 183 (биографическая справка 

для Словаря написана самим А. В. Марковым). 

Марков Алексей Владимирович // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 

1974. Т. 15. С. 379. 

Марков А. В. [Отчет] // Соболевский А. И. Отчет о деятельности Отделения русского 

языка и словесности императорской Академии наук за 1901 год. Спб., 1901. С. VII— VII. 

Марков А. В. Отчет о поездке А. В.Маркова в губернии Пермскую и Архангельскую 

летом 1909 г. II Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности. 1910. Т. 15, кн. 4. С. 192. 

Маркова Н.А. Алексей Владимирович Марков: семейные истории и биографические 

очерки. М.: «Индрик», 2017. 

 

Аникин В. П. Историко-фольклорная концепция А. В. Маркова // Очерки истории 

русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1963. Вып. 2. С. 156—175. 

Аникин В. II. Марков Алексей Владимирович // Краткая литературная энциклопедия. 

М., 1967. Т. 4. Стб. 624— 625 

Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 

1899— 1901 гг. С напевами, записанными посредством фонографа: В 3 т. СПб., 1904. Т. 1. 

Ч. I: Поморье. Ч. II: Пинега; Прага, 1939. Т. 2: Кулой. Со списком собственных имен в 1, 2 

и 3 томах; СПб., 1910. Т. 3: Мезень. С картой распространения старин на Крайнем Севере 

Европейской России. 

Астафьева Л. А. Неизвестные записи А. В. Маркова с побережья Белого моря // 

Живая старина. 1994. № 3. С. 31—32. 

Астафьева Л. А. Записи А. В. Маркова на Терском берегу Белого моря // Фольклор 

Севера.  Архангельск, 1998. 

Астафьева Л. А. Записи А. В. Маркова на Терском берегу Белого моря // Фольклор 

Севера : региональная специфика и динамика развития жанров : исследование и тексты.  

Архангельск, 1998.  С. 26-38. 

Детские песни, записанные А. Марковым и Центральных губерниях в 1892— 1896 

годах / Публ. II. Д. Ухова // Вестник Московского университета. Сер. 7. Филология. 

Журналистика. 1961. № 4. С 73. 

Иванова Т. Г. Русская фольклористика начала XX века в биографических очерках. 

СПб., 1993. С. 36. 

Иванова Т. Г. А. В. Марков : («Постоянный оппонент В. Ф. Миллера) // Русская 

фольклористика начала XX века в биографических очерках. СПб., 1993.  Очерк 2.  С. 36-

59. 

Коптева Е.В. А. Л. Маслов // Музыкальная энциклопедия / 

https://slovar.wikireading.ru/351182 

Липаев И. Из Москвы. Еврейские песни и русские былины по докладам г.г. Марека, 

Энгеля и Маркова // Русская музыкальная газета. 1900. № 52. Стлб. 1314. 

Лобода А. М. Русский богатырский эпос: (опыт критико-библиографического обзора 

трудов по русскому богатырскому эпосу). Киев, 1896. С. 88. 

Маслов  А.Л. Музыкальное творчество поморов // Русская музыкальная газета. 1901. 

№ 47-48. 

Маслов  А.Л. Кирша Данилов и его напевы // Русская музыкальная газета.1902. № 43. 
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Маслов  А.Л. Калики перехожие на Руси и их напевы // Русская музыкальная газета. 

1904. № 2-3 (отд. оттиск, СПБ, 1905) 

Маслов А. Л. Замечания к напевам с. Нижней Золотицы // Труды Музыкально-

этнографической комиссии, состоящей при Этнографическом отделе императорского 

Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М., 1906. Т. 1. С. 145. 

Маслов А. Л. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад. М., 

1910. 

Марченко Ю. И. Ранние звукозаписи в собрании Фонограмархива Пушкинского 

Дома (по материалам экспедиций в районы Обонежья, Поморья, на Мезень, Пинегу и 

Печору) II.  Рябининские чтения — 2007. Материалы V научной конференции по 

изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 356—359. 

Миллер В. Ф. Новые записи былин в Архангельской губернии // Изв. Отд. русского 

языка и словесности имп. Академии наук. 1899. Т. 4. Кн. 2. С. 661. 

Н. В. В. Беломорские былины, записанные А. Марковым. С предисловием проф. В. 

Ф. Миллера. М., 1901 // Этнографическое обозрение. 1901. № 4. С. 138—144. 

Некролог А. Л. Маслов // Русская музыкальная газета. 1914. № 49. 

Отчет о деятельности Этнографического отдела ИОЛЕАиЭ за 1898— 99 год // 

Этногр. обозрение. 1900. № 1. С. 184. 

Программы лекций и темы семинарских занятий, предложенных A. В. Марковым 

слушательницам, см.: Изв. Тифлисских высших женских курсов. Тифлис, 1914. Кн. 1, выи. 

2. 

Протоколы заседаний Музыкально-этнографической комиссии за 1901— 1906 гг. // 

Труды Музыкально-этнографической комиссии, состоящей при Этнографическом отделе 

ОЛЕАиЭ. 1906. Т. 1. 

Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском 

университете. 1811 - 1911. М., 1911. С. 183. 

Смирнов Ю. И. Эпические песни Карельского берега Белого моря по записям А. В. 

Маркова // Русский фольклор: Историческая жизнь народной поэзии. JI., 1976. Т. 16. С. 

115— 135 

Соколов Ю. М. А. В. Марков // Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. 

В. Маркова / Изд. подг. С. Н. Азбелев и Ю. И. Марченко. СПб., 2002. С. 1047. 

Торжественное заседание Императорской Академии наук И Исторический вестник. 

Февр. 1901. № 22. С. 837—838. 

Экспедиция А. В. Маркова на Зимний берег Белого моря 1899 года : письма из 

архива ученого / публ. Н. Г. Комелиной // Русская литература. – 2008. – № 3. – С. 163-174. 

 

1898-1909 гг.  

«По донесению архангельского губернатора 24 января 1897 г. в Большеземельной 

тундре насчитывалось более 300000 оленей, заболело ящуром 163500 оленей, из них пало 

74000 и убито 26500. В предыдущем, 1896 г., заболевало 246444 оленя, из них пало 

118717 и убито - 32085. Для проверки этих сведений в 1898 г. Ветеринарное управление 

Министерства Внутренних Дел командировало в Архангельскую губернию магистра 

ветеринарных наук Н.И. Эккерта и ветврача В.И. Ласточкина. Они проехали поперек всю 

тундру вплоть до Ледовитого океана. Основной причиной падежа оленей была сибирская 

язва и ящур. Оленеводы, с которыми они встречались, подтвердили,что прошедшем (1896) 
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году олени болели ящуром. Как отмечал Н.И. Эккерт, оленеводы могли отличить 

заболевание ящуром и копыткой, которая также была в стадах» (Самоловов и др., 2000).  

Николай Иванович  Эккерт участвовал в 3 экспедициях в тундры Архангельской 

губернии, изучал причины эпизоотий и падежа оленей, в том числе от некробактериоза 

(копытки). Впервые описал дифференциальные клинические признаки копытной болезни 

и ящура северных оленей. 

«На основании полученных сведений за время своих экспедиций Н.И. Эккерт сделал 

такие выводы. Впервые выделена в самостоятельную форму нередко признающаяся ранее 

за ящур повальная копытная болезнь у оленей, стационарная во всех 4 тундрах губернии, 

периодически принимающая в них эпизоотические размеры и причиняющая огромный 

экономический ущерб населению. Установлены определенные дифференциальные 

признаки, дающие возможность отличать копытную болезнь от ящура у оленей. 

Констатированы инфекционные свойства болезни и доказана возможность передачи 

здоровым оленям путем искусственного заражения соответствующим патологическим 

материалом. Отмечены успешные способы лечения оленей в начальной стадии развития 

болезни» (Самоловов и др., 2000).  

Вспоминают работы Н.И. Эккерта (1,2 и др), как пионера изучения болезней оленей 

и в наши дни «Первые обширные исследования некробактериоза северных оленей в 

России провели Н.И. Реккерт (1898); Н.М. Павловский (1909); С.А. Грюнер (1915)» 

(Самойлов, 2006). Первые упоминания о копытной болезне у оленей приведены 

А.Шренком, В. Иславиным, Э. Гофманом и др.  

Эккерт Николай Иванович, действительный статский советник, магистр 

ветеринарных наук. Член ветеринарного комитета Министерства внутренних 

дел, военно-ветеринарной комиссии. Гатчина. 

https://history.wikireading.ru/hIH2shWuCV 

 

 

Некробактериоз домашних животных и человека: Библиографическое описание 

работ».- Новосибирск, 2000.- 72 с., включающем 1456 наименований, в том числе 526 

иностранных. 

Библиографический указатель литературы, касающейся Большеземельской тундры и 

оленеводства по материалам собранным Архангельским Обществом изучения Русского 

Севера / Сост. А.Ф. Шидловский. Архангельск: Губернская типография, 1911. 13 с.  

 

Эккерт Н.И. К патологии крови при сапном процессе у лошадей : Дис. на степ. 

магистра вет. наук вет. врача Н.И. Эккерт / Из Патол.-анатом. каб. проф. Раевского при 

Вет. отд. б. Мед.-хирург. акад. - Санкт-Петербург : тип. М.И. Румша, 1883. - [2], 79 с. 

Эккерт Н.И. К патологии крови при сапном процессе у лошадей: Дис. на степ. 

магистра вет. наук вет. врача Н. И. Э... (1883) 

Эккерт  Н.И. 1882-й год для С.-Петербургской губернии в ветеринарно-санитарном 

отношении : Стат. очерк / По отчетам вет. врачей сост. Н.И. Эккерт. - Санкт-Петербург : 

тип. В.С. Балашева, 1884. - 86 с. 

Эккерт Н.И. Oleum tanaceti aethereum в роли профилактического средства против 

бешенства у животных : Исслед., произвед. в сотрудничестве клинич. ассист., вет. врача 

http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9A_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D1%83_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9:_%D0%94%D0%B8%D1%81._%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF._%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9D._%D0%98._%D0%AD..._%281883%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9A_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D1%83_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9:_%D0%94%D0%B8%D1%81._%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF._%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9D._%D0%98._%D0%AD..._%281883%29
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Грушвицкого / [Соч.] Маг. вет. наук Н.И. Эккерта. - [Санкт-Петербург] : тип. Э. 

Арнгольда, ценз. 1890. - 35 с. 

Эккерт Н.И. К вопросу о вакцинации северных оленей // Ветеринарное обозрение. 

1900. №№2, 3.  

Эккерт Н.И. Отчет Ветеринарному комитету о предохранительных   прививках 

овцам  вакцин сибирской язвы, произведенны... (1891) 

Эккерт Н.И. Отчет о предохранительных сибиреязвенных прививках овцам, 

произведенных в Саратовской и Самарской гу... (1891) 

Эккерт Н.И. Энзоотия повального воспаления легких на кр. рогатом скоте в 

Балашовском уезде Саратовской губернии ... (1891) 

Эккерт Н.И., Тарнарудов М.Г. Энзоотия повального воспаления легких на кр. 

рогатом скоте в Балашовском уезде Саратовской губернии / [Соч.] Магистра Н.И. 

Эккерта и вет. врача Тарнарудова. - [Санкт-Петербург] : тип. Э. Арнгольда, ценз. 1891. - 

11 с. 

Рожнов Н.В., Эккерт Н.И. Отчет о предохранительных сибиреязвенных прививках 

овцам, произведенных в Саратовской и Самарской губерниях, в течение сентября и 

октября месяцев 1890 г / [Соч.] Пред. особой спец. комис. [при Ветерин. ком.] Н.В. 

Рожнова и чл. комис. Н.И. Эккерта. - Санкт-Петербург : тип. Э. Арнгольда, 1891. - [2], 20 

с. 

Эккерт Н.И. Повальные болезни северных оленей // Архив ветеринарных наук.- 1898. 

–Кн. 1., Отдел III.- С.1-31. 

Эккерт  Н.И. Повальные болезни северных оленей : Предвар. отчет Вет. упр., Н.И. 

Эккерта. - Санкт-Петербург : тип. М-ва вн. дел, 1898. - 80 с. 

Эккерт Н.И. Новые опыты вакцинации северных оленей / [Соч.] Совещат. чл. Вет. 

ком. Н.И. Эккерта. - Санкт-Петербург : тип. М-ва вн. дел, 1900. - [2], 50 с.  

Эккерт Н.И. Новые опыты вакцинации северных оленей // Архив ветеринарных 

наук. 1900. №4.  

Эккерт Н.И. К вопросу о восприимчивости северных оленей к заболеванию ящуром 

// Вестник общественной ветеринарии. 1900. №15.  

Эккерт Н.И. VIII-й Международный конгресс ветеринарных врачей в г. Будапеште, 

[3 сентября (н. ст.) : отчет] / Н.И. Эккерт. - С.-Петербург : Типография Министерства 

внутренних дел, 1905. - 50 с. 

Эккерт Н.И. 3-я экспедиция в тундры Архангельской губернии // Арх. Ветер. Наук. 

1909. №3.  

 

Бахтиаров А. Оленина и оленеводство в северном крае // Наша пища. 1895. №2.  

Бешенство оленей // Архив ветер. Наук. 1889. №6.  

Богуслав I. Большая Земля и Большеземельские промыслы // Труды Импер. 

Вольного Эконом. Общества. 1848. Ч.2. Отд.2. С. 93-124, 271-302; 1849. Ч.1. Отд.2. С. 1-

34; Арх. Губ. Вед. 1850. № 44-47. 

Богуслав I. Производительные силы Русского Севера. Большеземельские промыслы 

// С. Петербургские ведомости. 1850. №№ 196-198 и №200.  

Богуслав Иосиф. Оленные пути сообщения // Финский вестник. 1847. Т.17. №5. 

Отд.4. С. 21-36.  

http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D1%8B,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B..._%281891%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D1%8B,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B..._%281891%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83..._%281891%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83..._%281891%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80._%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8_..._%281891%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80._%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8_..._%281891%29
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Бутурлин С.А. К распространению северного оленя // Природа и охота. 1902. Кн.1. 

С. 96.  

Воронцов В.Е., Эккерт Н.И. Чума рогатого скота у овец и коз : Эксперим. исслед. : 

Очерк работ Комис., в составе пред., проф. В.Е. Воронцова, и чл., Н.И. Эккерта и С.В. 

Ваганова / В.Е. Воронцов и Н.И. Эккерт. - Санкт-Петербург : тип. Тренке и Фюсно, 1896. - 

IV, 124, 41 с. 

Дмитриев С. О болезнях оленей // Вест. Общ. Ветеринарии. 1898. №1. С. 8.  

Добротворский. О современном состоянии в Печорском крае животноводства и о 

мерах к его улучшению // Вест. Общ. Ветер. 1901. №13 и 14.  

Добротворский М. Пища северных оленей // Ученые записки Казанского 

ветеринарного института. 1902. Т.19. Вып.2. С. 105-108. То-же отд оттиск. Казань, 1902.   

Гибель оленей на Севере // Вестник общественной ветеринарии.- 1897.- № 7.- С.249-

251. 

Исследования оеленеводства // Вестник общественной ветеринарии. 1892.  №12. С. 

192.  

Корреспонденция о неудачных результатах предохранительных прививок сибирской 

язвы оленям Печорского уезда // Северный листок. 1899. №251. – То-же, маленькая 

поправка по поводу этой корреспонденции // Арх. Губ. Ведомости. 1899. № 123.  

Никольский А.М. Северный олень. Очерк. М. 1902. 16 с.  

Никольский А.М. Северный олень. // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1902. №4. С. 29-30. (новости научной литературы).  

Оленеводство. Значение его. Распространение оленей. Самоедское оленеводство. 

Остяцкое оленеводство. Оленеводство Ижемских зырян // Ежегодник Тобольского 

губернского Музея. 1897. Вып.8. С. 66-78.  

Оленеводство в Печорском крае // Ветерин. Фельдшер. 1898. №2.  

О сибироязвенных прививках оленям // Вестник  общественной ветеринарии. 1899. 

№19. С. 849.; №22. С. 1302.  

Павловский Н. К вопросу о флегмонозно-гнойном воспалении конечностей оленя // 

Архив вет. наук. – 1909. – Кн. 6.- С. 653-660. 

Павловский Н.М. К выяcнению вопроса о причинах массового падежа северных 

оленей // Вестн. обществ. ветеринарии. - 1909.- № 7.- С.313-317. 

Пастереллоз Bollinger'а у диких и домашних животных в районе Беловежской пущи / 

(Соч.) Н. И. Эккерта... (1912) 

Садовский И.М. О так называемой копытной болезни северных оленей. – Доклад в 

Общ. харьковских ветеринарных врачей 15 мая 1896 г. 

Самоловов А.А., Кечин В.П., Лайшев К.А. Некробактериоз северных оленей в 

историческом аспекте. - Новосибирск, 2000.- 131 с. 

Самойлов С.Г. Эпизоотологическое обоснование и оптимизация лечебно-

профилактических мероприятий при некробактериозе северных оленей // 

Авторефератдиссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук. 

Новосибирск, 2006. 18 с.  

Северянин. Письмо из Печорского края // Вест. Общ. Ветеринарии. 1899. №1.   

Тищенко  В.Е.  Об исследовании топленого сала северного оленя, произведенного 

студентом Е.С. Карасевым (Реф.) // Журнал Рус. Физ.-Хим. Общ. 1899. Т. 31. Химич. Отд. 

I.  С. 488-489.  

http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B7_Bollinger%27%D0%B0_%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B8_/_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87.%29_%D0%9D._%D0%98._%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0..._%281912%29
http://spravcoll.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B7_Bollinger%27%D0%B0_%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B8_/_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87.%29_%D0%9D._%D0%98._%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0..._%281912%29
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Тищенко В.Е. О составе сала северного оленя (доклад) // Записки Имп. Русского 

технического общества. 1900. №2.  

 

1899 г. 

Григорьев Александр Дмитриевич (3[15].10.1874—4.11. 1940), фольклорист, историк 

древнерусской литературы. 

 

 

А.Д. Григорьев 

 

В 1899—1901 выезжал на побережье Белого моря и по рекам Мезени, Кулою и 

Пинеге, где записал свыше 400 былин, исторических песен, духовных стихов и баллад. Он 

«открыл» сказительницу М. Д. Кривополенову, спевшую ему уникальную песню 

«Путешествие Вавилы со скоморохами». -й и 3-й тт. «Архангельских 

былин», собранных Григорьевым (записи на Поморье, Пинеге и Мезени), были изданы 

Академией наук в 1904 и 1910. 

Григорьев А. Д. Архангельские былины. Т. 1. М., 1904; Т. 2. Прага, 1939; Т. 3. СПб., 

1910. 

Григорьев А. Д. Повесть об Акире Премудром. М., 1913. 

Григорьев А. Д. Русские старожильческие говоры Сибири. — Прага, 1928. 

Григорьев А. Д. Древнейшая история восточных (русских) славян до начала 

образования Киевского государства. — Монография. — Прага, 1945 

Григорьев А. Д. Пинежский край и былинная традиция в нем // Архангельские 

былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. с напевами, 

записанными 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 

рецензирования пражского тома «Архангельских былин» (1939) // Комплексное 

собирание, систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. Материалы VI 

Международной 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 

Пряшев // Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. 



 

 

 1309 

Материалы 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 

архива 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 полуострове. Статистический отряд 

(сначала 8, затем 12 чел.) под руководством Романова собрал на Мурманском побережье 

более 18 тыс. листов фактического материала. Под редакцией Р. были изданы 

многотомные «Материалы по статистическому исследованию Мурмана» (СПб., 1902–

1904) и «Статистические исследования 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. / https://rusneb.ru/catalog/003452_000114_109/ 

Романов Н.В. Тюлений промысел в пределах Мезенского уезда. Отчет по 

статистико-экономическому исследованию тюленьего промысла в пределах мезенского 

уезда, произведенному в марте 1899 г. Архангельск, 1901. (см. также: Архангельские 

губернские ведомости. 1901. №36.). 

Статистическое обследование Мурмана. СПб., 1902. Т.1.  

Косоухин С. Я., Малиновский В. В. Во благо Севера. Вклад политссыльных в 

изучение и развитие экономики и культуры края (конец XIX — начало XX в.) // 

Поморский летописец. Выпуск I. Архангельск, 2002. 

Николай Васильевич Романов: К 120-летию со дня рождения // Памятные даты 

Архангельской области. 1984 год. Архангельск, 1984. С. 54-56.  

Романов Н.В.. Некролог // Известия АОИРС. 1916. №7-8. С. 332-334. Список трудов. 

Сорокажердьев В. В. Исследователи Кольского полуострова.  Мурманск, 1979. 

 

1899 г.  

На Печоре побывал А. Клыков. Он оставил описание, дав вкратце природную 

характеристику 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 Феодосий 

НиколаевичЧернышев. В работах экспедиции принимал участие астроном О.О.Баклунд.  

Многие участники экспедиции впоследствии принимали участие в экспедиции (1900-1902 

гг.). под руководством Эдуарда Васильевича Толля Шпицбергенское градусное 

измерение продолжалось 522 дня.  
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Оноприенко В. И. Русско-шведская экспедиция по градусным измерениям на 

Шпицбергене: 1899-1901 гг. // Культура и политика в современном мире: Тезисы 
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Симонов    Общий  взгляд на историю измерения градусов меридиана. 1836. Ч. 12. 
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измерения градуса меридиана от древних греков до середины 19 века) 

Чернышев Ф.Н. О ходе работ экспедиции по градусным измерениям на островах 

Шпицбергена в 1899-1900 гг. // Известия Имп. Акад. наук. Т. XIV.  1901. №3, 4.  

Чернышев Ф.Н. Работы экспедиции  на  Шпицбергене в 1901 г.  // Известия Имп. 
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Отчет о деятельности Имп. Акад. наук за 1898 г. СПБ., 1899.  

 

 

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 

землеустройства и земледелия Российской империи на Шантарские острова. В 1911 г. 

https://runivers.ru/upload/iblock/bb6/12.pdf
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обследовал леса по Охотскому побережью на пространстве от устья р.Алкан до Удской 

губы. Зоологическая 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 

техники 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 

богатстве 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 

хозяйства Соловецкого монастыря вице-инспектора ст. сов. О.В.Маркграфъ) // Псовая и 

ружейная охота. 1905. Кн.5. С. 53-79.  

Маркграф О.В. Описание Удского побережья и Шантарских островов в лесном, 

колонизационном и промысловом отношениях. 1913. // Скромная звезда Охотоморья. Из 

истории 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 

Маркграфе // Скромная звезда Охотоморья. Из истории изучения Шантарских острово. 

Документы и материалы. Владивосток, 2011. С. 24-33.  

Троицкая Н.А. «Командированный для выяснения мер культурного подъёма 

названного 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.  

1900 г.  

Борис Михайлович  Житков (1872-1943), Сергей Александрович  Бутурлин(1872-

1938) - экспедиция на остров Колгуев была организована по инициативе Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Экспедиция проводила съемку, 

метеонаблюдения, ботанические и ихтиологические сборы. Помимо 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.  
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Б.М.Житков                                                                              С.А. Бутурлин 

 

 

 

 

              

 

                                                                                    Б.М. Житков 

 

 

Козлова М. М. Литературное наследие С. А. 

Бу урли а; Би лиограф я 

трудов С. А. Бутурлина // Бутурлинский сборник: (Материалы I Бутурлинских чтений).  

Ульяновск, 2003.  С. 9-

76. 256 с.  ISBN 5-94655-016-0. 

 

 

 

Б.М. Житков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5946550160
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1900-1902 г. 

В 1898 году Главное гидрографическое управление учредило «Гидрографическую 

экспедицию Северного Ледовитого океана», которой предстояло провести многолетние 

систематические исследования северных морей — глубины, рельеф, течения, ледовую 

обстановку и определять зоны, пригодные для мореплавания. Начальником экспедиции 

был назначен полковник корпуса флотских штурманов А. И. Вилькицкий, Варнек стал его 

заместителем. 

Специально для нужд экспедиции в апреле 1898 года в Англии был приобретён 

гидрографический пароход, получивший название «Пахтусов» (в честь русского 

полярного исследователя П. К. Пахтусова). Варнек командовал судном на протяжении 

первых пяти лет работы экспедиции. Базируясь в Архангельске, экспедиция ежегодно 

совершала плавания в северных морях. 

Сергеев Иван Семенович, Новосильцов Алексей Николаевич - участники 

Гидрографической экспедиции Северного 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.            А.Н. Новосильцев 

 

Варнек А. Заметка о плавании в Югорском Шаре, составленная на основании 

исследований, произведённых экспедицией в Северный Ледовитый океан в 1898 году. 11 

с. 
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Плавание «Зари» в навигацию 1900—1902 годов, маршруты Толля и спасательной 

экспедиции Колчака 1903 года 
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900 года яхта 

«Заря» снялась с якоря в Санкт-Петербурге, обошла Скандинавский полуостров, прошла 

Баренцево и Карские моря.  

Отряд на шхуне «Заря» был относительно небольшим - всего 13 человек, том числе: 

барон Э.В. Толь  начальник экспедиции, геолог, участник арктических плаваний 1885,  

1886 и 1893 годов; лейтенант флота Н.Н. Коломийцев - командир шхуны; лейтенант флота 

Ф.А. Матисен - картограф, минералог, фотограф; лейтенант флота А.В. Колчак, который 

должен был проводить гидрологические, гидрохимические, географические, магнитные и 

другие исследования; представитель зоологического музея Императорской академии наук 

А.А. Бялыницкий-Буруля - зоолог и фотограф; к.ф-м.н. Ф.Г. Зееберг - астроном и 

магнитолог; доктор медицины Г.Э. Вальтер - врач, бактериолог, зоолог; Н.А. Бегичев - 

боцман. 

13 (26) сентября 1900 года встала на зимовку в Таймырском проливе. Боцманом на 

«Заре» был Н.А. Бегичев исследователь Таймыра в 1908-1921 гг.  

Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр и встала на вторую зимовку.  

В мае 1902 года начинается подготовка санно-шлюпочного перехода на остров 

Беннетта (один из островов Де-Лонга), и 5 июля 1902 года Э. Толль покинул «Зарю» в 

сопровождении астронома Фридриха Зееберга и зверопромышленников Василия Горохова 

и Николая Дьяконова.  

 

Эдуард Васильевич Толль 

нем. Eduard Gustav Freiherr von Toll 

 

Библиография и литература Э.В. Толь и А.А. Бялыницкого-Бирули в нформационной 

системе «История геологии и горного дела» РАН. / Сост. И.Г. Малахова 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_%28%D1%88%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=706
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Осно ные труды Э.В. Толля 

Толль Э.В. Сообщение о находке мамонта // Изв. РГО. 1886. Т. 22. Вып. 2. Отд. 

Действия об-ва. С. 214. URL 

Toll E. Mittelungen über eine Reise nach den Neusibirischen Inseln // Verh. Ges. Erdl. 

Berlin. 1888. Bd. 15. S. 120-130. 

Toll E. Reise nach den neusibirischen Inseln // Globus. 1888. Bd. 53. N 15. S. 225-228. 

URL 

Toll E. Notiz über das Vorkommen von Foraminiferen im Silur der Neusibirischen Insel 

Kotelny // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1889. Ч. 25. С. 304-306. 

Toll E. Die paläozoischen Versteinerungen der Neusibirischen Insel Kotelny. St.-Ptp.: 

Verl. Akad. Wis., 1890. 56 S. (Зап. ИАН. Сер. 7: Т. 37, № 3). 

Toll E. Die Tscherskisch Expedition zur Erforschung der Gebiete zur Kolyma, Jndigirka 

und Lena // Petermann’s Mitt. 1892. Bd. 5. S. 121-123; Idem // N. Jb. Mineral. 1896. Bd. 2. S. 

318-320. 

Толль Э.В. Экспедиция Академии наук 1893 г. на Ново-Сибирские острова и 

побережье Ледовитого океана // Изв. РГО. 1894. Т. 30. Вып. 4. С. 435-451. URL. Отд. изд. 

СПб.: тип. А.С. Суворина, 1894. 17 с. URL 

Толль Э.В. О распространении кембрийских и силурийских отложений в Сибири // 

Зап. СПб. минерал. об-ва. 1895. Ч. 33. С. 273-281. 

Толль Э.В. Проект для снаряжения экспедиции к озеру Эсей и верховьям рек 

Анабара и Хатанги // Изв. РГО. 1895. Т. 31. Вып. 6. Прил. С. 658-660. URL 

Toll E. Die fossilen Eislager und ihre Beziehungen zu den Mammuthleichen. St.-Ptb.: M. 

Eggers & Co., J. Glasounof et C. Riket, 1895. 88 S. (Mem. Acad. sci. St.-Ptb. 7 sér.; T. 12, N 

13). URL 

Толль Э.В. Геологические исследования в области системы реки курляндской Аа: 

(Предвар. отчет) // Изв. Геол. ком. 1897. Т. 16. № 5. С. 155-190. 

Толль Э.В. Ископаемые ледники Ново-Сибирских островов, их отношение к трупам 

мамонтов и к ледниковому периоду: На основании работ двух экспедиций, снаряженных 

Акад. наук в 1885-1886 и в 1893 годах. СПб.: тип. ИАН, 1897. [4], 133 с. : 9 л. ил. 

Толль Э.В. О постглациальной флоре Титтельминде в Курляндии // Изв. Геол. ком. 

1898. Т. 17. № 3. С. 179-183. 

Толль Э.В. Проект экспедиции на Землю Санникова // Изв. РГО. 1898. Т. 34. Вып. 3. 

Прил. С. 382-386. URL 

http://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-712/RuPRLIB12047264/index.html
http://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001876980/237/#topDocAnchor
http://lib.rgo.ru/reaURL
http://dlib.rsl.ru/01003548820
http://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-622/RuPRLIB12047081/index.html
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42079646
http://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-612/RuPRLIB12047079/index.html
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Толль Э.В. Очерк геологии Ново-Сибирских островов и важнейшие задачи 

исследования полярных стран. СПб.,: тип. ИАН, 1899. IV, 20 с. ((Зап. ИАН. 8 сер.; Т. 9, № 

1). URL 

Toll E. Beiträge zur Kenntniss des Sibirischen Cambriums. I. 1899. IV, 57 S. (Mém. Acad. 

sci. St.-Ptb. 8 sér.; T. 8, N 10). 

Толль Э.В. Отчет о работах Русской Полярной экспедиции, находящейся под 

начальством баровна Толля: 1-9 // Изв. ИАН. 1901-1904: 1. Т. 15. № 4. С. 336-394. URL; 2. 

№. 5. С. 499-517. URL; 3. 1902. Т. 16. № 5. С. 192-251 : карт. URL; 4, 5. 1903. Т. 18. № 3. С. 

65-94 : карт. URL; 6. 1904. Т. 20. № 2. С. 55-66 : карт. 7, 8, 9. № 5. С. 149-194 : карт. URL 

Toll E. von Die russische Polarfahrt der Sarja 1900-1902. Aus den hinterlassenen 

Tadebuchern von Baron Eduard von Toll, herausgegeben von Baronin Emmy von Toll. Berlin: 

1909. 635 S., 4 Taf., 47 Tab. 

Толль Э.В. Плаванье на яхте «Заря». М.: Географгиз, 1959. 338 с. 

Кузнецов Н. А. В поисках Земли Санникова : полярные экспедиции Толля и Колчака: 

монография - Москва: Паулсен, 2014. 

Отчеты о работахъ Русской Полярной Экспедицiи, находящейся подъ начальствомъ 

барона Толля // Известия Императорской Академии Наукъ. 1901. Томъ 15. Выпуск 4. С. 

335—394. 

 

Некрологи 

Z. dtsch. geol. Ges. 1904. Bd. 56. Monatsber. S. 92. 

Карпинский А.П. Краткое сообщение по поводу известия о том, что Эдуард 

Васильевич Толль и его спутники должны считаться погибшими // Зап. СПб. минерал. об-

ва. 1905. Ч. 43. Проток. С. 1032 : порт. 

Карпинский А.П. Сообщение о смерти проф. Рихтгофена, проф. Э. Когена, А.Р. 

Ферхмина и Э.В. Толля // Зап. СПб. минерал. об-ва. 1905. Ч. 43. С. 31-32. 

Kropotkin P.A. Baron Toll: [Obituary] // Geogr. J. 1904. Vol. 23. N 6. P. 770-772. 

 

 

 

Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич. 

Родился в 1864 в селе Королево Витебской губ. Профессор Ленинградского 

государственного университета. Старший зоолог и директор Зоологического Музея 

Академии наук. 14 ноября 1930 — арестован по групповому делу, 10 февраля 1931 — 

приговорен к 5 годам концлагеря с конфискацией имущества и отправлен в Белбалтлаг (на 

станцию Май-Губа Мурманской железной дороги). 

 

ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 640. С. 342-45; Д. 801. С. 19-22; Д. 1388. С. 127-28. 

"Дело историков" 1929–1931. С. 117. 

 

 

 

http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=47396984
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=4827&option_lang=rus
http://mi.mathnet.ru/rus/izv/v15/i5/p499
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=7717&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=7663&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=im&paperid=7680&option_lang=rus
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Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (30 октября [11 ноября] 1864[1], 

Оршанский уезд, Могилёвская губерния — 18 июня 1937[2], Ленинград) — русский и 

советский учёный-зоолог и палеонтолог, член-корреспондент РАН (1923). 

Неоднократно посещал биологическую станцию на Соловецких 

островах. Состоял зоологом в зоологическом музее 

Императорской Академии Наук. В 1899 г. принял участие в шпицбергенской экспедиции.  

В 1900—1903 годах принимал участие в Русской полярной экспедиции барона Э. 

Толля в качестве старшего зоолога. 

В 1898 г. был награжден серебряной медалью ИРГО по отделению математической и 

физической географии, в 1921 г. высшей наградой РГО – Константиновской медалью. 

Известен и как художник, автор арктических пейзажей, созданных на основе 

экспедиционных набросков. 

Основные труды А.А. Бялыницкого-Бирули 

 

Бируля А.А. Материалы по фауне сольпуг России. СПб.: тип. В. Демакова, 1890. [2], 

34 с. (Тр. СПб. об-ва естествоисп.; Т. 7). 

Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1891-1893 гг.: В 2 т. СПб.: тип. 

А.С. Суворина, 1896. 

Бируля А.А. Материалы для биологии и зоогеографии преимущественно русских 

морей: В 7 т. СПб.: тип. ИАН, 1896-1900: Hydrozoa, Polychaeta и Crustacea, собранные д-

ром А.С. Боткиным в Енисейской и Обской губах, летом 1895 года. 1897. 40 с. : [2] л. ил., 

карт.; Очерк фауны Crustacea-Decopoda морей Мурманского и Белого. 1897. 48 с. : 1 л. ил. 

: табл.; Дополнение к фауне Crustacea-Decapoda Белого моря. Hippolyte mysic n. sp. 1898. 8 

с. : 1 л. ил.; О зависимости строения некоторых гидроидов побережья Соловецких о-вов от 

физических условий их местообитания. 1898. 12 с.; Crustaces-Decapoda, собранные 

Научно-промысловой экспедицией Поморского комитета в 1898 г. у Мурмана. 1899. 20 с. : 

табл.; Заметка о ракообразных, собранных д-ром А.С. Боткиным в 1896 и 1897 гг. в 

Карском море и в Канинско-Печерском районе Мурманского моря. 1900. 32 с. : ил. : табл. 

Бируля А.А. Заметка о видах рода Amphicteis Grube, водящихся в Черном и 

Каспийском морях // Изв. ИАН. 1897. Т. 7. № 1. С. 9-26. URL 

Бируля А.А. Маршрут путешествия на о-ва Шпицбергена в 1899 г. СПб.: тип. ИАН, 

1900. 8 с. 

Бялыницкий-Бируля А.А. Отчет о зоологических работах, произведенных в августе и 

сентябре 1900 г. // Изв. ИАН. 1901. Т. 15. № 4. Отчеты о работах Русской полярной 

экспедиции, находящейся под начальством барона Толля. Ч. Прил. 2. С. 356-360. URL 
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Бялыницкий-Бируля А.А. Отчет о ботанических работах за летний сезон 1901 г. // 

Изв. ИАН. 1902. Т. 16. № 5. Отчеты о работах Русской полярной экспедиции, 

находящейся под начальством барона Толля. Ч. 3. Прил. № 6. С. 226-227. URL 

Бируля А.А. Отчет о пребывании и научных работах на острове Новой-Сибири летом 

1902 г. // Изв. ИАН. 1903. Т. 18. № 3. Отчеты о работах Русской полярной экспедиции, 

находящейся под начальством барона Толля. Ч. 4. С. 91-94. URL 

Бируля А.А. Очерки из жизни птиц полярного побережья Сибири : С 8 табл. и 23 

рис. в тексте. СПб.: тип. ИАН, 1907. 157 с. (Научные результаты Русской Полярной 

экспедиции 1900-1903 гг. под начальством барона Э. В. Толля. Отдел Е: Зоология; Т. 1, 

Вып. 2). (Зап ИАН. Сер 8; Т. 18, № 2). 

Бялыницкий-Бируля А.А. Инструкция для собирания млекопитающих // Сборник 
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Александр Васильевич Колчак (4 [16] ноября 1874 — 7 февраля 1920, Иркутск). 

В 1906 году Русское географическое общество присудило Колчаку свою высшую 

награду — Константиновскую медаль. 
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1917—1919 гг. // Изв. Сибир. отд. АН СССР. Сер. истории, филологии, философии. 1992.  

В. 3.  С. 9—14. 

Шишкин В. И. Как Колчак стал Верховным правителем // Сиб. огни.  1993.  № 5-6.  

С. 143—148. 

Шишкин В. И. Колчак влюблённый // Сиб. огни.  1993.  № 5—6.  С. 149—160. 

Шишкин В. И. Колчак о себе // Сиб. огни.  1993.  № 5—6.  С. 131—142. 

Шишкин В. И. Арест адмирала А. В. Колчака (декабрь 1919 — январь 1920 г.) / 

Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 1. Сибирская контрреволюция в годы 

Гражданской войны.  Новосибирск: Изд-во НИИ МИОО НГУ, 1997.  С. 111—169. 

Шишкин В. И. Колчаковская диктатура: истоки и причины краха. // История «белой» 

Сибири. Тезисы второй науч. конф. (4—5 февраля 1997 г.).  Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1997. С. 7—12. 

Шишкин В.И. Расстрел адмирала Колчака // Гуманитарные науки в Сибири. 1998.  

№2.  С. 76-84. 

Шишкин В. И. К истории государственного переворота в Омске (18—19 ноября 1918 

г.) // Вест. НГУ. Сер. История, филология.  2002.  Т. 1.  В. 3 (история).  С. 88—98. 

Шишкин В. И. Вице-адмирал А. В. Колчак (19 сентября — 4 ноября 1918 г.) // Россия 

в глобализирующемся мире : сб. науч. ст.  Архангельск: Солти, 2006.  С. 164—176. 

Шишкин В. И. Военный и морской министр вице-адмирал А. В. Колчак. // 

Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история.  2007. № 2.  С. 45—48. 

Шишкин В.И. Адмирал А.В. Колчак: на пути к военной диктатуре (19 сентября-18 

ноября 1918 г.) // Голоса Сибири: Литературный альманах. Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2007. Вып. 6. С. 773-824, 1445-1453. 
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Шишкин, В. И. «С уходом А. В. Колчака закрылась последняя светлая страница 

истории Черноморского флота» (воспоминания Р. Р. Левговда «Вице-адмирал Александр 

Васильевич Колчак и Черноморский флот в 1916/17 гг.» // Ист. архив.  2008.  № 5. С. 

126—160. 

Шишкин В. И. Адмирал А. В. Колчак: на пути к военной диктатуре (19 сентября — 

18 ноября 1918 г.) // Голоса Сибири : лит. альманах.  2008.  В. 6.  С. 773—824, 1445—1453. 

Шишкин В. И. 1918 год: от Директории к военной диктатуре // Вопр. истории : 

журнал. 2008.  № 10.  С. 42—61. 

Шишкин В. И. Военный и морской министр Временного Всероссийского 

правительства А. В. Колчак. // Вестник НГУ. Серия: История, филология.  2008.  Т. 7.  В. 1 

(история). С. 54—65. 

Щепкин Г. Сибирь и Колчак. Новочеркасск: Издание Н.И. Шерстнякова, Типография 

Управления артиллерии Всевеликого войска Донского, 1919. 36 с. 

Шмелёв А. В. Внешняя политика правительства адмирала Колчака (1918—1919 гг.). 

СПб.: Изд-во Европ. университета в Санкт-Петербурге, 2017.  266 с.  (Эпоха войн и 

революций; вып. 9). 

Шумилов А. Адмирал Колчак // Знание-сила.  1997. №5.  С.136-148. 

Цветков В.Ж. Мундир английский, погон российский: Британия и «русская Смута» // 

Родина. 2003. № 5-6. С. 99-104. 

Цветков В. Ж. Адмирал Колчак. «Преступление и наказание» Верховного Правителя 

России.  М.: Яуза-Эксмо, 2018.  317 с. 

 

 

 

 

 

Николай Николаевич Коломейцев (16 июля 1867-6 октября 1944) — русский 

полярный исследователь, вице-адмирал, участник Цусимского сражения. В 1900—1901 

годах — командир яхты «Заря» в полярной экспедиции Эдуарда Толля. Из-за разногласий 

с Толлем оставил судно и в начале 1901 года вместе со Степаном 

Расторгуевым за 40 дней прошёл около 800 километров к Гольчихе (Енисейская губа). По 

дороге открыл впадающую в Таймырский залив реку Коломейцева В 1902—1904 годах — 

командир ледокола «Ермак». 

14—15 мая 1905 года участвовал в Цусимском сражении. Подобрал более 200 

человек команды на месте гибели броненосца «Ослябя». В 17.30 14 мая, заметив, что 
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флагманский броненосец «Князь Суворов» потерял управление и объят пламенем, 

«Буйный» под командованием Коломейцева подошёл к наветренному борту «Суворова» и 

эвакуировал тяжело раненного вице-адмирала З. П. Рожественского и штаб 2-й 

Тихоокеанской эскадры. 

 

Коломейцов Н.Н. Отчеты о работах Русской Полярной Экспедиции, находящейся 

под начальством барона Толля. 

Коломейцев Н. Н. Русская полярная экспедиция под начальством барона Толля. - 

ИРГО, 1902, т. 38, вып. 3, с. 343 - 369.    То же. - Отд. отт. - Спб., 1902. 

15 мая - 29 окт. 1900. Задачи экспедиции, ее участники. Плавание на судне "Заря" от 

Петербурга до полуострова Таймыр. Состояние льдов в Баренцевом и Карском морях. 

Зимовка во льдах. Исследование восточной части Таймырского полуострова. 

Метеорологические, гидрологические, астрономические, зоологические наблюдения. 

Условия жизни и научной работы экспедиции. Поездки автора в урочище Рыбное на 

Хатанге, Гольчиху и порт Диксон для устройства угольных складов. Возвращение в 

Петербург. Сведения об экспедиции Э. В. Толля. 

Отчет лейтенанта Коломейцова о санных поездках и об устройстве угольнаго склада 

на острове Кузькин (Порт Диксона) // Оттиск из Известий Императорской Академии Наук. 

Т. XV. № 5. (Декабрь 1901). С.-Петербург: Типография Императорской Академии наук. 

1902. С. 499-517 // ияи Российская национальная библиотека (РНБ), Национальная 

электронная библиотека (НЭБ) // ияи ЬЫр://нэб.рф/. 

 

 

 

Фёдор Андреевич Матисен (1872—1921) —  военный гидрограф и путешественник; 

член Русского географического общества. 

В 1897 году окончил Морской кадетский корпус, где учился вместе с А. В. 

Колчаком. 

Участник полярных экспедиций: Шпицбергенской градусной (1899), Русской 

полярной (1900—1 02, совместно с А. В. Колчаком); в 

последней — командир-капитан яхты «Заря» (1901—1902; после ухода группы Э. В. 

Толля на остров Беннетта возглавил экспедицию). За Шпицбергенскую экспедицию 

получил наградной знак, который ему вручил император Николай II. За гидрографические 
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работы Матисен был награждён орденом Св. Владимира 4 степени. Русское 

географическое общество удостоило его в 1904 году малой серебряной медали. 

Матисен — один из организаторов гидрографической экспедиции по изучению 

Северного Ледовитого океана (1910—1915). 

 

 

Матисен Ф.А. Донесение командира яхты «Заря» лейтенанта Ф.А. Матисена 

Августейшему Президенту Императорской Академии Наук (с 9 фототипическими 

таблицами и 1 картой) // Отчеты о работах Русской Полярной Экспедиции, находящейся 

под начальством барона Толля. Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук. 

1904. Т. VI. 

 

Анучин Д.Н. Исход экспедиции барона Толля // Землеведение. 1904. Т. 11. Кн. 1/2. С. 

250-252. 

Барон Э.В. Толль: Памятная доска ему на о-ве Котельном // Peterm. Mit. 1913. Bd. 5. 

S. 257. 

Бергман Р.Р. Метеорологические наблюдения, произведенные бароном Э.В. Толлем 

и лейтенантом флота Е.И. Шилейко во время экспедиции на Ново-Сибирские острова и 

вдоль берегов Ледовитого океана. СПб.: тип. ИАН, 1895. [2], 71 с. (Зап. ИАН; Т. 2, № 3). 

Болотников Н.Я. Никифор Бегичев. М., 1949, 1954.  

Бухтеев А.М. Основные астрономические пункты Русской полярной экспедиции, 

определенные астрономом экспедиции Ф.Г. Зеебергом // Зап. имп.Акад. наук. Сер.8. Т. 21. 

1911.  

Виттенбург П.В. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1960. 246 с. 

Врангель Ф.Ф. Русская полярная экспедиция. СПб.: тип. ИАН, 1900. 28 с. URL 

Ерашова Н.В. Из биографии Э.В. Толля (1858-1902) // Уч. зап. Могилев. гос. пед. ин-

та. 1957 (1959). Вып. 4. С. 21-30. 

Ерашова Н.В. Исследования Русской полярной экспедиции 1900-1903 годов на 

Западном Таймыре // Летопись Севера. Т.3. М., 1962. С. 158-167.  

Иванов Д.Л. Начало русской северо-полярной экспедиции, снаряженной Академией 

наук под начальством барона Толля // Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО. 1902. Т. 32. № 1/2. С. 46-

64. 

Катин-Ярцев В. На крайний Север: (Из русской полярной экспедиции барона Э.В. 

Толля) // Мир Божий. 1904. № 2/4. С. 92-94. 

Коломейцев Н.Н. Русская полярная экспедиция под начальством барона Толля // Изв. 

РГО. 1902. Т. 38. Вып. 3. С. 342-369.URL 

Колчак А.В. Последняя экспедиция на остров Беннетта, снаряженная Академией 

наук для поисков барона Толля // Изв. РГО. 1906. Т. 42. № . Сю 487-519. URL 

Крымгольц Г. Я., Крымгольц Н. Г. Имена отечественных геологов в 

палеонтологических названиях. Санкт-Петербург, 2000. C. 116. 

Кузнецов Н.А. В поисках Земли Санникова. Полярные экспедиции Толля и Колчака 

// Библиотека полярных исследований. М.: Паулсен. 2014. 35 с. 

Несколько слов о бароне Э.В. Толль // Новости. 1904. № 62. 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_v19_rc_1713961/viewer/
http://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-542/RuPRLIB12047048/index.html
http://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource-662/RuPRLIB12047113/index.html
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Несколько слов о русской полярной экспедиции барона Толля // Естествознеание и 

география. 1905. № 5. С. 83-85. 

Нулин Г. На происки «Земли Санникова»: (К 115-летию со дня рождения полярного 

исследователя Э.В. Толля) // Морской флот. 1973. № 4. С. 17-18 : порт. 

Оленин П.В. О вспомогательной экспедиции 1903 года на Новосибирские острова 

для розысков партии барона Э.В. Толля // Изв. РГО. 1905. Т. 41. Вып. 3. Действия Об-ва. 

С. 14-17. 

Островский Б.Г. Безвременно ушедшие: Г.Я. Седов, В.А. Русанов, Г.Л. Брусилов и 

Э.В. Толль. Л.: Всесоюз. Аркт. ин-т, 1934. VI, 256 c. (Полярная библиотека). 

Палеонтологические материалы, собраные бароном Толлем на о-ве Беннета // Тр. 

СПб. об-ва естествоисп. 1904. Т. 35. Отд. геол. Вып. 1. С. 434-435. 

Попов С.В., Троицкий В.А. Топонимика морей советской Арктики.  Л.: 

Географическое общество СССР, 1972.  316 с 

Попов-Штарк В.Л. Эдуард Толль // Сов. Арктика. 1940. № 10. С. 65-71. 

Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак: Учёный и патриот: в 2 ч. / ред. 

А. П. Лисицын. — М.: Наука, 2009. Ч.1, С. 231. 

Троицкий В.А. Географические открытия Н.А. Бегичева на Тоймыре  // Летопись 

Севера. Т. 8. М.: Мысль, 1977. С. 133-145.  

Успенский С.М. По следам прошлого на о. Беннета // Летопись Севера. Т.3. М., 1962. 

С. 297-283.  

Хмелевский Ю.И., Шумилов А.В. По следам первой русской полярной экспедиции 

Академии наук // Природа. 1974. № 1. С. 94-98 : ил. 

Шмидт Ф.Б. О геологических результатах экспедиции барона Э.В. Толля на о. 

Беннета // Тр. СПб. об-ва естествоисп. 1904. 35. Вып. 1. С. 434. 

Эвальд Б. Указатель картографических материалов Северного Ледовитого океана (от 

Нордкапа до мыса Дежнева) с 1734 по 1914 год, хранящихся в депо карт и книг  Главного 

гидрографического управления // Записки по гидрографии. 1917. Вып. 2.  

Экспедиция барона Толля // С.-Петерб. ведомости. 1902. № 199. 

 

 

Bapen E. Ühest “Sannikovi maa itsijast: *100 aastut polaaruujiju Eduard Tolli sünnist // 

Eesti Loodus. 1958. N 1. c. 42-46 : Port. : Kart. 

Baron Toll’s expedition to Arctic Siberia and the New-Siberian Islands // Geogr. J. 1895. 

Bol. 5. N 4. P. 373-376. 

Die Aufnahme der Taimyr-Bai 1900-01 durch Baron E. Toll: mit 1 Kart. // Peterm. Mit. 

1902. Bd. 10. S. 234. 

Die Polarexpedition des Baron Ed. Toll // Cbl. Minerl., Geol., Paleontol. 1904. N 10. S. 

289-295. 

Die russische Polarfahrt der Sarja 1900/02: Aus den hinterlassenen Tagebuchern / Hrsg. v. 

Emmy von Toll. Berlin: Reimer, 1909. IV, 635 S.. 

Russische Polarexpedition unter Leitung von Baron Toll // Petermann’s Mit. 1902. N 3. S. 

66-68; N 4. S. 83-88; N 8. S. 179-184. 

Schmidt F. Ausgang und Resultate der russischen Polarexpedition unter Baron E. v. Toll // 

Zbl. Mineral. Geol., Pal äontol. 1904. S. 225-232; 437-440; 527. 
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Фридрих Георгиевич Зееберг (Зеберг, нем. Friedrich Seeberg; 1871—1902) — русский 

арктический исследователь, астроном и магнитолог. 

 

Участник экспедиции по Северному Ледовитому океану на шхуне «Заря» в 1900—

1902 годах вместе с Эдуардом Толлем. Зеберг работает в кают-кампании 

«З ри»  

( ото из ПФА РАН ф.14 оп.2 дело 517) 

 

 

По рекомендации директора Пулковской обсерватории академика О. А. Баклунда и 

профессора Юрьевского университета Левицкого Зеберг был включен в состав РПЭ Э. В. 

Толля. В 1902 году вместе с Толлем и двумя промышленниками Зеберг отправился с 

места зимовки судна бухты Нерпичьей на западном берегу о. Котельный в санный 

маршрут с целью достижения и обследования о. Беннетта и поисков Земли Санникова. Из 

этой поездки группа не вернулась. 

 

Зеберг Фридрих Георгиевич / 

https://archive.is/20121225054117/www.gpavet.narod.ru/zeberg.htm#selection-23.0-23.25 
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Катин - Ярцев Виктор Николаевич (1875 - 1928), врач. 

Катин - Ярцев В. Н. На Крайний Север: (В Рус. полярной экспедиции Э. В. Толля). - 

Мир Божий.  1904. № 1. отд. 1. С. 73 - 104; № 2. отд. 1. С. 90 - 110; № 3. отд. 1. С. 124 - 

146; № 4. отд. 1. С. 89 - 111. 

 

8 марта - 30 сент. 1902. Дневниковые записи. Задачи полярной экспедиции. Путь от 

Якутска до Новосибирских островов. Характер местности. Флора и фауна. Поварни. 

Русские, эвены (ламуты), якуты, эвенки (тунгусы), юкагиры: язык, жилище и занятия. 

Оленеводство. Встреча в Верхоянске с В. И. Иохельсоном и В. Г. Богораз - Таном. Село 

Казачье (Усть - Янск) Верхоянского округа Якутской области. Купец Я. Ф. Санников. 

Зимовка яхты "Заря" у острова Котельного в лагуне Нерпалах. Условия жизни и работы 

экспедиции. Состояние здоровья членов экспедиции. Зоологические и геологические 

исследования. Метеорологические наблюдения. Полярные миражи. Отъезд лейтенанта А. 

В. Колчака на материк. Последние дни пребывания Э. В. Толля на "Заре". Отъезд Толля и 

Ф. Г. Зееберга на остров Беннета. Плавание на "Заре" в навигацию 1902 г. Состояние 

льдов. Окончание плавания "Зари". Встреча участников экспедиции в бухте Тикси. 

Возвращение автора в Петербург. В тексте - инструкция командиру яхты "Заря" 

лейтенанту Ф. А. Матисену. 

 

1901 г. 

 Николай Петрович Белдыцкий путешествовал в верховьях р. Печоры и р. Колва. 

Совершил месячную экскурсию, описал географические особенности маршрута, образ 

жизни жителей. Впоследствии Н.Белдыцкий неоднократно бывал в Печорском крае.  

 

 

    

 

 

 

      

 

 

 

Н. П. Белдыцкий родился в Чердыни. Отец его, Петр Викентьевич Белдыцкий, 

служил сначала в конторе золотодобывающей компании, в 80-х годах — секретарем 

съезда мировых судей. Он был заядлым охотником и слыл охотоведом, так как в 80-х 
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годах опубликовал в журнале «Природ  и 

хота  ряд татей 

по охотоведческой тематике. Остается невыясненным, когда и откуда он приехал в 

Чердынь, вероятно, как политический ссыльный. Здесь он женился на дочери уездного 

судьи, дворянина А. С. Коновалова, поэтому Н.П.Белдыцкий называл себя потомственным 

дворянином. 

Литературное наследство Н.П. Белдыцкого составляют очерки о природе и жизни 

крестьян, об исторических и выдающихся личностях, о результатах хозяйственной 

деятельности земства. Всего насчитывается около 20 отдельных изданий книжек, 

сохранившихся только в крупных книгохранилищах или музеях. Так, Государственная 

библиотека им. Ленина имеет 12 названий книг Белдыцкого, причем две из них — 

«Очерки земской периодической печати за 1905 год» (Пермь, 1906) и «Памяти автора 

«Пермской старины» А. А. Дмитриева» (Пермь, 1911) находятся в музее книги. В 

Пермской областной библиотеке им. Горького находится всего 4 книги, в областном 

архиве — 4, в краеведческом музее — 9. Не все его очерки вошли в эти книжки. Большое 

число их осталось в газетах, в основном в «Пермской земской неделе», которая появилась 

на свет во многом благодаря стараниям Н. П. Белдыцкого. 
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1900 и 1902 гг. 

 В 1900 году исследования Н.Е.Ончукова охватили Северное Приуралье, Верхнюю 

Печору. В 1902 году экспедиция была снаряжена РГО и Академией наук. В 1903 г. 

посетил Поморье, Терский и Мурманский берега, в 1904 г. Петрозаводский, Пудожский, 

Каргопольский, Повенецкий уезды Олонецкой губернии. Николай Евгеньевич Ончуков (3 

марта 1872 г., Сарапул - 11 марта 1942 г., Пенза) - фольклорист, этнограф, журналист и 

издатель, действительный член Императорского русского географического общества.  За 

сборник «Северные сказки» ученый был награжден большой золотой медалью Русского 

географического общества. 

В описании своих путешествий приводит большой географический и 

этнографический материал.  
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рукописями И.А.Куратова, сняв с нескольких из них копии. Собранные Ю.Вихманом 

тексты – образцы коми народной поэзии были изданы в 1916 г. под заглавием «Syrjanische 

Volksdichtung» (Коми-зырянская народная поэзия).  
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Югов С.А. Философское кредо К.Жакова // Тезисы ХI Коми молодежной конф. 

Сыктывкар, 1990. С. 166-170. 
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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. 

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 

губернские 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.  

30 сентября родился Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866-1926) // Наша жизнь. 2011. 

29 сент. С. 3 : фот. 

Jaats I. Kallistrat Zakov^ komi kirjanik ja filosoof 1866-1926. Каллистрат Жаков: Коми 

писатель и философ)   // Akadeemia. – Tallinn,  2000. – №6 – Lk. 1267-1295.  

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, 

Сысола, Ношуль). В результате работ партии были собраны сведения по гидрографии, 

климату, растительности, экономическому состоянию местного населения. В 1902 г. по 

соглашению 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 

лесничеств Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии / Обьяснительная записка к 

отчету 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 // 

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. 
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Большаков М.А. Община у зырян. СПб., 1907. 107 с.   

Ивкова О.Д. Исследования крестьянского хозяйства в Усть-Сысольском уезде. 

Партия под руководством Л.Н.Рума // Вычегодский край в истории России: Тез. докл. 

Сыктывкар, 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.  

Материалы экспедиции Л.Рума (Экономические обзоры, доклады, переписка, 

ответы) об исследовании Усть-Сысолького уезда в колонизационном отношении 

(заселение переселенцами) / 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. 

Сыктывкар, 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 

доступа 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 

Северном Урале, в частности, описал некоторые карстовые пещеры, описал 

этнографические особенности жизни вогулов, в том числе теотрализованные постановки.  

Каннисто А. О драматическом искусстве у вогул (перевод О.В.Циммермана) // 

Материалы по изучению Пермского края. Издание музея. Пермь, 1911. Вып.4. С. 24-43.  

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. 

вышел первый номер журнала "Известия Архангельского отделения Императорского 

общества 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 

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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Арсеньевич 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 Северной Двины — Куростров и Охтостров, входящие в Холмогорскую 

Луку (один из древнейших районов заселения области русскими), р. Пинега, западное 

побережье Белого моря — от Кандалакши до Кеми,  Онежский берег и р. Онега, р. 

Сухона, Сийский и Красногорский монастыри, в 1913 году на пароходе Архангельско-

Мурманского срочного пароходства 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. 

Ат ощенко льга. 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 

животные, и в душу невольно заползает мистический ужас» / https://kola.gallery/pervyie-

hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/ 

https://kola.gallery/pervyie-hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/
https://kola.gallery/pervyie-hudozhniki-russkogo-severa-vasiliy-vasilevich-pereplyotchikov/
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Виноградов С.А. Поездка на Север // Прежняя Москва. Воспоминания. Рига, 2001. С. 

98. 

1902 г.  

Александр Аркадьевич  Кауфман (12 марта 1864, Берлин — 18 мая 1919, Петроград)  

(член Ученого совета Министерства гос. имуществ) осмотрел на предмет 

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. 

С 1 ноября 1889 года состоял действительным членом Императорского Русского 

географического общества. В 1891 был награждён Большой золотой медалью по 

отделению этнографии и статистики Русского географического общества. 

 

 

 

 

                                    

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. 

Кауфм н, А.А. Материал  по вопросу 

колониз ционной вместимости Приамурского края: Отчет члена Ученого 

комитета Министерства земледелия и государственных имуществ А.А. Кауфмана по 

командировке в Приамурский край летом 1901 года.  СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1901.  

III. 298 с. 

Кауфман А.А. Материалы и соображения по вопросу о колонизации свободных 

земель 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 

имуществ А.А. Кауфмана по командировке в Приамурский край летом 1901 года. СПб. : 

тип. В.Ф. Киршбаума, 1901. III, 298 с. 

Кауфман А.А. Документы и живая история русской общины (историко-критический 

очерк) // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Кн.9. С. 67-109.   
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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.  

 

Айзикова И.А.  А.А. Кауфман // История литературы Урала. XIX век: в 2 кн. / Под 

ред. проф. Е. К. Созиной. Кн. 1. —М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. С. 595-597. 

География (Выступление в РГО, о проблемах переселения)  // Исторический вестник. 

1905. Июль. Т.01.С. 305-208. 

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 

Брокгауза 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            М.Э. Янишевский 

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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Михаил Эрастович Янишевский 

(14 декабря 1871 года — 4 декабря 1949 

года) — геолог и палеонтолог, доктор 

геолого-минералогических наук, 

профессор ЛГУ. Заслуженный деятель 

науки РСФСР (1945), лауреат 

Сталинской премии (147). 

 

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 

университета»: Том 1 / Автор-составитель А.В. Гагарин. Томск: Изд-во научно-

технической литературы, 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 

сессии 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 

нижнемеловые породы на р.Ижме, а также обнажения на р. Кедве. 

 

                              

Павлов А.П.                   Чернов А.А.             Варсанофьева В.А. 

 

Алексей Петрович Павлов (19 ноября (1 декабря) 1854, Москва — 9 сентября 1929, 

Бад-Тёльц, Германия) — русский и советский учёный-геолог, палеонтолог и стратиграф. 

Профессор Императо ского Московск го 

университета (с 1886), академик Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук (с 1916). 
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1902-1903 гг.  

Владимир Александрович Русанов (3(15).11, Орел – 1913?) проводил  статистические 

исследования в верховьях р. Вычегды и Ижмы. В 1903 году исследовал Печоро-Камский 

водораздел, затем спустился вниз по Печоре. Провел исследования географического и 

этнографического плана. Впоследствии прославился своими арктическими 

путешествиями. Кучин Александр Степанович (16(28).09. 1888- 1913?) – капитан 

«Геркулеса». По рекомендации Б.Хелланда и Ф.Нансена Кучин принял участие в 

экспедиции Р. Амундсена к берегам Антарктиды (1910-1911).  
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В.А.Русанов    Капитан шхуны «Геркулес» Врач  экспедиции 

                          Кучин А.С.                    Жюльетта Жан-Соссин            Визе В. Ю. 

 

 

 

 

Тизенгаузен (фон-Тизенгаузен) Эммануил Павлович 

(1881–1940) 

 

Еще в Орле изенгаузен п дружился с В. А. 

усановым (см.), где о и оба участвовали в 

антиправительственной политической деятельности. В 1911 году Тизенгаузен в качестве 

топографа входил в состав экспедиции Русанова. На пару но-моторной 

лодке «Полярная» они обошли кругом южный остров Новой Земли, произведя ряд 

топографических и гидрографических наблюдений. В заметке «Экспедиция на Новую 

Землю», опубликованной в газете «Северное утро» №90 за 1911 год, Русанов особо 

отметил роль Тизенгаузена в выполнении научных наблюдений. 

Лишь в связи с болезнью жены Тизенгаузен не смог участвовать в последней 

трагической экспедиции Русанова 1913 года. 

      

 

      

 

Русанов В.А. Об изыскании нового водного пути между Волжско-Камским и 

Печорским бассейнами // Журнал Вологодского губернского собрания третьей очередной 

сессии 11 трехлетия. Вологда, 1903. 
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Главным управлением земледелия и землеустройства под руководством автора с целью 

продолжения обследования северо - западного побережья Новой Земли от полуострова 

Адмиралтейства до Архангельской губы. Ее участники. Характеристика парусно - 

моторного судна "Дмитрий Солунский". Плавание от Архангельска до полуострова 

Адмиралтейства с заходом в Маточкин Шар. Встреча с Г. Я. Седовым. Архангельская губа 

и ее окрестности. Открытие и нанесение на карту заливов и бухт. Плавание вокруг 
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и Большом Заячьем. Быт участников экспедиции. Возвращение экспедиции через 

Маточкин Шар и Александровск - на - Мурмане в Архангельск. Результаты экспедиции. 

Русанов В. А. На "Полярной" вокруг Южного острова Новой Земли: Отчет 
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Крестовой губы с заходом в становище Маточкин Шар. Выбор места для нового 

промыслового становища в Крестовой губе. Обследование Машигиной, Сульменевой и 

Крестовой губы Сбор ботанической, зоологической и геологической коллекций. 

Фотограмметрическая съемка. Открытие и нанесение на карту новых рек, озер, ледников. 

Плавание к полуострову Адмиралтейства. Поездка в Мелкую губу. Осмотр зимовья 

экспедиции А. К. Цивольки. Экскурсия в Незнаемый залив. Встреча с норвежскими 
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Архив РЭМ. Ф. 1, оп. 2, д. 566. Переписка с С.И. Сергелем, студентом СПб 

университета, командированным для собирания этнографического материала у зырян 

Архангельской и Вологодской губ. и лопарского населения Скандинавского полуострова 

и Финляндии. Л. 4 (об.). 

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 

полуостров 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 

полуострове». 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 

 

 

 

Ramsay W. Geologische Beobachtungen auf der Halbinsel Kola. Helsingfors: Fin. Lit. 

Ges. 1890. 52 s. (Fennia; Vol. 3. N 7). URL 

http://www.ethnology.ru/biobib/Result.php?fnc=18
http://finugor.ru/leaders/candidate/sergel-sergey-ivanovich


 

 

 1454 

Ramsay W., Berghell H. Das Gestein vom Yiwaara in Finnland // Geol. Fören. Forh. 

189 . Vol. 13. S. 300 312. 

Ramsay W. Kurzer Bericht über eine Expedition nach der Tundra Umptek auf der 

Halbinsel Kola. Helsingfors: O.W. Backmans, 1892. 32 s. : pl. 

Ramsay W., Hackmann V. Das Nephelinsyenitgebiet auf der Halbinsel Kola I. Kuopio: O. 

V. Backmans Druckerei, 1894. III, 224 s. : Taf. 

Ramsay W., Nyholm E.T. Cancrinitsyenit und einige verwandte gesteine aus Kuolajarvi 

1895: Reprinted by Reink Books. 2013. 552 p.  

Ramsay W. Urtit, ein basisches Endgleid der Augitsyenit-Nephelinsyenit-Serie // Geol. 

Förh. Stockholm. 1896. Vol. 69. S. 303-307. 

Рамзай В., Нигольм Э. Канкринитсиенит и некоторые родственные ему породы из 

Куэраярви: Реф. статьи из Bull. Com. géol. Finl. 1895. N 1. P. 1-12 // Ежегодник по геологии 

и минералогии России. 1896-1897. Т. 1. Вып. 2. Отд. 2. С. 253. (на русск. и нем. яз.).  

Ramsay W. Finland: Handbuch für Reisende // Autoresierte Uebersetzung aus dem 

schwedischen von M. Selling. Helsingfors, 1896. XIX, 186 s.  

Рамзай В. Геологическое развитие Финляндии, начиная с ледниковой эпохи до 

настоящего времени. Гельсингфорс, 1896: Реферат // Ежегодник по геологии и 

минералогии России. 1897. Т. 2. Вып. 1. Отд. 4. С. 24. (на русск. и нем. яз.).  

Рамзай В. К вопросу о распространении послеледникового моря в южной 

Финляндии: С прил. статей В. Гакмана и И.И. Седергольма. 1896: Реферат // Там же. Отд. 

4. С. 16-21. 

Рамзай В. У самоедов Канинского полуострова (перевод, автор не назван) / В. Рамзай 

// Изв. о-ва Любителей Археологии, Истории и Этнографии. 1907. Т. XXII.  №6. 

Sederholm J., Ramsay W. Les excurisions en Finlande // Congrès géologique international. 

7e session. Saint-Petersburg. 1897: Guide des excursions. Pt. 13. St.-Ptb.: imp. M. 

Stassulewitsch, 1897. P. 1-22 : cart. URL  

Ramsay W. Über die Geologische Entwicklung der Halbinsel Kola in der Quartärzeit: 

Dissertation. Helsingfors, 1898. VI, 151 S. : fig. : pl. : map.; Idem. Helsingfors, 1898. 149 

s. (Fennia; Bd. 16. N 1). 

Ramsay W. Finlands geologiska utvecklung fran istiderna intill vara dagar. Helsingfors, 

1900. 75 s.  

Ramsay W. Ueber die Einwanderung von Yoldia arctica Gray in Weisse Meer // Зап. СПб. 

минерал. об-ва. 1902. Ч. 38. С. 485-490; В. Рамзай. Поправка к статье «Ueber die 

Einwanderung von Yoldia arctica Gray etc», помещенной въ ХХХVIII томе Записок 

общества // Там же. 1902. Ч. 39. Проток. С. 1034.  

Ramsay W. Minnestal oever Professor Friherre Adolf Erik Nordenskiold // Acta Soc. sci. 

Fennicae. 1903. T. 31. P. 1-29 : port.  



 

 

 1455 

Ramsay W. Beiträge zur Geologie der recenten und pleistocänen Bildungen der Halbinsel 

Kanin. Helsingfors, 1904. 66 s. (Fennia; Bd. 21. N 7). 

Ramsay W., Poppius B. Bericht über eine Reise nach der Halbinsel Kanin in Sommer 

1903. Helsingfors, 1904. 72 s. (Fennia; Bd. 21. N 6). 

Ramsay W. Beiträge zur Geologie der präkambrischen Bildungen in Gouvernemente 

Olonetz. Helsingfors, 1906. 27 s. : Kart. (Fennia; Bd. 22. N 7). 

Рамзай В. У самоедов Канинского полуострова /Пер. с нем. И. Альфонсова. - 

ИОАИЭ, 1907 (1908), т. 23, вып. 6, с. 458 - 471 (паг. 1 - я). - Пер. по изд.: Ramsaej W. Ein 
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Рамзай В., Ферсман А.Е., Куплетский Б.М. Карта Хибинских тундр по карте В. 
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инициативе управляющего архангельской казенной палатой А.П.Ушакова на средства 

Комитета для помощи поморам Русского Севера. Было проведено подворное 

экономическое исследование края. 

Мартынов С.В. Современное положение русской деревни (Санитарно-
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Тихонова Н. В. Шабунин Николай Авенирович / Н. В. Тихонова // Мезенский район. 

Люди. События. Факты : энцикл. слов. / сост.: В. И. Дранников, Н. В. Тихонова.  

Архангельск ; Мезень, 2012.  С. 196 

http://www.culture29.ru/experts/digest/13845/
http://www.culture29.ru/experts/digest/13845/
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Шабунин Н.А. Северный край и его жизнь. Путевые заметки и впечатления по 

северной части Архангельской губернии. СПб., 1908. 

 Шабунин Н.А. Древние церкви по реке Мезени // Зодчий. 1906. №10-11. 4 

Ширшиков А. Юрома, место ссылки наркома : под флагом "Северного рабочего" / А. 

Ширшиков // Северный рабочий.  2008.  17 мая.  С. 4 : фот. 

Шабунин Н.А. https://yarodom.livejournal.com/392966.html (Дата обращения 

07.02.2019 г.) 

Шабунин Н.А. https://cultnord.ru/?act=showItem&id_item=156 (Дата обращения 

07.02.2019) 

http://www.cultnord.ru/?act=showItem&id_item=156 

Персоны : Шабунин Николай Авенирович, художник [Электронный ресурс] // 

Российский государственный исторический архив : сайт. – URL: 

http://rgia.su/old/showObject.do?object=131498315. – (Дата обращения : 7.04.16). 

Николай Авенирович Шабунин – один из последних свидетелей и летописцев 

северной старины / рассказывает Н. Вехов [Электронный ресурс] // Искусства и ремесла 

Кольского Севера : сайт. – URL: http://kola.gallery/shabunin-vehov/. – (Дата обращения : 

7.04.16). 

1903 - 1914 гг. 

 Журавский Андрей Владимирович проводил геологические, географические, 

этнографические и другие исследования. Организовал первое научное учреждение в 

Печорском крае - Печорскую естественно-историческую станцию в с.Усть-Цильма. 

Выпустил большое количество работ (См.: Библ. указатель литературы о Коми АССР. 

1963 и др.). Впервые в Усть-Цильму вместе с А.В.Журавским приехали М.Н.Шпарберг, 

А.А.Григорьев, Д.Д.Руднев. А.В. Журавский ставит вопрос о преобразовании Печорской 

Естественно-исторической станции при Императорской Академии Наук в Печорскую 

сельскохозяйственную опытную станцию.  

Департамент земледелия в 1911 г. утвердил положение о Печорской сельскохозяйст-

венной опытной станции и отпустил средства на ее строительство, а Лесной департамент 

выделил для станции из местного государственного фонда земельный участок площадью 

654 га (597 десятин). Земля для нужд станции была отведена в семи верстах от Усть-

Цильмы, на правом, крутом берегу Печоры. (Сельскохозяйственной науке Республики 

Коми 100 лет (1911-2011 гг.).  Сык-тывкар, 2011.  151 с.). 

                                

Журавский А.В.        Григорьев А.А.   М.Н.Шпарберг, А.А.Григорьев, Д.Д.Руднев 

Григорьев А.А. Отчет о поездке в Большеземельскую тундру летом 1904 г. // Тр. 

Императорского общества естествоиспытателей. 1905. Т. 36. Вып. 1. С. 131-144. 

https://yarodom.livejournal.com/392966.html
https://cultnord.ru/?act=showItem&id_item=156
http://rgia.su/old/showObject.do?object=131498315
http://kola.gallery/shabunin-vehov/
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Руднев Д.Д. Боль еземельск я экспеди ия 1904 г. 

// Известия Русского географического общества. 1904. Т. 40; вып. 4. С. 4-46; 

1905. Т. 41; вып. 3. С. 571-585 

Руднев Д. Предварительный отчет о Большеземельской экспедиции 1904 г.  // 

Известия Императорского Русского географического общества.  СПб.  1905.  Т. XLI; вып. 

III. С.571-585.  Прил.: 10 фотоснимков, схематическая карта Большеземельской тундры. 

Андрей Владимирович Журавский (Кратк. биография и список лит.) // 

Исследователи Коми края: Рек. указ. лит.  Сыктывкар, 1984. С. 30-32. 

А.В.Журавскому - 100 лет (Статьи) // Красная Печора. 1982. 18 сент. Содержание: 

Носов Я. Первопроходец Печорского Севера; Осташов В. Заступник народный; Канев В. 

Первое научное учреждение Приполярья. 

           

 

 

Коллекция А.В.Журавского из собрания Усть-Цилемского историко-мемориального 

музея А.В.Журавского. Каталог. Составитель Н.Ф.Овчаренко. Усть-Цильма, 2013. 68 с.  

Журавский Андрей Владимирович: информ. список лит.: к 100-летию Печорской с.-

х. опытной станции и 90-летию Ре пуб и и К ми 

 сост. А.С.Попова. Усть-Цильма, 2011.  18 с. 

 

Журавский А.В. О западе Большой Земли. Топографический облик и фауна Тундры. 

Результаты путешествия летом 1903 года // Труды Императорского С.-Петербургского 

Общества естествоиспытателей. Отд. зоологии и физиологии. 1904. Т. 35. Вып. 1. С. 81-92; 

Вып. 2. С. 65-95; Вып. 3. С. 81-82. 
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Журавский А.В. Печорская (Усть-Цилемская) зоологическая станция находящаяся] 

п[од] покровительством] Императорской Академии наук // Архангельские губернские 

ведомости. - 1905. - № 278. 

Журавский А. Усть-Цилемская зоологическая станция, находящаяся под 

покровительством Императорской Академии наук.  СПб.: Тип. Имп. АН, 1905.  4 с. 

Журавский А. Центральные меридианы Большеземельской тундры. Экспед. 1904 и 

1905 гг. // Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ-ва. Т. XLVI. Вып. 5. 

Журавский А. Вести из Большеземельской экспедиции (из письма А.В. Журавского к 

секретарю общества). С. Усть-Цильма. 5 июля 1905 г // Известия Императорского 

Русского географического общества. 1905. Т. XLI, вып. 4. С. 798–799. 

Журавский А. Естественноисторическое значение Печорского края  // Архангельские 

губернские ведомости.  1905. № 124.  С. 2. 

Большеземельская экспедиция A.В. Журавского // ЭО. 1905. № 4. С. 174. 

[Журавский А.В.] Гэран. Река Книповича // Голос Севера.  Архангельск.  1906.  № 1. 

С. 2. 

Журавский А.В. Летней ночью в тундре  // Архангельские губернские ведомости. 

1906.  № 167.  С. 3-4. 

Журавский А. Маршрут Большеземельской экспедиции. 1904 и 1905 гг. // Ежегодник 

Зоологического музея Императорской Академии наук. 1906. СПб., 1907. С. XXIX. 

Журавский А.В. Сортирующий прибор для ловли жуков // Труды Русского 

энтомологического общества в С.-Петербурге.  СПб.  1906.  Т. 37.  № 3-4.  С. CI-CVII. 

Журавский А.В. Хребет Адак-Тальбей. Горячий водопад // Архангельские 

губернские ведомости.  1906.  № 148. С. 3-4. 

Журавский А.В. Рангиферологическая ветеринарная станция на Печоре. 

Архангельск, 1907. 

Журавский А.В. Проект северной областной соединенной естественноисторической, 

зоопромышленной и сельскохозяйственной опытной станции на Печоре // Голос Севера.  

1907. № 193.  С. 3. 

Журавский А. Тундры  // Голос Севера. 1907. № 197. С. 3;  № 198.  С. 3. 

 [Журавский А.В.] Раванти И. Кедры Печорского края // Голос Севера.  1907.  № 134. 

С. 1-2. 

 [Журавский А.] А.Ж. Самоедское право. Материалы законодательных 

предположений. Архангельск: Губ. тип., 1908. 30 с. 

Журавский А. Изучение Севера [экспедиция для выяснения возможности 

проектирования железной дороги от нефтяной Ухты на Урал и рек Б. и М. Сыня]  // 

Нефтяное дело.  1908. № 12 (42). 

Журавский А. Болезни растений, причиненные паразитами и типические их 

повреждения. Биологические элементы энтомологии и фитопатологии. СПб., М., 1908. 256 

с. 

Журавский А.В. "Климат" и "урожай" на Печоре. Архангельск : [б. и.], 1908.  22 с. - 

Копия отд.оттиска из журн."Архангельские губернские ведомости", N 197 / 

https://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RU+NBRKOMIBIBL0000018598 

Журавский А.В. Приполярная Россия в связи с разрешением общегосударственного 

аграрного и финансового кризиса : (экономические потенциалы Севера). Архангельск : 

Арханг. губерн. тип., 1908. 

https://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RU+NBRKOMIBIBL0000018598
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Журавский А.В. Приполярная Россия. Нефть в бассейне Печоры // Архангельские 

губернские ведомости. 1908. №263.;  Архангельск : Арханг. губерн. тип., 1908. 

Журавский, А. В.  К проблеме колонизации Печорского края. Архангельск, 1908. 10 

с. Перепеч.  с разреш. местного начальства из "Арханг. губ. вед." 1908 г. в Губ. тип. 

[Журавский А.В.] Ж. Странная теория о географическом распределении съедобных и 

несъедобных трав.  Архангельск: Губ. тип., 1908.  13 с. 

Журавский А.В. Къ проблемъ колонизацiи Печорскаго края. Архангельск : Арх. Губ. 

Тип., 1908.  10 с. 

Журавский А.В. Климат и урожай на Печоре. Архангельск : [б. и.].  1908.  22 с. 

Журавский А. Приполярная Россия. XVI. Карское море и его значение для России  // 

Новое время.  1908.  № 11776. С. 4. 

Журавский А.В. Cercyonops caraganae Gebl. в Большеземельской тундре (Coleoptera, 

Chrysomelidae) // Русское энтомологическое обозрение.  1908.  Т. VIII.  № 2.  С. 135-140. 

Журавский А. Печорские Альпы и река Сыня. Предварительные данные VI 

Большеземельской экспедиции за 1908 год // Архангельские губернские ведомости. 1908. 

№ 160. 

Журавский А. Печорская естественноисторическая станция при Императорской 

Академии наук. Ее задачи и история ее возникновения. Архангельск, 1908. С. 18. 

Журавский А.В. Печорская естественноисторическая станция императорской 

Академии наук. Ее задачи и история ее возникновения // Общее собрание Императорской 

Академии наук. Протоколы заседаний. № V. 3 мая 1908 года. [СПб., 1908]. 

Журавский А.В. Печорская естественноисторическая станция при Императорской 

Академии наук. Ее задачи и история ее возникновения // Архангельские губернские 

ведомости.  1908.  № 181  С. 3-4;  № 182.  С. 3. 

 

Журавский А. Приполярная Россия. О первобытном однополье // Известия 

Архангельского общества изучения Русского Севера.  1909.  № 14.  С. 1-8. 

Журавский А.В. К вопросу о мелиорации тундры . Архангельск, 1909.  23 с. 

Журавский А. Приполярная Россия. Полярный свет и акклиматизация растений // 

Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.  1909.  № 15. С. 1-10. 

Журавский А. Север Европы и север Сибири // Архангельские губернские 

ведомости.  1909.  № 47. 

Журавский А.В. К переоценке руководящих положений сравнительной 

биологической географии (полярные пределы)  // Русское энтомологическое обозрение. 

СПб.  1909. Т. IX. № 1-2. С. 35-56. 

Журавский А.В. К вопросу о переоценке руководящих положений (императивов) 

сравнительной биологической географии: (Поляр. пределы): [О докл. А.В. Журавского, 

прочит. в Рус. энтомол. о-ве] Архангельск: Губ. тип.  1909.  9 с. (Отд. отт. из 

«Архангельские губернские ведомости». 1909. № 56. С. 3.) 

Журавский А. Сибирская язва и ячменный мякиш  // Архангельские губернские 

ведомости.  1909. №41.  С. 4. 

Журавский А. Сырые места [Болота и пустоши Архангельской губ.]  // Новое время.  

СПб.  1909. № 11911. 

[Журавский А.В.] А.Ж. Еще о северной Печорской экспедиции А.В. Журавского // 

Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.  1909.  № 11.  С. 51-56. 
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Журавский А.В. Северо-Печорская экспедиция // Известия АОИРС. 1909. №9. С. 58-

68. 

Журавский А. Урожаи и сорные травы  // Архангельские губернские ведомости. 

1909. № 37. 

Журавский А. К «самоедскому вопросу»  // Известия Архангельского общества 

изучения Русского Севера. 1909.  № 12. С. 15-18. 

Журавский А. Земледелие у крестьян на реке Ижма  // Известия Архангельского 

общества изучения Русского Севера.  1909.  № 9. С. 72. 

Журавский А.В. Экономическо-исторические и географические полярные границы 

внеземледельческой области России. Архангельск: Губерн. тип., 1909. 35 с. / 

https://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RU+NBRKOMIBIBL0000018601 

Журавский А.В. Результаты исследований Припечорского Запечорья в 1907-1908 гг. 

СПб., 1909. 35 с. 

Журавский А.В. Результаты исследований Приполярного Запечорья в 1907 и 1908 

годах. Предварительное сообщение / А.В. Журавский // Известия Императорского 

Русского географического общества.  1909. T. XLV, № 1.  C. 197-232, карта. 

[Журавский А.В.] Анкета Печорской естественноисторической станции при 

Императорской Академии наук в Усть-Цильме  // Русский север.  1909. № 191.  С. 3. 

[Журавский А.В.] Анкета Печорской естественноисторической станции при 

Императорской Академии наук в Усть-Цильме  // Архангельские губернские ведомости.  

1909. № 27.  С. 4. 

Журавский А. Маршрут экспедиции 1907 года по реке Колве (Большеземельская 

тундра) // Ежегодник Зоологического музея Императорской академии наук. СПб., 1909. 

Т.14. №1-2. С. 7-9.  

Журавский А. Маршрут экспедиции в июне 1908 г.  по рекам Большая и Малая Сыня 

и на вершину горы «Сабля-Вой-Из»  // Ежегодник Зоологического музея Императорской 

академии наук. СПб., 1909. Т.14. №1-2. С.9-13.  

Журавский А. Результаты исследований «Приполярного» Запечорья в 1907–1908 

годах // Известия Императорского Русского географического общества. 1909. Т. 46. С. 

197–232. 

Журавский А. Указатель станций по р. Колве (притоки Усы в Большеземельской 

тундре // Ежегодник Зоологического музея Императорской академии наук. СПб., 1909. 

Т.14. №1-2. С.13-16.  

Журавский А. Из быта и культа архангельских самоедов  // Известия Архангельского 

общества изучения Русского Севера.  1909.  № 14.  С. 11-14. 

Журавский А. Из быта и культа архангельских самоедов (окончание)  // Известия 

Архангельского общества изучения Русского Севера. 1909. № 15. С. 10-16. 

Журавский, А.В. Результаты исследований Приполярного Запечорья в 1907 и 1908 

гг. Изв. ИРГО. Т. XLX. Вып. I.  Спб. l909. С. 197-232. 

Журавский А.В. К переоценке руководящих положений сравнительной 

биологической географии (полярные пределы) // Русское энтомологическое обозрение. 

СПб., 1909. №1-2. С 36-41.  

[Журавский А.В.] Ж. Рангиферологическая ветеринарная станция на Печоре. 

Архангельск.  1909.  18 с. 

https://neb.nbrkomi.ru/docs/common/RU+NBRKOMIBIBL0000018601
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Журавский А. По поводу опытных огородов в Печорском крае  // Известия 

Архангельского общества изучения Русского Севера.  1909.  № 13.  С. 55-60. 

Журавский А. Маршруты Северо-Печорской экспедиции Главного управления 

землеустройства и земледелия. 1909 г. // Ежегодник Зоологического музея Императорской 

Академии наук. 1909. СПб., 1910. Т. XV. С. V–VIII. 

[Журавский А.В.] Ж-Ш. Почему Печорский край? // Известия Архангельского 

общества изучения Русского Севера.  1910.  № 14.  С. 2-5. 

Журавский А.В. Будущее приполярного земледелия. Архангельск: Губ. тип.  1910. 8 

с. (Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1910. №9. Отд. оттиск). 

Журавский А. Край неиспользованных возможностей  // Торгово-промышленный 

вестник.  1910.  № 5.  С. 8-12; № 7. С. 13-16. 

[Журавский А.В.] От Печорской опытной станции (из дополнительных программных 

инструкций Печорской станции, § 1-30)  // Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера. 1910.  № 7.  С. 51-52. 

Журавский А. На Печору, на Печоре и за Печорой  // Известия Архангельского 

общества изучения Русского Севера.  1910.  № 10.  С. 6-10. 

[Журавский А.] Объяснительные примечания г. Журавского к смете Северо-
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В.И.Срезневский 

 

Всеволод Измаилович Срезневский (1867-1936) посетил в июне  по поручению 

отделения русского языка и словесности Академии наук Заонежье (с 1903 года заведовал 

отделом рукописей Библиотеки Академии наук в Петербурге). Целью его поездки было 
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приобретение рукописных книг для этой библиотеки. 
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327-332. / https://www.booksite.ru/folk/st-39.html 

1904 г.  

Начала действовать Мурманская биологическая станция  в городе Полярный (с 

1904 по 1933 годы. Являлась преемницей Соловецкой биологической станции 

(действовавшей с 1881 по 1899). Содествовал постройке новой станции архангельский 

губернатор А. П. Энгельгардт. В 1929 г. объединена вместе с Плавучим морским научным 

институтом (ПЛАВМОРНИН) в Государственный океанографический институт (ГОИН), 

став отделением последнего.Позже была преобразована в Мурманскую биологическую 

станцию «Дальние Зеленцы» (действовавшей с 1935), которая в свою очередь была 

реорганизована в Мурманский морской биологический институт в 1958 году. 

История Мурманской биологической станции Санкт-Петербургского общества 
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переносе Соловецкой биологической станции в порт Александровск (ныне город 

Полярный) Екатерининской гавани Кольского залива. Решение было вызвано тем, что 

новый настоятель Соловецкого монастыря Иоанникий подал в 1898 году в Московскую 

синодальную контору докладную записку о недопустимости существования 

биологической станции в стенах монастыря. 

В 1903—1904 годах фактическим руководителем Мурманской станции (на 

должности лаборанта) стал К. М. Дерюгин. 

Среди работавших на Мурманской биологической станции учёных — будущие 

академики зоолог А. В. Иванов, геохимик А. П. Виноградов, геофизик и океанолог 

В. В. Шулейкин, гидробиолог Л. А. Зенкевич, члены-корреспонденты Академии наук 

биохимик, физиолог и микробиолог В. С. Буткевич, протозоолог и паразитолог 

Ю. И. Полянский, океанолог и полярный исследователь Н. Н. Зубов, зоолог и художник-

анималист Н. Н. Кондаков, морфолог-эволюционист Д. М. Федотов, гидробиологи 

П. В. Ушаков, Е. Ф. Гурьянова и многие другие учёные. 

 

 

Дерюгин К. М. Мурманская биологическая станция. 1899—1905.  СПб., 1906. 

(Отдельный оттиск из «Трудов Имп. С-Петербургского об-ва Естествоиспыт. Т. 37. Вып. 

4.) 

Дерюгин, К. М. К фауне Кольского залива : работы на Мурманской Биологической 

станции в 1921 г. / К. М. Дерюгин. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1924. - [13] с. : рис. - Отт. 

из: Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. 1924. Т. 54, вып. 1 

Дерюгин, К. М. К двадцатипятилетию Мурманской Биологической станции 

Ленинградского Общества Естествоиспытателей // Работы Мурманской биологической 

станции / Мурм. биол. станция. – Ленинград, 1925. – Т. 1. – С. 1-4. 

Дерюгин, Константин Михайлович. Сравнительная оценка результатов 

гидрологических разрезов по Кольскому меридиану // Работы Мурманской биологической 

станции / Мурм. биол. станция. – Ленинград, 1925. – Т. 1. – С. 131-137. 

Известия Научно-промысловой станции Института. - Москва : Государственное 

техническое изд-во. - (Труды Института по изучению Севера) Т. 1 / под ред. С. Я. 

Миттельмана. - 1931. - Вып. 48. 

Клюге Г.А.    Отчет заведующего Мурманской биологической станцией за 1910 г. / 

[Г. Клюге]. - Юрьев : Типография К. Маттисена, 1911. – 19 с. 

Клюге Г.А.    Отчет заведующего Мурманской биологической станцией за 1908 г. 

(окт.-дек.) и 1909 г. / [Г. Клюге]. - Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. 22 с.  

Мурманская биологическая станция / 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F 

Работы мурманской биологической станции Ленинградского общества 

естествоиспытателей / Мурман. биол. станция ; редкол.: В. А. Догель, Г. А. Клюге, Д. М. 

Федотов. - Ленинград ; Мурманск. Т. 2 / под ред. Г. А. Клюге. - 1926. 

Работы Мурманской биологической станции / редкол.: В. А. Догель, Г. А. Клюге, Д. 

М. Федотов. - Мурманск : [б. и.], 1929 Т.3. 316 с. 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%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
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%29
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Список станций и работ Мурманской научно-промысловой экспедиции с парохода 

«Андрей Первозванный» в Баренцевом и Белом морях в 1899-1904 гг. включительно= 

Register der Stationen und Arbeiten der Murman-Expedition vom Bord des «Andrei 

Perwoswanny» im Barents- und Weissenmeere in Jahren 1899-1904 incl. / Ком. для помощи 

поморам Рус. Севера ; [предисл. Л. Л. Брейтфуса]. - Санкт-Петербург, 1906. 

Танасийчук В. С. Аресты на Мурманской биологической станции в 1933 году // 

Репрессированная наука.  СПб., 1994.  С. 306-318. 

Фан-дер-Флит, Александр Петрович. Шкуна «Александр Ковалевский» Мурманской 

биологической станции / А. Фан-дер-Флит. – Санкт-Петербург : Типолитография 

Шредера,1909. – 138 с. 

Фокин С. И., Смирнов А. В., Лайус Ю. А. Морские биологические станции на 

Русском Севере (1881—1938).  М.: КМК, 2006.  130 с.  

Фокин С. И. Неизвестный Константин Михайлович Дерюгин // Историко-

биологические исследования.  2010.  Т. 2.  С. 43—66. 

Циркунов, И. Б. Арктический корабль науки / И. Б. Циркунов. – Мурманск : 

Мурманское книжное изд-во, 2006. - 160 с. (Мурманская станция). 

Ягодовский, К. П. В стране полуночного солнца : воспоминания о Мурм. экспедиции 

/ К.П. Ягодовский. - Электрон. дан. (1 файл : 191 МБ). - Санкт-Петербург : Жизнь и 

знание, 1914. - 374 с. 

1904 г. 

 Е.А.Ляцкий в сопровождении С.В.Мартынова путешествовал по Северу. Оставил 

великолепное описание жизни и быта устьцилемов. Описал состояние их жилища и 

отношение 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 - описание суеверий; №12. 

С. 691 - исполнение народных песен хором, организованным из крестьян; С. 698 - тексты 

заговоров; С. 716 - бытование преданий о Беловодье). 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/os2/306-318.htm
http://www.wsbs-msu.ru/res/DOC198/neizvestnii_derugin_2010.pdf
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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 

богатырские (С. 241-246) // Русская мысль о музыкальном фольклоре. Материалы и 

документы. 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. 

Молотова Л.Н. Е.А. Ляцкий и его деятельность в этнографическом Отделе Русского 

Музея // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России. С. 20.  

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 

формаций на Северном Урале. 

                                     

Высоцкий Н.К.                 

 

Высоцкий Н.К. Геологические исследования и разведочные работы по линии 

Сибирской железной дороги. Вып. 5. СПб, 1896. 

Высоцкий Николай Константинович // Вешин — Газли. — М. : Советская 

энциклопедия, 1971.  (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. 

Прохоров ; 1969—1978, т. 5). 

ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_советская_энциклопедия#Третье_издание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прохоров,_Александр_Михайлович
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 // 

Почвоведение. 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 // 

Известия АН СССР. Серия геологическая. 1954. № 2. 

Чистякова Н. Ф. Высоцкий Николай Константинович // Большая Тюменская 

энциклопедия / 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 

комплексное познание природы. Он составил карту полуострова. Совершил экспедиции 

на Памир (1901), Южн. Урал (1892, 1930), Кавказ, Алтай, в Крым, Хибины, Кур. и 

Симбир. губ. 

      

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 

экспедиции 1914 года). 

Григорьев С.Г. На север. Из летних скитаний // Естествознание и география. 1916. 

Вып.1,2,3 4. 

Гр горьев 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 // Календарь 

знаменательных дат. 1994. Архангельск, 1994.  С. 48-50. 

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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Карта полуострова Канин. Составленная по планшетам, снятым экспедициями РГО 

под начальством С.Г.Григорьева. 1913, 1914 гг. М. 1:600 000. БРАН СПб. V 19376/ 53. 

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. 

Насимович Ю.А. Сергей Григорьевич Григорьев / http://temnyjles.narod.ru/Reg-

bot.htm#37 

Спрыгина Л.И. Сергей Григорьевич Григорьев (1874-1931) // Отечественные физико-

географы. М., 1959. С. 649-655. 

Шокальский Ю. Сергей Григорьевич Григорьев. [Некролог] // Известия 

Географического общества. 1932. Т. 64. Вып. 2-3. 

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. 

Результаты 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 г.  

Иннокентий Павлович Толмачев (1872-1950) возглавил Хатангскую экспедицию. В 

работе экспедиции  участвовал топограф М. Кожевников (1870-1942).  

                                 

И.П. Толмачев                                                   И.П. Толмачев 
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исследователь Северного Кавказа, Кольского полуострова, 
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емипалатинской области и Енисейской губернии (1917). В 1922 году 

переехал по приглашению в Питтсбурге, работал учёным-хранителем Музея Карнеги, и 
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дела» Составители Л.Р. Колбанцев, И.Г. Малахова // http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=564 
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Поспелов Б.К., Толмачев И.П., Макеров Я.А. Геологическая карта Алтайского 

округа, издаваемая геологической частью Кабинета Его Императорского Велимчества. № 
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Сотрудник Главного ботанического сада и Ботанического института АН СССР (1925, 

заведующий лабораторией с 1960). Основные труды по луговой растительности (главным 

образом по пойменным лугам С. Европейской части СССР и Среднего Поволжья), 

теоретическим проблемам луговедения и общей фитоценологии. Один из 

основоположников экспериментальной фитоценологии в СССР. Разрабатывал вопросы 

классификации растительности и геоботанического районирования. роэлектростанций. 

В 1917 г.дальнейшем А. П. провел геоботаническое исследование верховьев р. 

Печоры (1917 г.), Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР (1925— 1931 гг.). 

В 1932 г. он возглавил Северную геоботаническую экспедицию АН СССР. В 1934 г. 

руководил геоботаническими исследованиями Печорской комплексной экспедиции 

Академии наук СССР. В 1936—1937 гг. руководил стационарными геоботаническими 

исследованиями в районе Котласа. 
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Миркин, Л. Г. Наумова // Биология в школе. – 2012. – № 5. – С. 22-27. – (Люди науки: 

творчество, личность). 

Ниценко А.А. Итоги критического обсуждения учебника проф. А. П. Шенникова 

«Экология растений» //  Ботанический журнал.  1953. Т. 38. № 2. С. 263—268. 

Пиневич В. Ученые-биологи — сельскому хозяйству нашей области // Лен. ун-т. 

1955. 4/III. № 7. 

Работнов Т.А. Работы А. П. Шенникова в области луговедеиия // Бюлл. МОИП.  Нов. 

Серия.  Отд. биол. 1963. Т. 68. Вып. 3. С. 134—141. Портр. 

Раменский Л.Г. О книге А. П. Шенникова «Экология растений» // Ботанический 

журнал. 1953. Т. 38.  № 2. С. 268—272. Рецензия. 

Самбук  Ф. Шенников, А. П. Волжские луга Средневолжской области. Л., 

Ульяновск, окрземупр. и Окрплан, 1930 // Сов. бот. 1933.  № 2. С. 107— 109. Рецензия. 

Сердитов С. Вологжане-географы и путешественники. (Записки краеведа) // Кр. 

Север. 1947.  7/Х. № 198. 

Сочава В. Б. Краткий обзор деятельности Всероссийского Ботанического Общества 

за 30 лет (1916-1946) // Бот. журн. СССР. 1947. Т. 32, № 2. С. 45-60. 

Сочава В. Б. К вопросу о содержании и методах геоботаники. (Шенников А. П. 

Географический и биологический методы в геоботанике //  Ботанический журнал. 1948.  Т. 

33. № 1. // Ботанический журнал.  1948. Т. 33.  № 2. С. 270—274. Рецензия. 

Сумина О. И., Мирин Д. М. Наука о растительности в СанктПетербургском 

(Ленинградском) университете. СПб., 2015. 64 с.   

Сумина О. И., Мирин Д. М. Кафедра геоботаники и экологии растений ЛГУ-СПБГУ 

– источник новых идей в науке о растительности  // Ботаническая наука в России. История 
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и современность: Всероссийская конференция посвященная 100-летию Русского 

батанического общества. 1915-2015. СПб., 2016.   С. С 155-157. 

Ученые-новаторы // Лен. ун-т. 1955.  24/VI.  № 23. 

Чесноков В.А. Пятнадцать докладов по биологии. (Доклад А. П. Шенникова на 

научной сессии ЛГУ) // Лен. ун-т.  1947.  1/1, № 1.  

 

Шенников А. П. // Вестн. ЛГУ. 1946. № 4 -5. С. 200. (К выборам новых академиков и 

членов-корреспондентов Академии наук СССР). 

Шенников А. П. Исследование лугов в Симбирской губ. в 1919 г. и работы по 

луговедению в Вологодской губ. // Журн. Русск. бот. об-ва. 1921. Т. 5 (1920). С. 105— 107. 

Шенников, Александр Петрович // БСЭ. Изд. 2. Т. 47. 1957. С. 666.  

Шенников Александр Петрович // Биографический словарь деятелей естествознания 

и техники. Т. 2. М.: «БСЭ», 1959. С. 376.  

Штейн В. Н. Предисловие // Шенников А. П. Аллювиальные луга в долинах pp. 

Северной Двины и Сухоны в пределах Вологодской губернии. СПб.: Киршбаум, 1913. 

(Мат. по организ. и культ, корм, площ., вып. 6). 

Штейн В. Н. Предисловие //  Шенников А. П. Материковые и озерные луга 

Олонецкой губернии. СПб.: Киршбаум, 1914. (Мат. по организ. и культ, корм, площ., вып. 

9). 

Ярмишко В. Т.  Вклад выдающихся ботаников в развитие лесного образования и 

науки  // Ботаническая наука в России. История и современность: Всероссийская 

конференция посвященная 100-летию Русского батанического общества. 1915-2015. СПб., 

2016.   С. 179-181. 

1906 г. 

 В.Я.Белобородов - инженер. Река Ухта. Исследовал выходы нефти. Предлагал 

построить нефтепроводы от Весляны до нефтеносного района на р.Ухте, проложить 

железные дороги от Вычегды до Печоры и от Усы до р.Обь, исследовал возможность 

колонизации 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. Сыктывк р, 1993. Ч.1. С. 

51-54. 

1907-1910 гг.  

В эти годы работали на Ухте изыскательские партии Министерства путей 

сообщения. Ими проводились исследования на предмет возможного соединения Ухты с 

Камой и Северной Двиной. 
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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. 

Попов Н. Печоро-Северо-Двинско-Камский водораздел и пути сообщения всвязи с 

вопросом об облегчении добычи и вывоза Ухтинской нефти // Журнал Министерства 

путей сообщения. 1907. Вып.4. С. 3-38. 

Попов Н.В. Печорский, Северо-Двинский, Камский водоразделы и его пути 

сообщения. Пермь: Изд-во. Губ. правления, 1907. 

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 // 

Журнал Министерства путей сообщения. 1907.  Кн. 4.  С. 3-38. 

Попов В.Н. Ухта в нефтяных ее богатствах на Севере России. Вологда, 1909. 69 с. 

Попов Н. Исследование водных путей Ухтинского нефтеносного района // Русское 

судоходство. 1909. Вып.1-3. 

Попов Н. Торговый путь в Печорский край с р. Камы // Русское судоходство.  1909. 

Вып. 7. С.1-18; Вып. 8. С.1-16. 

Попов Н.В. Исследование водных путей с р.Ухты на р. Каму и Сев. Двину, 

произведенные 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 

бассейн 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 

водных 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 

исследования А.А.Битрих. В своих работах он привел детальную характеристику типов 

лесов: сосновых, еловых, лиственничных, их экологию, состав и т.д 
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 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. 

(Типография 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. 

 Битрих А.А. Леса и лесное хозяйство Севера // Лесное хозяйство. Производительные 

силы Севера России. М., 1922.  Гос.трест "Северолес". Вып.2.   С. 3-64. 

 Битрих А.А. Охота и пушной промысел европейской части СССР. Издание 

постоянной комиссии по изучению производительных сил СССР при Академии наук 

(КЕПС). Ленинград, 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. 

Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Битриха «Итоги работ второй партии по 

исследованию лесов Верхневычегодского и Ижемского района Вологодской губернии» 

(журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 9 апреля 1910 г.) // 

Лесной журнал. 1910.  Вып. 8 —9. С. 1079. 

Морозов Г.Ф. Замечания по докладу А. А. Битриха «Типы насаждений Зырянского 

края» (протокол 2-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 9 

февраля 1908 г.)  // Лесной журнал. 1908. Вып. 4—5. С.  647—649. 

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 Ууно Таави Сирелиусом (1872-1929), проводившем 

этнографические работы для этнографического музея в Гельсингфорсе, работал Налимов 

В.П. 

Василий Петрович Налимов (7 [19] марта 1879 — 28 декабря 1939) —этнограф, 

географ и писатель. Коми-зырянин по национальности, выходец из крестьян, получивший 

высшее образование, он стал одним из лучших знатоков языка, фольклора, традиционной 

культуры народа коми.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Налимов В.П.                               У.Т.Сирелиус 

 

В период 1889-1890 гг. У.Т.Сирелиус осуществляет длительную этнографическую 

экспедицию к уральским народам с целью сбора экспонатов для фондов Национального 

музея Финляндии. Впоследствии по атериалам экспедиции У. Т. 

С релиус п дготовил докторскую диссертацию и цикл 

научных и популярных публикаций. В частности, фундаментальные исследования о 

рыболовном промысле у финно-угров (Uber die Sperrfischer bei den finnischugrischen 

Volkern, 1906; Finnish Fishing Practices, 1906-1908). В течение четырнадцати месяцев 

У.Т.Сирелиус занимался стационарным исследованием охоты, рыболовства и 

традиционного образа жизни у обских угров. В 1907 г. Хельсинкский университет и 

Финно-угорское общество Финляндии выделяют средства на проведение этнографических 

разысканий у пермских народов - коми, коми-пермяков и удмуртов — которые, по 

мнению исследователя, были в большей степени изучены лишь с точки зрения языка и 

фольклора (Шарапов, 1998). 

 

 

 

 

 

Судя по записям в полевом дневнике исследователя, маршрут экспедиции по 

территории Коми края проходил через Усть-Сысольск - село Вильгорт (на р.Сысоле) - 

село Межадор - село Мординское (на р.Локчим) - село Усть-Кулом - деревню Пожегдин 
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(на р. Вычегде) - село Скородум (на р.Вычегда)  

село Корткерос - Усть-Сысольск. (U. Т. Sirelius. Рermalaismatka muistinpano vihkoja, 

syrjäänit / / Museovirasto: Kansatieteen käsikirjoitusarkisto). В середине июля У.Т.Сирелиус 

собирался посетить ижемских коми, но по ряду причин (в частности из-за огромной 

коллекции экспонатов) был вынужден отказаться от этого первоначального плана и 

ограничился приобретением традиционной одежды и утвари ижемских коми-оленеводов, 

не выезжая из Усть-Сысольска. Уже в конце июля исследователь направляется в 

Сарапульский уезд для проведения полевых этнографических исследований среди 

удмуртов (подробнее об этом смотри: Juhani U.E. Lehtonen. U.T. Sirelius ja Kansatiede. 

Helsinki,1972; Загребин А.E. Проблемы этнографии удмуртов в исследованиях финских 

ученых XIX - первой половины XX веков: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Ижевск, 1997). 

 

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 

записки. Вып.5. Киров.  

Сирелиус У.Т. Путешествие по северо-востоку России /  

http://www.komi.com/pole/archive/pole/2.asp 

Сирелиус У. Т. Домашние ремесла остяков и вогулов (с немецкого) // Ежегодник 

Тобольского губернского музея. Вып. 15. 1905. С.1-40; Вып.16. 1906. С. 41-69. 

Сирелиус У.Т. Изделия остяков Тобольской губернии // Ежегодник Тобольского 

губернского музея. Вып. Вып.19. 1910.  

Sirelius U.T. Ostjakkilaiselta matkaltani v. 1898 \\ Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 

1900. Vol. 17. S. 1-29.  

Sirelius U.T. J. Janko Herkunft der magyarischen Fischerei // Finnisch-Ugrischen 

Forschungen. Anzeiger. 1901. Bd. 1. S. 1-26. 

Sirelius U.T. Руководство для составления этнографического отчета о рыбной ловле у 

финских народов. Helsinki, 1902. 

Sirelius U.T. Kertomus ostjakkien ja vogulien luo tekematani kansatieteellisesta 

tutkimusmatkasta v. 1899-1900 || Journal de la Societe Finno-Jugrienne. 1902. Vol. 18. S. 1-10. 

Sirelius U.T. Uber die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Volkern. Eine 

Vergleichende ethnographische Untersuchung || Travaux ethnographiques. Helsingfors. 1906. 

Vol. 3.  

Sirelius U.T. Uber die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Volkern. Helsinki, 1906. 

Sirelius U.T. Suomalaisten kalastus I,  II,  III // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

Toimituksia. Helsinki. 1906. Vol. 116;  1907. S.121-257; 1908. S. 259-459.  
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Sirelius U.T. Kappale suomensukuisten kansain kalastushistoriaa // Journal de la Societe 

Finno-Ougrienne. 1906. Vol. 23. S. 1-33. 

Sirelius U.T. Matkalta koillis-Venajalla 1-3   Helsingin Sanomat. 1907. №170, 174, 192.  

Sirelius U.T. Permalaismatka muistinpano vihkoja, syrjaanit, 1907 // Museovirasto: 

Kansatieteen kasikirjoitusarkisto. 

Sirelius U.T. Matkakertomus kansatieteelliselta matkalta permalaiskansain keskuuteen 

kesalla 1907//Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 1908. № 25. S. 15-17. 

 

Sirelius U.T. Permalaismatka muistinpano vihkoja, syrjaanit // 1907 Museovirasto: 

Kansatieteen kasikirjoitusarkisto. 

Sirelius U.T. Matkakertomus kansatieteelliselta matkalta permalaiskansain keskuuteen 

kesalla ||  Journal de la Cociete Finno-Ougrienne. 1908. Vol. 25. S. 15-17.  

Sirelius U.T. Uber die primitiven Wohnungen der finnischen und ob-ugrischen 

Volker//Finnisch-Ugrische Forschungen. 1907-1910. 1910. № 7. S. 56-57, 111; № 8. S. 28-59. 

Sirelius U.T. Uber einige Traggerate und Umschlagetucher bei den finnisch-ugrischen 

Volkern // Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskiija. 1912. Vol. 26. S. 29-58. 
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А.Н.Хвостов  Б.В.Бессонов 
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п т й в змо ного соединения 
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                                                  Кушаков Павел Григорьевич 

                                                15 марта 1881 - 4 августа 1946 

 

На судне «Святой Фока». Слева направо: начальник эксп диции Г. Я. 

Седов, штурман Н. М. Сахаров, геолог М. А. Павлов, капитан судна Н. П. Захаров, П. Г. 

Кушаков, Н. В. Пинегин, В. Ю. Визе 

 

Летом 1908 Пинегин Николай Васильевич (1883–1940) приезжает  в Архангельск и 

становится членом Архангельского Общества изучения русского Севера, которое 

организует для молодого художника путешествие на Мурман. Пинегин путешествовал по 

Туломе, Нотозеру, побывал в Коле, Печенге, на Айновых островах. Первая экспедиция 

была на Северо-Екатерининский канал.  Деятельность Н. В. Пинегина оказалась тесно 

связанной и с проведением в 1932—1933 годах Второго Международного полярного года 

(МПГ). В рамках его мероприятий Николай Васильевич был назначен начальником 

экспедиции на «Малыгине», основной целью которой была высадка 29 полярников под 

руководством И. Д. Папанина на Острове Рудольфа. Это была одна из девяти новых 

полярных баз, которые СССР обязывался открыть в рамках Международного полярного 

года. Художник представлял  в дополнение к отчетам этюды.  

Н.В. Пинегин участвовал в экспедиции Г.Седова. В последующие годы много 

работал в Арктике.  

 

 

 

Седов. Вне легенды [отрывки из дневника судового врача судна «Св. Фока» П. Г. 

Кушакова] / Деррик А. // Поморская столица. 2015. №10. – С.30-37. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%250%BE%25D%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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историографические данные. С. 83-93.; Бразилевич С.С. Концепция социальной 

замиренности М.М.Ковалевского. С. 94-102.; Золотарев В.П. П.Л.Лавров и П.А.Сорокин. 

С. 103-108.; Бурлыкина М.И. Музыка в жизни П.А.Сорокина. С. 109-114.; Яковец Ю.В. 

Исторические законы Питирима Сорокина. С. 126-131.; Ломоносова М.В. «Элементарный 

учебник общей теории права в связи с учением о государстве» в научном творчестве 

П.А.Сорокина. С. 132-160.; Теребихин В.М. «Питирим Сорокин: суждения и офоризмы» 

(Отрывки из книги). С. 161-182.). 

Наследие. Сыктывкар, 2014. №2(5). 184 с. (Статьи: Хренов Н.А. 

Культурологическая парадигма П.А.Сорокина и гуманитарные науки. С. 8-36.; Попков 

Ю.В., Тюгашев Е.А. Общество и культура в социологии П.А.Сорокина (У истоков 

концептуализации социокультурного подхода) С. 37-48; Эволюция теории 

символического в творчестве П.А.Сорокина. С. 49-62; Василенко В.В. «Война как стихия 

и тяжелая болезнь общества» в трудах А.А.Сорокина. С. 63-70; Попкова Т.В. Альтруизм и 

любовь как этическая основа солидарности в социологии П.А.Сорокина. С. 71-78; 

Сулимов В.А. Феномен преодоления от индивида к личности. С. 79-86; Теребихин В.М. 

Человек в интегральной номо-социологии П.А.Сорокина: реконструкция и экспликация 

концепции. С. 87-97; Окскузьян Д.В. Современная реклама с позиции социологических 

представлений П.А.Сорокин. С. 106-110; Бочкарева В.И. Отечественные социологи-

современники (Н.И.Кареев-П.А.Сорокин С. 111-128; Золотарев В.П. М.М.Ковалевский и 

П.А.Сорокин. С. 129-139;  Ломоносова М.В. российские истоки развития социологии в 

американской академической социологии. С. 157-181. Сорокин П.А. Идеология аграризма. 

С. 169-181.  

Наследие. 2015. №1(6). 197 с. (Статьи: Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Этнософия 

П.А.Сорокина и феноменология евразийской культуры. С. 8-17.; Тюгашев Е.А. Закон 

смещения центра творческого лидерства человечества и эстафетный механизм 

социокультурной динамики философии. С. 18-27.; Хренов Н.А. Наследие Серебрянного 

века и его место в истории русской культуры. С. 28-48.; Изергина Н.И. Демократическое 

будущее России в представлении Ивана Ильина: методологические аспекты. С. 49-64.; 

Тульчинский Г.Л. Практики негативной консолидации, или Уязвимая современность. С. 

65-72.; Канев А.М. Концепт суверенитета и его проецирование на социально-
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политические процессы в Республике Коми в 1990-х гг. С. 73-82.; Сулимов В.А. 

Антропология познающего: проблема расширения сознания. С. 83-90.; Бразевич С.С. 

Пионеры социологии в России о потребности в новой науке и ее предназначении: 

Н.А.Серно-Соловьевич. С. 91-103.; Ломоносова М.В. Социологическая публицистика в 

России: страницы истории и современность. С. 104-119.; Круглый стол на тему 

«Перспективы изучения жизни и творчества Питирима Сорокина». С. 120-134.;  

Ломоносова М.В. К вопросу о методологии историко-социологических исследований: 

верификация библиографических данных. С. 135-137.; Сорокин П.А. О 

псевдореволюционерах, приемлющих революцию. С. 138-141.; Богомягкова Е.С., 

Ломоносова М.В., Рецензия на книгу А.О.Бороноева «Социология и социологическое 

образование в Санкт-Петербургском университете: к 25-летию факультета социологии». 

С. 142-146.; Сапов В.В. О книге Питирима Сорокина «Пути и могущество любви». С. 147-

149.; Сорокин П.А. Пути и могущество любви. С. 150-191. 

Наследие. 2015. №2(7). 197 с. (Статьи: Фадеева И.Е. Поэзия и философия 

Каллистрата Жакова как феномен русского модерна – С. 7-16; Созина Е.К. 

Мифотворчество Каллистрата Жакова в контексте русского символизма – С. 17-33; 

Кузнецова Т.Л. Творческое наследие К.Ф.Жакова и новейшая коми проза – С. 34-51; 

Ломоносова М.Н. Каллистрат Жаков – профессор Психоневрологического института – С. 

52-65; Хренов Н.А. Наследие серебряного века и его место в истории русской культуры – 

С. 66-96; Тюгашев Е.А. Метафилософия П.А.Сорокина – С. 97-106; Бочкарева В.И. 

Отечественные социологи о социокультурной природе социального мира – С. 107-116; 

Сулимов В.А. Динамика личности в социокультурном мире: модель Питирима Сорокина – 

С. 117-122; Яковец Ю.В. Роль Питирима Сорокина в развитии русской духовной традиции 

и становлении новой парадигмы обществознания – С. 123-130; Тульчинский Г.Л. 

Историческая память и социально-культурная реальность: как настоящее управляет 

прошлым и будущим – С. 131-151; Теребихин В.М. Антропологическая политика 

государства (антропополитика): политико-антропологические идеи к проектированию 

концепции – С. 152-162; Зюзев Н.Ф. Открытость и иррациональность политического 

обязательства – С. 163-171; Кузиванова О.Ю. О ситуации в сфере межнациональных 

отношений в Республике Коми (по результатам мониторинга) – С. 172-180; Сорокин П.А. 

Пути и могущество любви. Глава 3. – С. 181-192; Ломоносова М.В., богомягкова Е.С. 

Социологическая школа СПбГУ – пять лет работы и научного творчества -  С. 193-196. 

Наследие. 2016. №1 (8). 182 с. (Статьи: Хренов Н.А. Становленик 

культурологической рефлексии в России – С. 8-21; Фадеева И.Е. Искусство в ситуации его 

смерти: о кризисе «чувственной культуры» - С. 22-31; Асочаков Ю.В., Иванов Д.В., 

Ломоносова М.В. Питирим Сорокин как «зеркало» трех русских революций – С. 32-39; 

Круглый стол на тему «Человек в социокультурной картине мира П.Сорокина и 

К.Жакова» (Сорокинские чтения) – С. 40-54; Изергина Н.И. Социальные основы 

демократии в свете философских взглядов Ивана Ильина – С. 55-68; Тульчинский Г.Л. 

Стереометрическая модель мотивации к насилию – С. 69-80; Попков Ю.В. 

Социокультурный подход в исследовании этносоциальных процессов и этнонациональной 

политики – С. 81-90; Теребихин В.М. Социогуманитарная «модернизация – 

преображение» Республики Коми: научно-управленческие аспекты проектирования 

концепции – С. 91-101; Бочкарева В.И. Роль Н.К.Михайловского в истории российской 

социологии – С. 102-112; Ломоносова М.В. Александр Сергеевич Черняев (1873-1916): 
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забытые страницы отечественной педагогики – С. 113-120; Бурлыкина М.И. А.И.Туркин – 

финно-угровед и исследователь творчества К.Ф.Жакова; Бороноев А.О., Глотов М.Б. 

Первая кафедра социологии в России: история создания и деятельности – С. 133-142; 

Ломоносова М.В. «Грани жизни» - философская сказка Питирима Сорокина – С. 143-145; 

Сорокин П.А. Грани жизни – С. 146-153; Конюхов А.К. О книге Питирима Сорокина 

«Современные социологические теории  (включая первую четверть двадцатого столетия)» 

- С. 154-155; Сорокин П.А. Современные социологические теории (включая первую 

четверть двадцатого столетия (главы из книги) – С. 156-180.  

Наследие. 2016. №2 (9). 189 с. (Статьи: Тюгашев Е.А. У истоков социокультурной 

феноменологии: исследовательский опыт Питирима Сорокина – С. 7-16; Лазебная К.П. 

Социокультурная когерентность в теории П.А.Сорокина: от коллективных единств к 

эмпирическим социокультурным системам – С. 17-23; Сулимов В.А. Личностный смысл 

интеллектуального действия: вызов и социальная стратегия – С. 24-31; Тульчинский Г.Л. 

Вызов современности – С. 32-42; Миронов Д.В. Вехи истории российской социальной 

антропологии: «Современные зыряне» П.Сорокина – С. 43-52; Кузиванова О.Ю. 

П.Сорокин и К.Жаков о традиции и современности (на примере истории коми – зырян) – 

С. 53-61; Ломоносова М.В., Савельева А.А. Журнал «Работница» 1917-1918 гг.: в развитие 

идей социологической теории революции П.А.Сорокина. К 100-летию Русскеой 

революции – С. 62-69; Зуева-Измайлова А.С. Французский ученый Жан-Люк Моро и 

удмуртский писатель Петр Чернов: к истории одной переписки – С. 70-82; Кузнецова Т.Л. 

Проза коми писателя Е.В.Рочева: литературные истоки – С. 83-92; Бочкарева В.И. 

М.М.Ковалевский и литература (к 165-летию со дня рождения) – С. 93-100; Авдонин В.С., 

Васильев Д.И. О реконструкции переписки земского учителя Ивана панова с Питиримом 

Сорокиным – С. 115-123; Ломоносова М.В., Миронов Д.В. К 100-летию Русского 

социологического общества им. М,М,Ковалевского – С. 124-137; Бразевич С.С. Из 

протоколов заседаний Русского общества нормальной и патологической психологии 

(выступления К.Ф.Жакова) – С. 138-144; Сапов В.В. Питирим Сорокин: первые шаги в 

Новом Свете (1923-1927) – С. 145-150; Сорокин П.А. Статьи и рецензии, написанные в 

Соединенных Штатах (1924-1927 гг.) – С. 151-167; Ломоносова М.В., Шикалов В.Н. Книга 

Питирима Сорокина «Власть и нравственность. Кто должен сторожить стражей?»: от 

политической социологии к социологической публицистике – С. 168-170; Сорокин П.А. 

Власть и нравственность. Кто должен сторожить стражей? Главы из книги – С. 171-188.  

Наследие. 2017. №1. (10). 190 с. (Статьи: Хренов Н.А. Предшественники 

П.А.Сорокина: Н.Я.Данилевский и его теория культурно-исторических типов. С. 6-25; 

Зызев Н.Ф. Культурная диффузия и ее пределы – С. 26-30;  Тульчинский Г.Л. 

Политическая воля: феномен и концепт – С. 31-49; Сергеев В.С. Интегрализм как путь к 

выходу из кризиса – С. 50-54; Круглый стол на тему «П.А.Сорокин «Листки из русского 

дневника» - 56-69; Сергиева Н.С. Социокультурный тип личности: М.Ломоносов, 

А.Богданов, П.Сорокин – С. 96-103; Зюзев Н.Ф. Свобода и несвобода глазами Питирима 

Сорокина – С. 119-122; Сорокин П.А. Общество, культура и личность: их структура и 

динамика (Глава ХХХ. Флуктуация в правительственной регламентации,  формах 

правления и свободе) – С. 123-141; Ковальчук С.Н. Лекции К.Ф.Жакова в Риге: февраль 

1923 – декабрь 1925 г. – С. 143-150; Жаков К.Ф. Вечная юность. Гимн творцу – С. 151-160;   

Ломоносова М.В. «Образование для мальчиков» vs «Образование для девочек»: статья 

1905 года Г.Н.Жаковой на актуальную и злободневную тему российской педагогики – С. 
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161-166; Жакова Г.Н. К вопросу о совместном обучении в средних учебных заведениях – 

С. 167-173; Сапов В.В. Осторожно цитата! (О подлинном авторе сорокинской цитаты о 

«плохом пуританине» - С. 174-180. Ученый и педагог: Бороноеву Асалхану Ользоновичу – 

80 лет – С. 181-188. 

Наследие. 2017. №2(11). 206 с. (Статьи: Хренов Н.А. Предшественники 

П.А.Сорокина: Н.Я.Данилевский и его теория культурно-исторических типов. С. 8-24; 

Тульчинский Г.Л. Урок российской революции: фактор политической воли. С. 25-31; 

Зюзев Н.Ф. Питирим Сорокин как консервативный мыслитель. С. 32-37; Шкалина Г.Е. 

Проблемы этноэтики в условиях глобализации. С. 38-44; Бочкарева В.И. Теоретико-

методологическая полемика в истории отечественной социологии (Б.А.Кистяковский – 

П.А.Сорокин). С. 101-110; Гайда В.Т., Ломоносова М.В. Петербургская страница 

биографии Михайля Семенко (по материалам архивных документов). С. 111-127; 

Ковальчук С.Н.   История из переписки П.А.Сорокина: адресант/адресат Макс Лазерсон. 

С. 128-141; Сапов В.В. Питирим Сорокин о праве, социологии и морали. С. 142-145; 

Сорокин П.А. Новые советские кодексы и советское правосудие. С. 146-157; Сорокин 

П.А. Социология и этика. С. 158-162; Конюхов А.К. О книге Питирима Сорокина 

«Современные социологические теории (включая первую четверть двадцатого столетия)». 

Глава. VI. Социологическая интерпретация «борьбы за существование» и социология 

войны. С. 163-164; Сорокин П.А. «Современные социологические теории (включая 

первую четверть двадцатого столетия)». Глава. VI. Социологическая интерпретация 

«борьбы за существование» и социология войны. С. 165-198; Зюзев Н.Ф. С католической 

точки зрения. Новая книга о Питириме Сорокине. С. 199-204.   

Наследие. 2018. №1(12). 190 с. ( Статьи: Тульчинский Г.Л. Историческая память, 

наследие и образование – С. 8-15; Тюгашев Е.А., Попков Ю.В. П.А.Сорокин о 

менталитете – С. 16-27; Круглый стол на тему «Перспективы сохранения и изучения 

научного наследия П.А.Сорокина» (Сорокинские чтения) – С. 28-54; Русанова В.С. 

Публицистическое наследие П.А.Сорокина как источник по истории революций 1917 г. в 

России – С. 55-59;  Буланова М.Б. Высшие учебные заведения российской эмиграции в 

Праге – С. 60-67; Ломоносова М.В. Томаш Гарриг Масарик и Питирим Сорокин ( к 

вопросу о роли Российской акции помощи в сохранении российских академических 

традиций за рубежом) – С. 68-78; Сорокин П.А. К вопросу о подготовке эмигранской 

русской молодежи – С. 79-83; Бочкарева В.И. Послеоктябрьская эмиграция отечественных 

социологов в Европу: 1917-1930-е годы – С. 84-90; Зюзев Н.Ф. Путь домой Питирима 

Сорокина – С. 97-98; Сорокин П.А. Социология моей интеллектуальной жизни – С. 99-

124; Николз Лоуренс Т. «Долгий путь» Питирима Сорокина к альтруизму: интегрируя 

науку, духовность и служение – С. 125-143; Сергиева Н.С. Русский язык в одной рабочей 

тетради Питирима Сорокина – С. 144-151; Гайда В.Т., Ломоносова М.В. Петербургская 

страница биографии Михайля Семенко (по материалам архивных документов) – С. 152-

171; Бурлыкина М.И. Председатель выставки глубоко убежден, что в ансамбле 

гуманитарных наук самая интересная – история» (к 80-летию со дня рождения Игоря 

Анатольевича Голосенко) – С. 183-190.  

Наследие. 2018. № 2 (13). 199 с. (Статьи: 99 с. (Статьи: Тульчинский Г.Л. 

Философия истории: от нарративов к факторам наррации – С. 8-28; Хренов Н.А. Идеи 

Георгия гачева на фоне становления науки о культуре – 29-48; Тюгашев Е.А. П.А.Сорокин 

о терроре как социокультурном феномене – С. 49-56; Ломоносова М.В., Быков А.С. Война 



 

 

 1566 

сквозь призму научного наследия Питирима Сорокина – С. 57-69; Ковалев В.А., Ковалев 

А.В. Утопия в фантастическом романе Питирима Сорокина «Пречечная человеческих 

душ» - к вопросу о кризисе и человеческой природе – С. 70-79; Шкалина Г.Е. Волга-Камье 

как ареал межкультурных коммуникаций – С. 80-83; Богомягкова Е.С. Основные 

направления изучения социальных проблем в российской социологии конца  XIX – начала 

ХХ в. – С. 84-90; Буланова М.Б. Социология и социологи на факультетах общественных 

наук российских университетов (исторический очерк) – С. 91-105; Зайцева Т.И., Петрова 

Е.Н. Эхо войны: удмурдская поэзия в 1941-1945 годах; Зюзев Н.Ф. Питирим Сорокин: 

перипетии жизни и парадоксы творчества (фрагмент из новой книги) – С. 117-130; Дойков 

Ю.В. Эпистолярное наследие П.А.Сорокина и С.Г.Пушкарева – С. 131-140; Ковальчук 

С.Н. Новые факты из биографии К.Ф.Жакова – С. 141-149; Абрамов В.К. М.И.Сумгин – 

революционер и ученый – С. 150-161; Попова А.В. Злата Лилина и рецензия Питирима 

Сорокина на ее книгу «от коммунистической семьи к коммунистическому обществу» - С. 

162-167; Зюзев Н.Ф. Рецензия на книгу Э.Мангоне «Социальная и культурная динамика: 

переосмысливая труды Питирима Сорокина» - С. 168-171; Мангоне Э. Пролог: причины 

выбора (выдержки из книги Сиц. И культ. Динамика …) – С. 172-176; Ломоносова М.В. 

Преданные забвенью. Лица и судьбы эсеров на страницах «записок революционерки» 

Елизаветы Постниковой – С. 177-184; Бурлыкина М.И. Основатель университета 

Валентина Витязева (к 100-летию со дня рождения) – С. 185-195.  

Наследие. 2019. № 1 (14). 190 с.  (Статьи:   Буланова М.Б. Деятельность П.А. 

Сорокина в Санкт-Петербургском Психоневрологическом институте – С. 9-23; Зюзев 

Н.Ф., Локачева М.В. Вико и Сорокин: циклические интерпретации истории – С. 24-31; 

Мангоне Э. Сорокин и исследование массовых бедствий – С. 32-41; Ломоносова М.В. 

Коми морт: неизвестные статьи Питирима Сорокина на страницах оппозиционной газеты 

«Воля страны» - С. 42-50; Сорокин П.А. Что же дальше? – С. 51-56; Круглый стол на тему 

«Питирим Сорокин – ученый и «пророк современности» (к 100-летию со дня рождения) – 

С. 57-79; Хренов Н.А. Зрелищно-развлекательная культура в переходный период русской 

истории рубежа XVII-XVIII  веков (в ракурсе концепции социдинамики П.А. Сорокина) – 

С. 80-103; Ковалев В.А. От идеологии к утопии. Коммунистический проект Ивана 

Ефремова – С. 104-118; Лесенкова А.А. Современные «герои» новых медиа – С. 119-124; 

Тюгашев Е.А., Попков Ю.В. Социокультурная теория нации: к итогам одной 

исследовательской программы – С. 125-134; Кузнецова Т.Л. Поэтическое наследие И.А. 

Куратова и проза А. Лужикова – С. 135-143; Ломоносова М.В., Васильева Д.И., 

Козловский Н.В., Агеева А.И. Похороны Максима Максимовича Ковалевского. Некрологи 

и посмертные сообщения в периодической печати как источник информации в историко-

социологических исследованиях – С. 144-160; Абрамов В.К. революционер и писатель (К 

150-летию С.В. Аникина) – С. 161-168; Кузиванова О.Ю. О коллективной монографии 

«Социокультурный мониторинг городского межэтнического сообщества: методология, 

методика, практика» - С. 169-173; Сорокин П.А. Современные социологические теории 

(включая первую четверть двадцатого столетия). Глава VII. Биосоциальное направление: 

демографическая школа – С. 174-188.  

Наследие. 2019. № 2 (15). 207 с. (Статьи: Хренов Н.А. Из истории становления 

науки о культуре: Освальд Шпенглер как предшественник Питирима Сорокина – С. 9-35; 

Ломоносова М.В. Лев Толстой и Питирим Сорокин: эстафета альтруизма – С. 59-72; 

Тюгашев Е.А. Современная социальная философия: под путеводной звездой Питирима 



 

 

 1567 

Сорокина – С. 73-89; Буланова М.Б. Социология и социологи на факультете 

общественных наук Петроградского университета - С. 89-98; Бочкарева В.И. Опыт 

международной академической мобильности социологов в дореволюционной России – С. 

99-108; Бороноев А.О. Историко-социологическая концепция Н.А. Рожков: истоки и 

содержание – С. 109-121; Сергиева Н.С. Иноязыковое бытие Питирима – С. 122-1129; 

Ломоносова М.В., Васильева Д.И., Козловский Н.В., Агеева А.И. Похороны Максима 

максимовича Ковалевского. Некрологи и посмертные сообщения в периодической печати 

как источник информации в историко-социологических исследованиях – 146-163; 

Ковальчук С.Н. «Философский поезд» остановился в Риге – С. 164-174; Кузиванова О.Ю., 

Международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального 

развития ХХI века» (К 130-летию со дня рождения) 10-12 октября 2019 г. – С. 175-179;  

Мангонэ Э. Рецензия на книгу Ф. Чиагалли «Сорокин. Актуальность социологической 

классики» - С. 180-185; Сапов В.В. Питирим Сорокин и Е.В. Де Роберти – С. 186-190; 

Сорокин П.А. Памяти лидера неопозитивизма Е.В. Де-Роберти – С. 186-190; Зюзев Н.Ф. 

Сорокин и публичная социология – С. 193-194; Сорокин П.А. Человек сегодня. Из 

сообщения по вопросам науки, философии и религии – 195-196; Сорокин П.А. 

Объективные результаты вьетнамского внешнеполитического курса (Предупреждение для 

американцев) – С. 197-203.       

Наследие. 2020. № 1 (16). 182 с. (Статьи: Хренов Н.А. Социологический поворот в 

науке об исскустве XIX  века: концепция И. Тэна как предвосхищение 

культурологического поворота – С. 8-31; Тульчинский Г.Л. Уроки А. Платонова в 

осмыслении рационализации социальной жизни – С. 32-44; Тюгашев Е.А. Акватическая 

картина мира в социокультурной феноменологии П.А. Сорокина – С. 45-60; Круглый стол 

на тему: «Вопросы образования в трудах П.А.Сорокина: традиции и современность» - С. 

61-83; Зюзев Н.Ф., Мангоне Э. Бунтарь и конформист: Сорокин и Паррсонс об 

образовании – С. 84-89; Сорокин П.А. Об интергированном образовании (тезисы) – С. 90-

92; Буланова Н.Б. Социология и социологи на факультете общественных наук 

Государственного Смоленского университета  - С. 93-105; Ломоносова М.В., Васильева 

Д.И., Агеева А.И. Питирим Сорокин и Русский заграничный исторический архив – С. 106-

116; Головин Н.А. О первом издании книги «Социология революции» П.А.Сорокина в 

Германии: коммуникативный комментарий – С. 117-124; Кузнецова Т.Л. В размышлениях 

о противоречиях жизни… (Заметки о творчестве коми писателя А.В. Попова) – С. 125-139; 

Попков Ю.В. Муниципальное межэтническое сообщество в объективе национальной 

политики: социокультурная модель управления – С.  140-150; Попова А.В. Историко-

социологический анализ политики советского правительства по легализации 

искусственного прерывания беременности – С. 151-161; Конюхов А.К. О книге Питирима 

Сорокина и Кларенса Бергера «Бюджеты времени поведения человека» - С. 162-163; 

Сорокин П.А. Бюджеты времени поведения человека. Часть V. Предсказуемость 

деятельности человека и социальные процессы. Глава VIII. Результаты 

экспериментального исследования предсказуемости своего поведения – С. 164-168; Глава 

XIV.  Общие соображения о предсказуемости индивидуального поведения и социальных 

процессов – С. 169-180.  

Наследие. 2020. № 2 (17). 206 с. (Статьи: Хренов Н.А. Социологический поворот в 

науке об исскустве XIX  века: концепция И. Тэна как предвосхищение 

культурологического поворота – С. 8-31; Тульчинский Г.Л. Творческое наследие Даиги 
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Вертова как урок ответственности в искусстве – С. 32-45; Вокуев Н.Е. «Габитус» и 

«структура чувства»: о двух попытках преодолеть оппозицию социального и личного в 

теории общества и культуры – С. 46-54; Тюгашев Е.А. Становление  социологии 

философии: Е.В. Де Роберти – П.А. Сорокин – С. 55-70; Зюзев Н.Ф. Винсент Джеффрис – 

исследователь и популяризатор творчества Питирима Сорокина – С. 71-73; Jeffries V. Love 

in marital and family relationship ps^ meaningful structures and interaction processes  - С. 74-

95; Гусева Н.В. Художественное осмысление войны в современном марийском рассказе – 

С. 96-112; Сергиева Н.С. «Современым социологическим теориям»: рабочие записи 

Питирима Сорокина – С. 113-120; Буланова М.Б. Николай Гиммер и Питирим Сорокин: 

изучение жизни крестьян Русского Севера – С. 121-132; Ломоносова М.В., Агеева А.И., 

Васильева Д.И. «Существующий кризис власти может быть весьма затяжным». Страницы 

переписки Александра Гучкова с Питиримом Сорокиным – С. 133-145; Арзамазов А.А. 

Известный и неизвестный ненецкий поэт Юрий Вэлла: этнохудожественные наративы – 

С. 146-167; Яковец Ю.В. Интегрализм Питирима Сорокина – фундамент становления 

гуманистической цивилизации – С. 168-186; Богомягкова Е.С. Социологический взгляд на 

эпидемии: актуализация наследия П.А. Сорокина в контексте COVID-19 – С. 187-195; 

Китайгородская Г.В., Поляков Е.В. Музей учительства Республики Коми как гуматирный 

проект в системе современного образования региона – С. 196-203.  

Наследие. 2021. № 1 (18). 191 с. (Статьи: Хренов Н.А. Социологический поворот в 

науке об исскустве XIX  века: концепция И. Тэна как предвосхищение 

культурологического поворота (ч.3) – С. 9-36; Тульчинский Г.Л. Советско-российский 

вклад в развитие социальной семиотики в 1970-2000-е  гг. – С. 37-54; Мангоне Э. 

Альтруистическая творческая любовь Питирима Сорокина: генезис и цели – С. 55-64; 

Зюзев Н.Ф. Альтруизм и бескорыстный рационализм (размышления над книгой Э. 

Мангоне «За пределами дихотомии альтруизма и эгоизма: общество, отношения и 

ответственность») – С. 65-70; Круглый стол (Сорокинские чтения) на тему «П.А. Сорокин 

как историк социологии (к первому изданию на русском языке «Современных 

социологический теорий») – С. 71-93; Головин Н.А. «У Питирима Сорокина можно 

многому учиться, но с ним нужно спорить»: к публикации двух очерков-рецензий 

немецкого социолога Л. Фон Визе – С. 94-102; Фон Визе Л. Питирим А. Сорокин – С. 103-

115; Русанова В.С., Головин Н.А. П.А. Сорокин и А.Дж. Тойнби: от знакомства к дружбе 

– С. 116-123; Сорокин П.А. Арнольд Дж. Тойнби – С. 124-129; Тюгашев Е.А. Как свет 

далеких звезд доходит… (размышления над книгой Н.Ф. Зюзева «Питирим 

Александрович Сорокин») – С. 130-134; Бондаренколашова О.Л. Из истории подготовки 

учителей в Коми области (к 100-летию Сыктывкарского гуманитарно-педагогического 

колледжа им. И.А. Куратова – С. 135-149; Сергиева Н.С., Смит Р.В. О статье Питирима 

Сорокина «Город и деревня» (Прага, 1923) (от переводчиков) -  С. 150-153; Сорокин П.А. 

Город и деревня (Биосоциологическая характеристика) – С. 154-169.  

 

 

Наследие. 2021. № 2 (19). 

 

 

Наследие. 2022. № 1 (20). 187 с. (Статьи: От редколлегии – С. 5-9; Хренов Н.А. 

Философия «бесовщины»: роман Ф. Достоевского и фильм В. Хотиненко (часть 2) – С. 10-
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30; Зюзев Н.Ф. Сорокин и проблема цивилизаций – С. 31-36; Тарговски Э. 

Международное общество по сравнительному изучению цивилизаций празднует 130-

летие со дня рождения Питирима А. Сорокина, президента и основателя общества, с 

современным взглядом на его наследие – С. 37-58; Тульчинский Г.Л. А был бы мальчик? 

О судьбе советского антропологического идеала – С. 59-69; Круглый стол на тему 

«Интеллектуальное наследие П.А. Сорокина (К 100-летию выхода в свет «Системы 

социологии»)» - С. 70-97; Кутузова А.А. А. Фуллье и П.А. Сорокин: к проблеме научной 

преемственности – С. 98-108; Тюгашев Е.А. «Современные социологические теории» П.А. 

Сорокина: методологические заметки – С. 107-116; Ломоносова М.В., Быков А.С. 

Предвестники голода на страницах социологической публицистики Питирима Сорокина 

периода Русской Революции 1917 г. – С. 116-127; Буланова М.Б. Альфонс Леонович и 

Лидия Алексеевна Шанявские: союз во имя народного образования – 128-139; Пантелеева 

В.Г. Удмуртская переводная детская литература 1920-х – 1950-х гг.: функции и 

персоналии – С. 140-153; Кузнецова Т.Л. В переживании жизни… (к 85-летию коми 

писателя Е.В. Рочева) – С. 154-165; Кузиванова О.Ю. Международная научная 

конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития ХХI  в.» 26-28 мая 

2022 г. – С. 165-170;  Антонов В.И.Социология как призвание и смысл жизни *к 85-летию 

со дня рождения профессора А.О. Бороноева) – С. 171-176; Хвастунова В.С. Особенности 

проявления буллинга в детско-подростковой среде в современных социокультурных 

условиях – С. 177-182; Палкин И.Р. Социальный портрет малоимущей семьи с детьми (по 

результатам исследования в г. Сыктывкаре) – С. 183-187. 

Наследие. 2023. № 2 (23). (Статьи: Кульчинский Г.Л. Апофатическая традиция в 

советском марксизме – С. 8-19; Хренов Н.А. От сакрализации революции к критическому 

осмыслению ее опыта: М. Горький (часть 2) – С. 20-46; Кутузова А.А. П.А. Сорокин о 

религии и церкви в кризисные этапы общественного развития – С. 47-55; Тюгашев Е.А. 

П.А. Сорокин о типах личности – С. 56-63; Буланова М.Б. П.Ф. Лесгафт о новых подходах 

к воспитанию и образованию человека – С. 64-76; Лигенко Н.П. Ярославские 

первостатейные купцы Пастуховы в Камско-Вятском регионе. К вопросу о путях и этапах 

формирования традиционных купеческих династий в провинции – С. 77-88; Душенкова 

Т.Р. «Код да Винчи» по удмуртски: универсальное и национальное в числовом коде 

современного фэнтези – С. 89-98; Ломоносова М.В., Быков А.С., Борисов Н.В. Испытание 

войной, революцией и голодом: вехи истории Петроградского торгового морского порта 

периода 1917-1924 гг. (часть 2) – С. 99-116; Ломоносова М.В., Миронов Д.В. Рецензия на 

сборник архивных документов «Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы ХХ века» - 

С. 117-124; Ковалев В.А. Любовь и смерть великого социолога (размышления над книгой 

Л.Г. Ионина «Драма жизни Макса Вебера») – С. 125-146; Кропачев М.А. Корпоративная 

культура как социокультурное явление современности – С. 146-154; Муромцева Д.О. 

Репродуктивное здоровье и репродуктивные права в системе ценностей российской 

стущденческой молодежи – С. 155-162; Сорокин П.А. Пути и могущество любви. Часть 2. 

Структура творческой личности. Глава 5. Структура и энергии человеческого сознания. 

Глава 6. Сверхсознательное в ментальной структуре человека, творчестве и познании – С. 

163-195.      

Наследие. 2024. № 1 (24). (Статьи: Круглый стол на тему «К 135-летию со дня 

рождения П.А. Сорокина – С. 8-34; Тюгашев Е.А. Типология культурных ментальностей 

П.А. Сорокина в контексте эпистемологического фундаментализма – С. 35-42; Хренов 



 

 

 1570 

Н.А. Творчество А. Тарковского как культурологический феномен – С. 43-50; 

Тульчинский Г.Л. А.А. Зиновьев и цифровизация: ментальный план и укращение 

субьективности – С. 51-60; Ковалев В.А. Иван Ефремов: митровозрение, эзотерическое 

письмо и технологии (послесловие к авторской реконструкции «тайны» ефремовской 

фантастической утопии) – С. 61-80; Буланова М.Б. Социальное служение графини 

Варвары Николаевны Бобринской – С. 81-96; Ломоносова М.В., Босенко М.Э., Соловьева 

Я.В. Сохранение памяти о М.М. Ковалевском как часть профессиональной социализации 

студентов факультета социологии СПбГУ – С. 97-107; Антонов В.И. Александр Спиркин: 

слово о патриархе отечественной философии – С. 108-116; Зотов А.А. Проявления 

языковой и образовательной политики в учебниках по литовскому языку в советский 

период и последующие годы – С. 117-131; Сергиева Н.С. Взгляд с другого берега – С. 132-

134; Вишнякова Т.А. Трансформация трудовых отношений в России с период с конца XIX 
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Марсель. Питирим Сорокин и французская школа социологии: исследование 

социокультурных тенденций – С. 25; Соколов А.В. Проблемы социальной коммуникации 

с трудах Питирима Сорокина – С. 25-27; Воробьева М.З. Социологическая теория П.А. 

Сорокина в свете ее логико-философского анализа – С. 27-29; Гордань В.И. 
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Интеллектуальный фактор в теории социальной эволюции Питирима Сорокина – С. 29-34; 

Плотинский Ю.М. Развитие системных представлений в творчестве П.А. Сорокина – С. 

34-36; Дука С.И. Ментальность и стиль социально-философской рефлексии – С. 36-38; 

Парыгин Б.Д. Питирим Сорокин как социальный психолог – С. 38-39; Катерный И.В. От 

системной к посторганической теории общества – С. 40-41; Козловский В.В. Питирим 

Сорокин и концепция современности – С. 41-42; Григорьев С.И. К проблеме разработки 

социальной культуры как основы интеграции парадигм современной социологии – С. 43-

44; Баранец Н.Г. Эволюция идей П.А. Сорокина в перспективе философской картины 

мира начала ХХ века – С.44-46; Кузнецова А.П. Метод изучения социальной 

стратификации у П. Сорокина – С. 46-49; Тюрина И.О. Социология Питирима Сорокина: 

интегральная модель – С. 49-52; Нижегородцев Р.М. Современный кризис научного 

сознания и традиции русской философской мысли – С. 53-54: Низовцев В.В. 

Методологические параллели между современной физикой и наукой поздней античности 

– С. 55-56; Колесников Ю.С., Колесникова Е.Ю. Симметрия – асимметрия социума – С. 

56-58; Ермаков И.П. Анализ документов в интегральной социологии П.А. Сорокина – С. 

58-62; Воробьева М.З. К вопросу об издании в России собрания сочинений П.А. Сорокина 

– С. 62-63; Запесоцкий А.С. Культуроцентристская концепция образования в свете идей 

Питирима Сорокина – С. 64-71;  Бестужев-Лада И.В. Искусство ХХ века: агония или 

родовые муки? Три версии – С. 71-76; Яковлев И.П. Питирим Сорокин о цеклах в 

социокультурном развитии – С. 76-78; Соколов Э.В. Историческая динамика 

социокультурных стилей П.А. Сорокина – С. 79-83; Янковская Н.А. Образование как 

объект социокультурной динамики  - С. 84-85; Сорокина Н.Д. Место и роль образования в 

процессах структурирования социального пространства общества – С. 86-88; Пилипенко 

А.И. Образовательный аспект вхождения России в мировое социокультурное 

пространство: проблема психолого-познавательных барьевров – С. 89-91; Травина Е.М. 

Человек на пороге третьего тысячелетия: новое информационное пространство – С. 91-93; 

Михайлов А.И., Кулакин Г.К., Тессалено Девезас. О принципах и методологических 

проблемах гуманитарного естествознания – С. 93-101; Василенко В.В. Историко-

культурная методология П.А. Сорокина – С. 101-103; Гончаров И.Ф., Глебова М.В. 

Воззрения П.А. Сорокина на воспитание ума и современность – С. 104-105; Вовк В.А. 

Институциональные регуляторы социального невежества – С. 106-107; Петров В.М., 

Томассони Розелла. Цикличность в культурной жизни России  XVIII-ХХ веков: пики 

интереса к поэзии (информационный подход) – С. 108-111; Иконникова С.Н. П.А. 

Сорокин: энергетический импульс культуры – С. 112-114; Казин А.Л. Культурология П. 

Сорокина на рубеже XXI  века – С. 114-115; Праздников Г.А. Искусство в творческом 

наследии Питирима Сорокина – С. 115-118; Марков А.П. П. Сорокин и 

культурологические модели грядущего жизнеустройства России – С. 118-121; Иванченко 

Г.В. Разнообразие – константа или тенденция (эволюционная динамика сферы 

поэтического творчества в России) – С. 122-125; Орлов И.Б. Теоретическое наследие 

Питирима Сорокина по проблемам социальной стратификации общества – С. 126-127; 

Орлик Е.Н. Социальная структура Российского общества в гендерном измерении – С. 127-

130; Готлиб А.С. Потенциальная и реальная профессиональная мобильность Россиян в 

контексте перемен в современной России – С. 130-131; Болгов В.И. Динамика новых форм 

жизни (Теория и опыт социологического исследования) – С. 132-134; Яо Л.М. 

Экологические ценности в социокультурной системе П. Сорокина – С. 134-136; Пантелей 
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В.А. Здоровье населения как фактор и последствие социокультурной динамики – С. 137-

139; Поболь О.Н. Синергетика техносферы и социокультурная динамика современности – 

С. 139-146; Светлов В.А. Теория социальных флуктуаций Питирима Сорокина и 

современная конфликтология – С. 147-148; Шербич Л.И. Питирим Сорокин и проблемы 

социального неравенства в прошлом и настоящем: гендерный подход – С. 149-151; 

Шевчук Л.Т. Общественное здоровье и социодинамические процессы: особенности 

бифуркации, взаимодетерминации и общности – С. 151-153; Безноско Е.Г. Медико-

географические проблемы г. Ривнэ – С. 153-157; Мазуркин П.М. Статистические модели 

социокультурной динамики и популяционной эконометрии – С. 158-Тессалено Девезас. 

Изучение динамических систем: возможное объяснение существования длинных волн в 

социоэкономическом развитии – С. 168; Пилипенко А.И. Некоторые особенности 

институциональной структуры современной России – 168-170; Дремов М.В. К вопросу об 

институциональных основах переходной экономики – С. 170-173; Яценко Г.Н. Проблемы 

адекватни оценки макроэкономических процессов в переходный период – С. 173-174; 

Макушева И.А. Некоторые проблемы адаптации российских фирм к неопределенной 

внешней среде – 174-175; Темницкий А.Л. Динамика социокультурных ориентаций в 

сфере труда в 90-е гг. – С. 175-177; Бондаренко В.М. О периодизации различных форм 

человеческих отношений – С. 177-180; Кулакин Г.К. Социальное пространство и 

символическая власть – С. 181-186; Бунчук М.А. Наука как культурный институт и 

экономическая ценность науки – С. 186-187; Шевчук А.В. Инновационная деятельность и 

социокультурная динамика: взаимозависимость и взаимообусловленность (на примере 

Львовской области) – С. 188-190; Жолков А.С., Кузнецова Л.Е. К вопросу о циклической 

смене равновесия между человеком и средой – С. 190-192; Волгин Н.А. Оплата труда 

государственных служащих: анализ, проблемы, новые подходы – С. 192-194; Бессокирная 

Г.П. Динамика показателей    социального самочувствия и социальная адаптация рабочих 

в трансформирующейся России – С. 195; Шаталова Н.И. Об одной из важнейших 

особенностей предпринимательского поведения лчности – С. 196-198; Долгих Н.В. 

Проблемы малого предпринимательства как сектора Российской экономики – С. 198-200; 

Гребенников В.Н. Политика защиты прав потребителей как функция социальной 

политики государства – С. 200-202; Дремова Л.А. Совершенствование механизма 

функционирования естественных монополий в условиях переходной экономики – С. 203-

205; Пилипенко О.И. Финансы как структурообразующий фактор развития переходной 

экономики – С. 205-207; Шевченко Н.С. Самоорганизация как фактор реструктуризации 

переходной экономики – С. 207-209; Покровский Н.Е. Конвергенция, глобализация и 

конфликт (по мотивам П.А. Сорокина) – С. 210-224; Лопаткин Р.А. Теория религии Э. 

Дюркгейма глазами Питирима Сорокина – С. 225-226; Сорокин П.А. Эмиль Дюркгейм о 

религии – С. 226-238; Гофман А.Б. От классика к классику: Дюркгейм и ранний Сорокин – 

С. 238-240;   Варзанова Т.И. Возрождение религии в России как аспект социокультурной 

динамики – С. 241-244; Цой Л.И. П. Сорокин об исторической судьбе народа 

(трансформация общества через изменение основ семейной организации) – С. 244-246; 

Тещенко Ж.Т. Типы парадоксального сознания в постсоветском пространстве – С. 247-

250; Сироткин Ю.Л. Специфика российской модернизации и типы личности – С. 250-251; 

Деменюк В.Н., Вялкова А.М. На пути к космической этике – С. 252-253; Тверитнева Е.В. 

Коллективное поведение как теоретическая проблема современности – С. 254-257; 

Веденеева Р.П. Власть и этические проблемы современности – С. 257-258; Кузьмина М.А. 
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Роль России в разрешении противоречий между Приднестровской молдавской 

республикой и Молдовой – С. 258-259; Федотова Н.Н. Глобализация как фактор 

формирования новой парадигмы социологии – С. 260-263; Бороноев А.О. 

Социологическая публицистика П.А. Сорокина – С. 264-265; Триодин В.Е. П. Сорокин о 

влиянии войн и революций на поведение человека – С. 265-266; Яновский Р.Г. П. 

Сорокин: «Вопросы войны и мира» - С. 267-268; Кулаков П.А. Социальная политика в 

работах П.А. Сорокина – С. 269-271; Рубан Л.С. Особенности социокультурной динамики  

в кризисные периоды развития общества – С. 272-275; Дука А. Трансформация 

российского общества и проблемы элитогенеза – С. 275-277; Иванов В.Г. Питирим 

Сорокин о моральном кризисе ХХ века – С. 278-280; Яковец Т.Ю. Петровские реформы 

как революция в социокультурной динамике Российского государства – С. 281-287; 

Виноградова Э.М. Ценности национального самосознания в представлениях жителей 

многонационального региона – С. 287-289; Соин Д.Ю. Россия как планетарный фактор 

социокультурного притяжения – С. 289-291; Гайдуков В.Н. П. Сорокин и социология 

толерантности – С. 291-292; Шор Ю.М. Питирим Сорокин о любви как духовно 

созидающей силе – С. 292-294; Пронина Е.И. Причины ранней самозанятости детей и 

подростков и влияние отсутствия разумной любви на социализацию – С. 294-297; 

Медведев В.А. Актуальность взгляда Питирима Сорокина на главные тенденции нашего 

времени – С. 298-300; Кузьменко В.П. Социальные циклы развития общества Питирима 

Сорокина, их роль в создании нового порядка цивилизаций на рубеже тысячелетий – С. 

300-310; Осипов Ю.М. Главные приближения нашего  времени – С. 310-312; Кушлин В.И. 

Проекция России на «интегральный» социокультурный строй Питирима Сорокина – С. 

313-315; Мчедлов М.П. Российская цивилизация (этнокультурные и духовные аспекты) – 

С. 316-323; Кравченко С.А. Оценки процесса реформирования российского общества в 

свете интегральной парадигмы П.А. Сорокина – С. 324-331; Гапоненко Н., Гленн Дж., 

Гордон Т. Ко-эволюция цивилизаций: богатые и бедные. Глобальные сценарии нового 

тысячелетия – С. 331-340; Фотев Г. Целостные теоретические взгляды Питирима 

Сорокина и проблемы глобализации – С. 340-342; Лесков Л.В. Проблемы переходных 

процессов цикличного развития – С. 342-344; Петров В.М. Периодичность развития 

социокультурной сферы в России: прогноз параметров ближайшей волны – С. 345-347; 

Брусенцева О.А. К пессимистическому сценарию мирового развития – С. 347-349; 

Столярова Е.А. Оптимистическая социология кризиса Питирима Сорокина  - С. 349-351; 

Панкова Л.Н. Социальная прогностика в контексте творческого наследия П.А. Сорокина – 

С. 351-Ожиганов Э.Н. П.А. Сорокин: первый прогноз политического развития России – С. 

354-356; Сидельников Ю.В. От первых философских работ К.Э. Циолковского к 

сверхглобальной проблеме – С. 357-359; Иванов Д.В. Ценные предсказания Питирима 

Сорокина: социокультурный сдвиг с ХХ веке – С. 360-362; Подгорная Л.Д. Некоторые 

принципы современного технологического прогнозирования в трудах П.А. Сорокина – С. 

362-366; Харченко С.Г., Матвеева О.В., Прохожев А.А. Повышение экологической 

опасности как угроза жизненно важным интересам – С. 367-370; Пилипенко З.А. Триумф 

и трагедия власти в России – С. 371-372; Ковалев В.И. Социобиологические, 

политические и культурные тенденции в структуре глобализации – С. 373-375; Гарбер 

И.Е. Информатизация социологии – процесс, проблема и фактор развития – С. 376-377.  

Питирим Сорокин. Кузь туй Вуджом. Олантуй йылысь роман: Комиодома 

английскойысь. Сыктывкар, 2013 во. 355 лб. зщ 
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Питирим Сорокин – человек, ученый, политик // Слово. 1998. 10 ноября. 

Питирим Сорокин – последняя встреча с советской властью // Человек. 1998. Вып.1. 

С.  105-111. 

 Питирим Сорокин: избранная переписка / Под ред. П.П. Кротова.  Вологда: 

Древности Севера, 2009. 

Питирим Сорокин в истории, науке и  культуре ХХ века. Мат-лы. Межд. Консв. 120-

летию со дня рождения  П.А.Сорокина. Сыктывкар, 2009. 170 с. (Бороноев А.О. 

П.А.Сорокин и институционализация российской социологии – С. 4-7; Зюзев Н.Ф. 

Личность П.А.Сорокина в американской социологии – С. 8-19; Семенов  В.А., Несанелис 

Д.А. Питирим Сорокин у истоков коми этнологии – С. 20-25; Кавалев В.А. Российская 

революция и «социология революции» Питирима Сорокина – С. 26-32; Кротов П.П. 

Автобиография П.А.Сорокина «Долгий путь», как пример амитологического 

исследования – С. 33-37; Гончаров И.А. Методология культурологических исследований в 

социологии П.Сорокина – С. 38-42; Федорович И.В., Шеболкина Е.П. Проблема 

актуализациитеоретического наследия П.А.Сорокина; Фаузер В.В. Демографические и 

социальные факторы социокультурной динамики – С. 50-58; Тонкова Е.Г. Взгляд 

П.А.Сорокина на национальный вопрос – С. 59-64; Батакова Н.В. К вопросу об 

использовании идей П.А.Сорокина в нравственном воспитании молодежи – С. 65-67; 

Волкова Ю.С. Теоретическая схема революции П.А.Сорокина в трудах современников (на 

примере А.М.Ону – С. 67-71; Яковлева С.И. П.А.Сорокин о российской ревюция 1917 

года – С. 72-77; Чушева М. Концепция социальной толерантности в теории социальных 

изменений П.Сорокина – С. 78-81; Котов П.П., Пилипенко В.А. Региональная социальная 

политика как фактор социальной стабильности в контексте воззрений П.АСорокина на 

территориальные сообщества – С. С. 82-87; Теребихин В.М. Проблема самоубийства в 

работах П.А.Сорокина и флуктуации суицидального поведения населения России в конце 

ХХ – начале XXI  века социологический анализ (на прмере Республики Коми – С. 88-96; 

Фадеева И.Е. Питирим Сорокин в контексте постсовременности (к проблеме 

социокультурной стратификации) – С. 97-101; Истомина М.А. Аксиология культуры 

П.Сорокина и этика Другого – С. 102-105; Сулимов В.А. Социальная динамика и 

структура личности: уроки Питирима Сорокина С. 106-109; Панов Л.С. Питирим 

Сорокина и Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК); Манова С.А., 

Колегова Н.В. Качество населения как важнейшая характеристика культуры населения 

России в трудах Питирима Сорокина (некоторые географические аспекты) – С. 117-121; 

Жеребцов И.Л. Сорокин, Кондратьев, Батиев – С. 122-127; Таскаев М.В. Взгляды 

П.А.Сорокина на социальную революцию – С. 128-132; Рожкин Е.Н., Фаузер В.В. 

Межнациональные факторы социокультурный динамики в ХХ веке в Республике Коми – 

С. 136-143; Гагиева А.К. – С. 144-146; Palmer Talbutt. Sorokin and Philosopy – S. 147-149;  

Laurence T. Nichols The Russian Roots of Pitirim A. Sorokin Sociological Work in The United 

States – S. 149-160; Vincent Jeffries Holistic Public Sociology Pitirim Sorokin Analysis of 

Culture, Social Structure and Altruism – S. 161-167.   

Плахова А. В. Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 1999.  Т. 2.  № 1 (5).  С. 155-157. 

Плотинский, Ю.М. Развитие системных представлений в творчестве П.А. Сорокина 

// Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени. Материалы к  
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(социолог Питирим Сорокин и физиолог Алексей Ухтомский);  Сорокин Питирим 

Александрович (1889 - 1968);  Сорокин Питирим Александрович Биография;  Сорокин 

Питирим Александрович. Краткая справка;  Тириакьян Э. А. Питирим Сорокин. Мой 

учитель и пророк современности. 

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. 

 

                

 

http://rospil.ru/


 

 

 1594 

Керцелли С.В. 1909. Материалы для изучения оленеводства Большеземельской 

тундры // Архив ветеринарных наук. № 7. 

Керцелли С.В. Архангельские тундры // Изв. АОИРС. 1910. Вып. 23. С. 1-3. 

Керцелли С.В. О типе ружья, наиболее п игодног  для 

северного промышленника // Изв. ОИРС  191 . 

№ 10. С. 777–782; № 11. С. 854–869. 

Керцелли С.В. По Большеземельской тундре с кочевниками. Архангельск, 1911. 116 

с. 

Предварительный отчет по экспедиции, совершенной в 1911 году Архангельским 

ветеринарным инспектором С.В.Керцелли на острова Колгуев и Вайгач на средства, 

отпущенные Главным управлением землеустройства и земледелия // Памятная книжка 

Архангельской губернии на 1913 год. Архангельск, 1913. С. 208-233. 

Рахманин Г.Е., Керцелли С.В. Спутник трудового охотника. М.-Л.: КОИЗ, 1925. 298 

с.  

Сообщение // Изв. АОИРС. 1910. Вып.14. С. 57. 

Экспедиция для сибиреязвенных прививок в Архангельских тундрах // Изв. АОИРС. 

1909. Вып. 6. С. 67. 

Керцелли С.В. Производство оленьей замши на Печоре. СПб., 1914.  28 с. 

Керцелли С.В. и Худадов В. Оленеводство. М.: Издательство Народного 

Комиссариата Земледелия, 1919. 12с. (Библиотека сельского хозяйства Советской России). 

Керцелли С.В. Избенное оленеводство и его значение в сельском хозяйстве. Изд. 

Нар. Ком. Зем., 1919. 16 с.  

Керцелли С.В. материалы к изучению оленеводства. Гос. Изд., 1921. 20 с.    

Керцелли С.В. Материалы к изучению оленеводства // Тр. Северной научно-

промысловой экспедиции. Пгр, 1921. Вып. 13. 20 с. 

Керцелли  С.В. и др. Производительные силы района Мурманской железной дороги.  

Петрозаводск : Типо-Литография Мурманской ж.-д., 1923.  238 с. Источник: 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27318#t20c 

Керцелли С.В. Песцовый промысел и действующий охотничий закон // Уральский 

охотник. 1924. № 2.  

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=27318#t20c


 

 

 1595 

Керцелли С.В. Какие нам нужны ружья и как их получить // Уральский охотник. 

1925. № 2. 

Рахманин Г.Е., Керцелли С.В. Спутник трудового охотника. М.-Л.: КОИЗ, 1925. 298 

с.  

Керцелли С. В.  Избенное оленеводство и его значение в сельском хозяйстве.  Л.: 

Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1933. http://bibliotekar.ru/5-

olenevodstvo/index.htm 

Русский Север. Книга 4: Свет полярной звезды (XVIII - XIX вв.) [Электронный 

ресурс] / В.Н. Булатов . 2002 . 287 с. 

Журавский А.В. Рангиферологическая Ветеринарная станция на Печоре. 

Архангельск, 1911. 7 с.  

Котов О.В. С.В.Керцелли - исследователь Ижемского оленеводства // Научные 

экспедиции и исследования Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 1993. Ч.1. С. 38-40. 

Малкова Т.А. Из истории становления исследований по ветеринарии оленеводства 

Коми края в конце XIХ – начале ХХ в. // Социально-культурные и этнодемографические 

вопросы истории коми. Сыктывкар, 2008. С. 70-74. 

Малкова Т.А. Исследование тундрового хозяйства и районирование  тундровых 

территорий на Европейском Севере в конце XIХ – начале ХХ в. // Межнациональные 

отношения на Европейском Севере: история и современное состояние. Мат-лы конф. 

Сыктывкар, 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: 

История 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 

Устьсысольского 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.  



 

 

 1596 

14 декабря 1908 года начало действовать Архангельское Общество изучения 

Русского 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). 

 

                   

                                      

А.Ф.Шидловский 
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части. - Постников Вс. Знахарство, виды его и борьба с ним в Архангельской губ. - М.Х. 

Взаимное страхование сельских строений в Архангельской губ. - Положение вопроса о 

колонизации Архангельской губ. 

№ 6. 1909: Сурож И. Одна из нужд лесов нашего Севера. - Голубцов Н. Вопрос об 

управлении самоедами Архангельской губ. - М.Х. Взаимное страхование сельских 

строений. - Перешнев М.В. Обь-Архангельская железная дорога. - К вопросу о лесной 

торговле и промышленности на Севере. - Экспедиция для Сибиреязвенных прививок в 

Архангельских тундрах. 

№ 7. 1909: Вольтман В.Н. Восточно-Уральско-Беломорская железная дорога. - 

Белобородов В. По поводу Обь-Архангельской железной дороги. - В-р. Из области 

оленеводства. - Из Пинежского уезда: Самойлович Р. Гипсовые пещеры. Неклюдов А.С. 

Серные минеральные 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 

истории северных крестьян. - Колычев А. Земство на окраинах Архангельской губ. 

№ 9. 1909: Колычев А. Земство на окраинах Архангельской губ. - Голубцов Н. 

Вопрос об управлении Самоедами Архангельской губ. - Потапов Ф.А. К вопросу о 

применении губернского страхования сельских построек к городам и посадам 

Архангельской губ. - Малахов А. К отмене обязательного отбракования смолы и пека при 

Архангельском порте. - Журавский А. Северо-Печорская экспедиция. - Из Печорского 
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края. - О созыве всероссийского съезда рыбопромышленников. - Андрианов А.С. Жизнь 

на Мурмане. - Промысловое 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 

колонизации Архангельской губ. - Аверинцев С. Зависимость метеорологических 

факторов, урожаев 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 

нашего 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. 

Родина Ломоносова. - К вопросу об отмене челябинского тарифного перелома для 

сибирского хлеба. - От корреспондентов АОИРС. 

№ 13. 1909: Приполярная Россия. - Кан-ский. Значение Онежского порта в 

отпускной лесной торговле. - Сахаров Г. Промыслы и охота в Долгощельской волости 

Мензенского уезда. - Горшенин Л. Прошлое и настоящее водных путей с Камы на Север. - 

О торговле 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. - 

Држевецкий В. Краткий обзор научно-промысловых исследований в текущем году. - Н.Ш. 

К вопросу 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 

Печоры. 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 

промыслы. - 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. - 
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Мелетиев В. В Веже. - Неклюдов А.С. Кулойские соляные озера и источники в связи с 

использованием 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 

прошлого 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. - 

Рогачев 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 

вопросу 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. - 

Копытов 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. 

№ 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 

корчевание. - От членов-корреспондентов АОИРС. - Каарань А. К истории Русского 

Севера. - Гебель 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 

Мурмане. - От членов АОИРС. - Приложение: Протокол 25. IV .1910. 
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№ 15. 1910: Из страны болот. - Любавин Д. Еще о болотах. - Горшенин Л. 

Переустройство Урала. - Ануфриев А. Из плавания около берегов Новой Земле. - Перес Б. 

Открытие русской колонии на Новой Земли. - От членов-корреспондентов АОИРС: Евг. 

Остр. Мужчина и женщина в Кемском Поморье. Из Чердынского края. - Кириллов А. К 

топографии 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 

Север". 

№ 18. 1910: Тулубьев И. Об особенном значении мелиоративного кредита в деле 

развития 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. Свадебные 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 

Ледовитому 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 

промыслы Мурмана и его колонизация. - Щекотов А. Как легко разрешен аграрный и 

финансовый 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. - 

Норман А.С. О шенкурской пшенице и блестящей будущности северного семяноводства. - 

Ряхин 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. 
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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. - 

Мелетьев В. В тундре. - Сурож И. К вопросу о казенных лесах Севера. - Ануфриев И. 

Новоземельская зима. - Борисов А.А. Еще о великом водном пути из Сибири в Европу. - 

Богословский М. Из истории поземельной общины на Русском Севере. 

№ 3. 1911: Борисов А.А. Еще о великом водном пути из Сибири в Европу. - 

Грандилевский 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 

колонизации Севера. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Остроумов Е. В ожидании 

земства в Архангельской губ. - Остроумов Е. О крестьянских учреждениях в 

Архангельской губернии. - Сократова Т. 19 февраля 1861 года в Архангельской губ. - 

Богословский М. Из истории 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. 

Соляной край. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Калинин Н. Онежане. - Голубцов Н. 

К истории города Колы Архангельской губ. - АОИРС. - Библиография. 

№ 6. 1911: Семенов И. Вологодские маслобойные артели. - Тулубьев И. 

Холмогорское 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 

скотоводство 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 Шенкурском уезде. - Верещагин Гр. Вотские боги. - А.К. Былина "О Василисе 

Микуличне". - Симаков В.И. Жизнь крестьянской девушки-северянки по народным 

частушкам. 

№ 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. 

Холмогорах и его уезде. - Александров А. Грамотность и пьянство в Поморье. - Королев 

К. Воспоминания о покойном директоре народных училищ Олонецкой губернии Д.П. 

Мартынове. - АОИРС. 

№ 10. 1911: Копытов Н. Мурманско-канинские рыбные промыслы. - Иевелев Д. 

Кредитные товарищества Архангельской губернии. - Р.С. Несколько слов о задачах 

геологического 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 жертвоприношения Вотяков. - Сибирцев И. К биографическим сведениям о 



 

 

 1609 

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 

зырянского края. - Белдыцкий Н. В низовьях Печоры. - Калинин И. Онежане. - Рядчин А. 

По глухим уголкам Русского Севера. - Ломберг М. Из воспоминаний о службе в 

Архангельской губернии. - Сибирцев И. К биографическим сведениям о М.В. Ломоносове. 

№ 12. 1911: С.З. Несколько слов о мурманском промысле. - Зобков С. Поморская 

деревня, 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. 

Народные 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 

статистики по добыче золота и платины на Урале. - Опокина А. Из дневника учащих 

Архангельской Карелии. - Быков А. За Полярным кругом. - Горшенин. Полюдов камень. - 

Трапезников 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 

статистики по добыче золота и платины на Урале. - Русаков В.А. Экономическое значение 

Северного 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 

истории Архангельска. 

№ 17. 1911: Кузницкий С. Финляндия. - Жаков К. Судьбы угро-финских племен в 

историческое и в до историческое время. - Белдыцкий Н. Первый артельный 

солеваренный завод на Урале. - Алексеев А. О причинах низких цен на русский скипидар. 

- Мухин А.А. Промысловые нужды Мурмана. - Трапезников В. Очерк истории Приуралья 

и Прикамья в эпоху закрепощения ( XV - XVII вв.). - АОИРС. 

№ 18. 1911: Петров М. Международная статистика рыбных промыслов Северной 

Европы. - Гиммер Н. Крестьянский бюджет на Севере. - Чарушин А.А. Крестьянские 

переселения 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 

кооперации в Вологодской губернии. - Попович Д.А. Горные богатства Полярной России. 



 

 

 1610 

- 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 

наделы. - 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 

воспоминаний 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. 

Финляндия. - 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 

просвещения. - 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 

колонизации Новой Земли за 1910 г. - Перфецкий Е. Бытовые языческие черты в 

свадебных обрядах русского населения Архангельской губернии. - Ленгауэр В. О 

памятниках церковной древности до XVIII в. в Архангельской губернии. - Островская М. 

Древне-русский Северный мир. 

№ 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. - 

Кондратьев Н. Взыскующие града. - Пер.Б. Археологическая коллекция В.Ф. Кулакова. 

№ 6. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Изюмов А. Размеры русской 

торговли XVII века через Архангельск в связи с необследованными архивными 

источниками. 
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№ 7. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Н.П. К Северному полюсу. - 

Марков 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 

произведениях М.В. Ломоносова. - Козмин К. Политико-экономический обзор 

Архангельского Севера. - Статистик. Преступления и преступники Архангельской 

губернии. 

№ 9. 1912: Визе В. Лопарские сейды. - Верещагин Гр. Прикамские фармазоны. - 

Статистик. Преступления и преступники Архангельской губернии. - Трапезников В. По 

вопросу об открытии в г. Вологде судебной палаты. 

№ 10. 1912: Унин Л. Контур Олонецкой губернии. - Визе В. Лопарские сейды. - 

Козмин 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 

Архангельского комитета о нуждах сельско-хозяйственной промышленности. - Верещагин 

Гр. Прикамские 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 

медицинская в Кадниковском уезде. 

№ 16. 1912: Визе В. Из путевых заметок по реке Умбе. - А.Ж. Колонизация 

Канинской и Тиманской Тундр. - Статистик. Наем рекрута в половине XIX столетия в 

Архангельской губернии. 

№ 17. 1912: Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Статистик. 

Крестьянская 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 

Русскому Северу. - Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Статистик. 

Крестьянская 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 

Архангельской губернии. - Чарушин А. Волостные суды в бытовом их освещении. 

№ 22. 1912: Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в 

Архангельской губернии. 

№ 23. 1912: Статистик. Крестьянская семья и "семейная собственность" в 

Архангельской губернии. 

№ 24. 1912: Петров М. Гор. Архангельск в Отечественную войну. - Белдыцкий Н. О 

творчестве Мамина-Сибиряка. - Статистик. Крестьянская семья и "семейная 

собственность" в Архангельской губернии. 
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1913 год 

№ 1. 1913: Тупиков И. Холодильное дело на Русском Севере. - Ануфриев И. Из 

плавания 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. 

Бурлаки-онежане. - Кунгин В. В Печорском краю. - Чарушин А.А. Отношение народа к 

коронному 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 

волость Шенкурского уезда в этнографическом отношении. - Кризис веры. - Из жизни 

Общества изучения Сибири. 

№ 4. 1913: Белдыцкий Н.П. Производительные артели в Пермской губ. - Ануфриев 

И. Мурманские промыслы и территориальная полоса океана. - Самойлович Р. Остров 

Шпицберген и первая русская научно- промысловая экспедиция. - Орлов Н. Смутное 

время (начала 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 

Поморского отдела АОИРС. - Белдыцкий Н.П. Производительные артели в Пермской губ. 

- Самойлович 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 

Архангельской 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 

Антониево-Сийского монастыря. - Докучаев-Басков Ф.К. Каргополь. 

№ 9. 1913: Колонист. Значение промыслов в жизни северных зырян. - Петров М. 

Потребительская 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 

Севера. - И.В. Анкета о праздновании различных праздников в Грязовецком уезде 

Вологодской 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. 

№ 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. 

Кустарные промыслы в Кадниковском уезде Вологодской губ. - От членов 
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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. - 

Англичанин о Русском Севере. 

№ 16. 1913: Иванов А. Север и земство. - Николаевский Б. Лесопильные заводы 

Архангельской 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 

Народного дома. - Гл. В. Свадебные обычаи онежан прежде и теперь. 

№ 18. 1913: Ринек А.Х. Мурманская железная дорога. - -Николаевский Б. 

Лесопильные заводы Архангельской губ. - Удинцев Д. К истории вопроса о камско-

печорском торговом пути. - Дурылин С. Памяти С.К. Кузнецова. 

№ 19. 1913: Колонист. Заселение в Вологодской и Вятской губ. - Ануфриев И. О 

ледоколах 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 

европейского Севера. - А.Ф. Канинская и Тиманская тундры. - Унин Л. Общество 

изучения Олонецкой губ. Критика и библиография. - Чарушин А. Отбывание народом 

повинностей. 

№ 21. 1913: Петров М. Работы 4-й Гос. думы в области вопросов русского 

европейского 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 

далекого прошлого (родословная роспись). 

№ 24. 1913: Козмин К. Былое (из жизни Архангельского Севера). - Колонист. 

Зырянский край и пути сообщения. 

1914 год 

№ 1. 1914: Попов А. Терский берег. - Скворцов А. Очерк флоры окрестностей г. 

Онеги. 

№ 2. 1914: К вопросу о современном положении русской экспортной лесной 

торговли. - Англичанин о Русском береге. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 

№ 3. 1914: К вопросу о современном положении русской экспортной лесной 

торговли. - Попов А.Н. П.П. Чубинский на Севере. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 

№ 4. 1914: Горанский Н. Норвежские рыбные промыслы. - К вопросу о современном 

положении русской экспортной лесной торговли. - Докучаев-Басков К. Путевые заметки. 
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№ 5. 1914: Поморский рыбопромышленный съезд. - Докучаев-Басков К. Путевые 

заметки. - Чарушин А. Отбывание народом повинностей. 

№ 6. 1914: Никольский Н.В. На русско-норвежской границе. - Поморский 

рыбопромышленный съезд. - Чарушин А. Отбывание народом повинностей. 

№ 7. 1914: Анфилов В.К. О разведении соболей. - Докучаев-Басков К. Путевые 

заметки. - 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. 

Беломорский 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 

Сольвычегодском 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 

Кольскому п-ву летом 1913 года. - Семевский В. Диспут М.А. Островской. 

№ 12. 1914: К вывозу круглого леса через г. Архангельск. - Жилинский А. 

Китоловство 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 

эстетическом 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 

Архангельской 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 

законодательных 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." - 

Родственны ли зыряне японцам. - Чарушин А.А. Уход и воспитание детей у народа. 

№ 19. 1914: Никольский В.Н. Северный морской путь и наши исследования 

полярных стран. - Козмин К. Варангерское море и его история. - Чарушин А. Трезвая 

Русь. 

№ 20. 1914: Жилинский. Лопари и наше законодательство. - Козмин К.А. 

Варангерское 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 



 

 

 1615 

№ 1. 1915: Козмин К. Исторический обзор Мурманского берега. - Жилинский А. 

Акулий промысел на Мурмане. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - 

Топорова 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, 

Зырянского 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 

литературе. 

№ 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 

Вологодской губернии. - Козмин К. Орлецкая крепость. 

№ 6. 1915: А.Я.К. Онего-Беломорский водный путь. - Чарушин А.А. Чистота и 

опрятность 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 

города 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. - 

Бубновский 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 

ваховского 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 

Карелии. 

№ 12. 1915: Попов Ан. С.Ф. Огородников. - Сухов А. Возможная роль торфяных 

болот в народном хозяйстве. - Бубновский М.И. Контур Архангельской Карелии. - 

Поморское 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. 

Отражение войны в Архангельских частушках.- Фарфоровский С. Деятельность 

Архангельского порта во время великой северной войны. - Иванов А. Архангельский 

Кольцов (М. Суханов). - Учреждение премии за розыски экспедиций Русанова и 

Брусилова. - К объединению 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. 

Родиноведение, 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. 

Имущественные отношения в крестьянской семье. - Георгиевский Н.П. Радиостанции 

Карского моря. - 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: 

Наставление 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). - 

Шипчинский 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. Чирцов. 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 

Деревне. - Брискин Н. Лопарские сказки. 
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№ 6. 1917: Бубновский М. В бане. (Карелия). - М.А. Введение земства в 

Архангельской губ. - Ленгауэр В. Альберт Юльевич Сурков. 

№ 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. — 

Данишевский И. Экономическое положение нашего Севера, его внешнаяя торговля в 

связи с переживаемыми событиями. — Данишевский И. Лесные промыслы, техническая и 

химическая 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 Рыбопромышленный съезд. — К населению Русского Севера. — 

Архангельское общество изучения 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 

промыслы Русского Севера в старину. — Вылка Илья. Записки на Новой Земле. — В.Б. 

Протест населения Архангельской губернии против отторжения части Мурмана. — Визе 

В. Библиография. — Бартенев В. Очередные задачи при собирании и распространении 

русской народной песни. — Визе В. Год на земле Франца Иосифа (Воспоминания об 

экспедиции Г.Я. Седова). — Архангельское общество исследователей Русского Севера. — 

Насоновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в Холмогорском уезде 

Астраханской 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 

промыслы Русского Севера в старину. — В.Б. Протест населения Архангельской губернии 

против отторжения части Мурмана. — Бартенев В. Музейный вопрос в Архангельске. — 

Бартенев В. Культурные задачи в Карелии. — Бюро по охране интересов Севера. — 

Архангельское 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. 

Шипчинский В. Переживаемый момент, его значение для России, Севера и Общества 

исследователей 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 

Холмогорском 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. — 

Данишевский И. О нашем товарообмене с Италией. — Веберман Э. О миграции макрели ( 

scomber , scomber , L ). — Нъ. Научная экспедиция для исследования массового хода 
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рыбы. — Собрание памяти В.В. Шипчинского. — Архангельское общество 

исследователей Русского Севера. — Бартенев В. Падение советской власти и 

последующие события в Архангельской 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 

столетии. — Мартынов М. Страница из истории русского землевладения на Севере 

(Окончание). — Краткий отчет Архангельского Общества истории Русского Севера за 

1918. — Насоновский С. Краткий обзор положения сельского хозяйства в Холмогорском 

уезде Астраханской губернии. -- В.Б. Библиография. — Любимов А. Мезенско-Печерский 

край. — Архангельское общество исследователей Русского Севера. 

 

Значительная часть статей из "Известий АОИРС" была опубликована в виде 

отдельных 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. 

Архангельск, 1910. 8 С. 

Крамер Ю. Ненокский соляной промысел. Архангельск, 1909. 

Наставление для собирания народных песен и других произведений народной 

словесности 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 

русских 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 

апреля 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). 

 

 

 

Здание в котором размещалось ВОИСК 
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Колычев А.Я. О возникновении Вологодского общества изучения Северного края 

(страничка из прошлого) // Северный край, Кн. I. Вологда, 1922, С. 37-41. 

Алексеев Е. Краеведы объединились  // Вологодские новости. 1994.  № 200-201 (765-

766).  29 декабря.  С.8. 

Белое, С.П. Дмитрий Александрович Григоров и его книга о Тотьме  // Тотьма : ист.-

лит. альм. Вологда, 1995. Вып. 1. С. 287-297. 

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 

посвящается. Вып.  VIII. Исследование и реставрация памятников культуры Русского 

Севера. Вологда 2000.  

Белов С.П. Вологодское общество изучения Северного края: история и перспективы 

// Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вып. VIII.  Вологда, 2000.  

С.10-15. 

Белов С.П. ВОИСК: история и перспективы  // Известия ВОИСК. Вологда, 2000. 

Вып. 8. С. 10-15; 

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 

материальной и духовной культуры. Тез. докл. Вологда, 1980.  С. 34-36.  

Быков А. В. Вологодское общество изучения Северного края (к 80-летию со дня 

создания) // Вологодское краеведение, его научные и воспитательные задачи: II 

краеведческая научно-практическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. 21-22 

апреля 1989 г.  Вологда, 1989. С. 6-7. 

Быков A.B. «Если пропадут старинные безделушки»: Вологодское общество 

изучения Северного края. К 80-летию со дня создания // Вологодский комсомолец.  1989. 

№ 65 (6502).  2 июня.  С.З. 

Васильев Ю. С. Вологодское областное общество краеведов: год работы, задачи, 

перспективы // Вологодское краеведение, его научные и воспитательные задачи. II 

краеведческая 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.  

Вельский отдел Вологодского общества изучения северного края : (ист. справка) / 

А. С. вероятно: Александр Сафонов. // Север. 1924. № 1. С. 160-161. 

Веревкина Г.А. Создание и деятельность Вельского музея в 1919-1924 гг. // Важский 
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край: источниковедение, история, культура: Исследования и материалы.  Вельск, 2002.  

С.95-110 

Веревкина Г.А. Создание и деятельность Вельского отдела ВОЙСК в 1920-е годы // 

Важский край в истории России: прошлое и настоящее.  Верховажье, 2001.  С.38-41. 

Веселовский А. А. Еще о краеведении и насущных его нуждах // Вологодская 

жизнь.  1923.  № 59. 

Веселовский, A.A. Назревшие задачи Вологодского краеведения в области 

этнографии // Север. 1927. №2(6).  С.101-107. 

  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 

апреля.  

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. № 

814. 6 февраля.  

В обществе изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда,       1916. № 

1039.21 июля. 

Вологодское общество изучения Северного края в 1918, 1919 и 1920 годах //  

Северный край. 1922. № 1. С. 41-49; 

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 

Вологодской 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. 
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Гр. Н.      За пятнадцать лет : (25/IV 1909 г. - 25/IV 1924 г.) : краткий очерк 

деятельности общества / Вологод. о-во изучения Северн. края.  Вологда : Типолитография 

"Северный 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?// 

Северный край. Ярославль, 1902. № 65. 11 (24) марта. 

Еркова Т.С. Вологодское общество изучения Северного края (К 80-летию со дня 

создания) // Календарь знаменательных и памятных дат по Вологодской области на 1989 

год.  Вологда, 1989.  С.27-28 

Еще о собраниях общества изучения Северного края // Вологодский листок. Вологда, 

1913. № 548. 19 мая. 

За пятнадцать лет (25.IV 1909 г. 25.IV.1924 г.): Краткий очерк деятельности 

Общества / Издание Вологодского общества изучения Северного края.  Вологда: 

Типография «Северный Печатник», 1924.  31 с. 

Заседание общества изучения северного края 25 aвгуста // Вологодский листок. 

Вологда, 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 

Северного 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, расположенных на левом берегу реки Сойвы. - Евдокимов И.В. О книжном и 

рукописном наследстве 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 обществе. - Положение о постоянной 

Природоохранительной Комиссии при имп. РГО. - Из жизни Вологодского Общества 

изучения Северного края. - Разные известия. - Библиография. 

Вып. 2. 1915: От ред. - Евдокимов И. Старый быт. - Ильинский Н. Вологодская 

тимофеевка в ее прошлом и настоящем. - Моляков А.И. Хозяйственно-экономическое 

значение Вологодской тимофеевки. - Золотарев Д. К статье П.Л. Лаврова. - Лавров П. К 

вопросу об антропологических исследованиях Вологодской губ. - Витязев П. Ссылка П.Л. 

Лаврова в Вологодской губ. и его занятия антропологией. - Никуличев В. Причины 

горимости 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. Старинные 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. - 
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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 

Севере. - Дудина А.А. Тотемская земская библиотека за 35 лет существования. - В.Т. 

Подневольный житель нашего края (памяти В.Н. Шелгунова). - Ильинский Н.В. 

Отражение войны в вологодских частушках. - Анкета по охране памятников природы, 

птиц, лесов и т. п. в России. - Материалы для изучения края. - Критика и библиография. - 

Из жизни Северного 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 

общества 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 

этнографические материалы // КСД ГНС ИЭ, 1970.  Л., 1971. С. 27–29. 

Камкин A.B. Научные исторические общества Вологодского края в XX веке: 

направления, достижения, судьбы исследователей // Историческое краеведение и архивы. 

Выпуск 10.  Вологда, 2004.  С.3-26. 

Камкин A.B. Научные исторические общества Вологодского края в XX веке: 

направления, достижения, судьбы исследователей: 1896-2000-е гг. // Вестник архивиста.  

2005.  № 1.  С.196-207; № 2.  С.215-230. 

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 // 

Европейский Север в судьбе России: общее и особенное исторического процесса: 
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 Баклунд Олег Оскарович (Helge Götrick  Backlund) (3 сентября 1878, г. Дерпт - 29 

января  1958,  г. Упсала, Швеция), возглавлял комплексную экспедицию на 

Полярный Урал, снаряженную бр. Кузнецовыми. Проведена топографическая съемка 

Полярного Урала и увязана с данными Э.К.Гофмана (определено 11 астрономических 

пунктов) , а также  различные географические, ботанические, зоологические и другие 

работы. В.Н.Сукачев в 1920 возглавлял ботаническую экспедицию Географического 

института на Кольский п-ов, исследовал восточное побережье оз. Имандра. 

 

                 

 

О.О.Баклунд 
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с хозяйственным 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 // Арханге ьск, 1917. № 15. 

19 янва я  С. 2.  

Докладная записка Архангельского губернатора, камергера 

Высочайшего двора И Сосновского «О введении 

в Архангельской губернии земских учреждений». Архангельск, 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. 
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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 // 

Московский журнал. 2003. № 5. С. 2-8; Там-же, 2006. №6. 

Вехов Н. В. «Последний реформатор русского севера» // Московский журнал.  2006.  

№ 6. 

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 

начале ХХ века // Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском 

регионе. 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) // 

Вечерний 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 

деятелей // 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 

исследований А.Н.Хвостова. 

Труды экспедиции 1909 г. земского начальника Корвин-Круковского Л.В. по 

обследованию 5-го участка Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии и по 

предварительному исследованию вопроса о возможности соединения водным, через Урал 

путем бассейнов 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 

Вычегды и верхней Печоры по материалам экспедиции Л.В.Корвин-Пиотровского // 

Историческая 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 границ. Сыктывкар, 2012. С. 183-204. (Труды ИЯЛИ Коми НЦ 

УрО РАН. Вып.71).  

1909 г.  

На Ухту путешествовал писатель А.С.Панкратов.  

Панкратов Александр Саввич. Годы жизни: (7 августа 1872 в г. 

Сапожке, Рязанской губ. - - 2 января 1922 в Ленинграде). В  своей книге привел очень 

много данных по истории освоения Ухтинских промыслов в начале ХХ века. 

Панкратов А. Ухта  // Русское слово.  1909.  № 194-196, 198-204. 

Панкратов А. Ухта  // Русский Север (Архангельск).  1909. 

Панкратов А. Нефтяные дела на Ухте  // Нефтяное дело.  1909.  № 17.  С. 9-14. 

Панкратов А. С. Миллионы в земле. Путевые очерки  // Новое слово.  1911.  № 1, 2, 

3. 

Панкратов А.С. Миллионы в земле. Поездка на р.Ухту. М.: Изд. Валентин 

Португалов, 1914. 128 с.  

Панкратов А.С. Ищущие бога: [Очерки соврем. религ. исканий и настроений]. Спб.: 

Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1911.  Кн. 1-2. 

Панкратов А.С. Без хлеба Очерки русского бедствия (Голод 1898 и 1911‑ 12 гг.). 

Издание В. П. Португалова. Москва 1913. 

Панкратов А.С. Потомки Ивана Сусанина. М.: В. П. Португалов, 1913.  47 с. 

Панкратов А.С. У великих могил. М.: В. Португалов, 1914. 142 с 

Панкратов А.С. Кровавое зарево: Очерки войны.  Ярославль: Тип. К. Ф. Некрасова, 

1915. - 280 с 

Панкратов А.С. Встречные люди. Типы. Портреты. Ярославль: Тип. К. Ф. Некрасова, 

1916. - 273 с. 
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1909-1910 гг.  

Замятин Александр Николаевич (1879-1918) - горный инженер. Проводил 

геологические исследования на Ухте, им составлена геологическая карта нефтяных 

месторождений. Кроме того, Замятин впоследствии составил сводку о полезных 

ископаемых края. 

                     

 А.Н. амятин                                       И.М.Губкин 

 

Библиография и очерк о жизни А.Н. Замятина приведены на сайте «История 

геологии и горного дела» / Составители: Составители: И.Г. Малахова, А.И. Галкин 

Замятин Александр Николаевич: Некролог. (Приложен список 

трудов) // Из . Геолкома. 1919. Т. 38. Вып. 4-7. С. 377-

383. 

Замятин А.Н. Отчёт о разведке огнеупорной глины Патровского месторождения 

Олонецкой губернии Вытегорского уезда // Горн. журн. 1909. Т.4. С. 33-47 : табл. 
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Замятин А.Н. Стереометрия в стереоскопе: 40 стереограмм с Пояснит. брошюрой 

[Сост. горн. инж. А.Н. Замятин применит. к учеб. А.П. Киселева с разреш. авт.]. СПб.: 

Унив. депо стереогр. фотогр., 1909. 20 л 

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., Ракузин М.А. и др. Выступление по докладу В.А. Кинда о нефтяных 

месторожденеиях в Ухтинском районе Замятина, Ракузина. Полевого и др. // Изв. об-ва 

горн. инж. 1910. № 3. С. 21-25. 

Замятин А.Н. Сергиевские минеральные воды // Изв. Геол. ком. 1911. Т. 30. № 8. С. 

687-713. 

Замятин А.Н. Ухтинский нефтеносный район: [предвар. отчет] // Изв. Геол. ком. 

1911. Т. 30.  № 6. С. 505-584. 

Замятин А.Н. Lamellibranchiata доманикового горизонта Южного Тимана. СПб.: тип. 

М.М. Стасюлевича, 1911.  33 с. : ил. (Тр. Геол. ком. Нов.сер. Вып. 67). 

Тихонович Н., Замятин А. Нефтеносный район Уральской области: [Предвар. отчет 

о рекогносцировке 1912 г.] // Изв. Геол. ком. 1912. Т. 31. № 9. С. 547-598 

Замятин А.Н. [Рец.] По поводу статьи М.А. Ракузина: «Ueber die vergleichende 

Zusammensetzung von korrespondiereden Erdölen» // Ежегодник по геологии и минералогии 

России. 1912. Т. 14. Вып. 2. С. 28-30. 

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. Заметка о признаках нефти в овраге Кур-Сай, близ впадения р. Темира 

в Эмбу (Уральской области, Темирского уезда, урочище Мортук) // Изв. Геол. ком. 1913. 

Т. 32. № 9. С. 861-870. 

 

Замятин А.Н.  О глубине залегания нефтеносных пород на некоторых участках 

Ухтинского района // Изв. Геол. ком. 1913. Т. 32. № 10. Проток. С. 361-363. 

Замятин А.Н. Об образцах пород из буровой скважины в с. Камышлы Самарской 

губернии // Изв. Геол. ком. 1913. Т. 32. № 10.  С. 6-7. 

Замятин А.Н. Индерское озеро и его окрестности: (Геологический очерк) // Изв. 

Геол. ком. 1914. Т. 33. № 7. С. 681-741. 

Замятин А.Н. О буровой скважине № 1 близ дер. Камышла в Самарской губернии // 

Геол. ком. 1914. Т. 33. № 7.  Проток. С. 305-308. 

Замятин А.Н. О нефтеносности некоторых площадей в Доссорском районе // Геол. 

ком. 1914. Т. 33. № 7.  С.146. 

Замятин А.Н. О заложении разведочных на нефть скважин на берегу р. Чути в 

Ухтинском нефтеносном районе //  Геол. ком. 1914. Т. 33.  № 5. С.146-149. 
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Замятин А.Н. Отчет о геологических исследованиях в Уральской области в районе 

нижнего течения р. Темир и верхнего течения р. Эмба в 1913 г. // Отчеты по 

геологическим исследованиям фосфоритовых залежей Комиссии Моск. с.-х. ин-та по 

исследованию фосфоритов. М., 1914. С. 201-263 (2 паг.) : ил. : Прил.: 1. Карта 

распространения фосфоритовых залежей в северо-восточной части Уральской области. 

(Исследования 1913 г.). Масштаб 1:420 000; 2. Геологическая карта бассейна нижнего 

течения р. Темира (Уральской обл., Темирского уезда); 3. Геологическая карта бассейна р. 

Аты-Джаксы (Уральской обл., Темирского уезда): К геологическому исследованию 

фосфоритов в 1913 г. Масштаб 1:252 000. (Тр. Комиссии Моск. с.-х. ин-та по 

исследованию фосфоритов: Сер. 6; Т. 6). 

Замятин А.Н. По Уральской области. СПб.: Г.А. Воронов, 1914. 88 с. : карт. : ил. 

Замятин А.Н. Урочище Дос-сор Уральской области, Гурьевского уезда // Изв. Геол. 

ком. 1914. С. 273-291. 

Замятин А.Н., Василевский П.М. Отчет о геологическом исследовании фосфоритов в 

северной части Темирского уезда Уральской области в 1914 году // Отчет по 

геологическому 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 

исследованию фосфоритов: Сер. 1. Т. 7. 1915. С. 333-372. 

Замятин А.Н. К вопросу об условиях залегания и происхождения нефти в Уральской 

области  // Геол. вестник. 1915. Т. 1. № 1. С. 34-38. 

Тихонович Н.Н., Замятин А.Н. О нефтеносности 10-го участков в местности Доссор, 

Уральской обл., о размерах обязательной добычи и предельной глубине бурения // Изв. 

Геол. ком. 1915. Т. 34.  Проток. С. 605. 

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.  Предварительный отчет о геологических исследованиях в 1915 г. в 

Уральской и Тургайской областых // Изв. Геол. ком. 1916. Т. 35. № 2. С. 299-324. 

Замятин А.Н.  Список литературных источников, касающихся геологии Вологодской 

губернии // Изв. Геол. ком. 1916. Т. 35. № 7. Проток. С. 309-312. 

Замятин А.Н. К вопросу о геологическом возрасте штоков каменной соли Илецкой 

Защиты и юго-запада Уральской обл. // Геол. вестник.1917. Т. 3. №  1/6. С. 38-42. 

Замятин А.Н. Осмотр месторождений медистых песчаников в пермских отложениях 

вдоль западного склона Уральского хребта // Изв. Геол. ком. 1917. Т. 36. № 1. С. 145-148. 

Замятин А.Н. Пермские медистые песчаники // Материалы Комиссии по изуч. 

естеств. производит. сил России: Т. 4. Полезные ископаемые. Вып.7: Медь. Пг.: КЕПС, 

1917. C. 40-45. 

Замятин А.Н.  О промышленной эксплоатации Ухтинских нефтяных месторождений 

// Изв. Геол. ком. 1918. Т. 37. № 2. Проток. С. 28-32. 

Замятин А.Н. Предварительный отчет о геологических исследованиях в 1915 г. в 

Уральской и Тургайской областях // Там же. С. 299-324. 
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Замятин А.Н. Месторождение нефти в верховьях р. Джусы в Тургайской области // 

Материалы Комиссии по изуч. естеств. производит. сил России: Т. 4. Полезные 

ископаемые: Вып. 22. Нефть и озокерит. Пг.: КЕПС, 1919.  С.139-144. 

Замятин А.Н. Приволжский район. Самарское, Сюкеевское и Стерлитамакское 

месторождения // Материалы Комиссии по изуч. естеств. производит. сил России: Т. 4. 

Полезные ископаемые: Вып. 22. Нефть и озокерит. Пг.: КЕПС, 1919.  С.144-148. 

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. 

 

А.Н. Замятин: [Некролог] // Ежегодник ВПО. 1921. Т. 3. С. 143. 

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 

освоения 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. 

Предыстория промышленного освоения Тимано-Печоры. IX век – 1917 год // 

Большая 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 

состояла 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 

экспедицию Горного департамента. Все скважины дали приток нефти, а одна - и газ. 

В 1911-1913 гг. для «окончательного решения ухтинского вопроса» Горный 

департамент на казённые средства направляет в Ухту экспедицию под руководством 

инженера В. И. Стукачёва. К имеющимся в этом районе двадцати четырём нефтяным 
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частным скважинам 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. 11 . Т. 3. Кн.9. С. 205 244. 

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 

1909-1914 гг.  

В ссылке в Усть-Сысольске находился Константин Георгиевич Абрамов – один из 

основателей Сихотэ-Алиньского заповедника, который носит его имя.  

К.Г. Абрамов (19 декабря 1883, Богородск — 3 декабря 1961, Уссурийск) — 

советский зоолог, путешественник, натуралист-охотовед. При его непосредственном 

участии были организованы одни из первых заповедников Приморского края — Сихотэ-

Алинский и Лазовский. Первый директор Сихотэ-Алинского заповедника. По некоторым 

сведениям, именно по его описанию амурской лайки был принят первый стандарт 

восточносибирской лайки. В 1924 г. переезжает во Владивосток. Живя во Владивостоке, 

вступает в Общество изучения Амурского края, знакомится с Арсеньевым. В 1928 году 

назначен руководителем экспедиции по изучению пятнистого оленя[4]. После под его 

руководством проведено ещё несколько экспедиций по изучению животного мира Сихотэ-

Алиня.  

http://atlas.ukhta-lib.ru/
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В 1932 -1933 гг. возглавляет Московскую охотопромысловую экспедицию 

Всесоюзной научно-исследовательской станции охотоведения, в состав которой входили 

специалисты-зоологи и охотоведы. Экспедиция работала в Приамурье и северных частях 

хребта Сихотэ-Алиня. 

 

       

 

К.Г. Абрамов                                    Восточно-Сибирская лайка 

 

 

 

 

1911 Абрамов в ссылке (справо) 

 

 

 

 

Умер 3 декабря 1961 года в Уссурийске от сердечного приступа, похоронен в 

Уссурийском заповеднике, на берегу речки Комаровки. В июле 2006 года Решением 

Правительств  РФ 

им  Абрамова было присвоено Сихотэ-
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Алинскому государственному природному биосфер ому 

заповеднику. 

 

Абрамов К.Г. В Зырянском краю. Из моих скитаний по северу. — М.: Издание 

книжного склада торгашеского дома «С.Курин и Ко», 1914. — 138 с. 

Абрамов К.Г. Проблема крестьянского оленеводства в Приморье // Пушное дело : 

журнал. — 1929. — № 10. 

Абрамов К.Г. Некоторые данные о пятнистом олене (Cervus hortulerum S w.) в 

Приморье // Записки Общества изучения Амурского края. — Владивосток: Общество 

изучения Амурского края, 1929. — Т. XIX. — С. 51—66. 

Абрамов К.Г. Пятнистый олень: элементарные сведения по пантовому оленеводству. 

— Владивосток: Приморский зоопитомник, 1930. — 75 с. 

Абрамов К.Г. Промысловая лайка Приамурья. — Хабаровск: Дальневосточное 

книжное издательство, 1940. — 40 с. 

Абрамов К.Г. Копытные звери Дальнего Востока и охота на них. — Хабаровск: 

Хабаровское книжное издательство, 1954. — 128 с. 

Абрамов К.Г. Копытные звери Дальнего Востока и охота на них. ─ Владивосток : 

Приморское кн. изд-во, 1963. ─ 132 с. 

 

Абрамов Константин Георгиевич // Заповедное Приморье. — Владивосток: 

Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького. / 

https://pgpb.ru/media/cd/zp/sixote/abram.htm 

Батюшева Валентина. Человек, влюбленный в уссурийскую тайгу / 

https://kommunar.info/obshchestvo/istoriya/8880-chelovek-vlyublennyj-v-ussurijskuyu-

tajgu.html 

Берсенев Юрий Игоревич. Константин Георгиевич Абрамов / 

https://оиак.рф/konstantin-abramov 

Десятова Т. Комментарии к стандарту породы восточносибирская лайка. 

Восточносибирские лайки Иркутской области. Дата обращения: 26 декабря 2014. 

Архивировано 22 апреля 2015 года. 

Дикалюк Г. У истоков заповедного дела. ФГБУ «Лазовский государственный 

заповедник» (18 января 2010). Архивировано из оригинала 3 февраля 2016 года. 
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Куренцов А.И. Константин Георгиевич Абрамов // Записки Общества изучения 

Амурского края. — Владивосток: Общество изучения Амурского края, 1965. — Т. XXIV. 

— С. 174—177. 

Он добился заповедания Сихотэ-Алиня (Очень подробная сводка) / 

https://forest.ru/news/green_areas/on_dobilsya_zapovedaniya_sikhote_alinya/ 

Суворов Е.А. Директор Сихотэ-Алиня // Записки Общества изучения Амурского 

края. — Владивосток: Общество изучения Амурского края, 2009. — Т. XXXVIII. — С. 

173—184. 

Суворов Е.А. Заповедные хроники Судзухе. Архивировано из оригинала 21 декабря 

2014 года. 

Суворов Е.А. «Заповедные хроники». Владивосток, издательство Дальневосточного 

университета, 2004 

 

1910-1911 гг. 

Летом 1910 и 1911 гг.  принимают участие в экспедиции по Кольскому полуострову 

Владимир Юльевич Визе (1886–1954) и Михаил Алексеевич Павлов (1884–1938). 

Экспедиция занималась сбором материалов по геологии и этнографии в Ловозерской 

тундре и в районе  ибинского хребта. После экспедиции В.Ю. Визе публикует свои 

первые научные работы «Лопарская музыка» и «Лопарские сейды». Оба участника 

экспедиции принимали участие в походе  Г.Я.Седова  к Северному Полюсу. Впоследствии 

В.Ю.Визе стал известным полярником и историком науки. 

 

 

 

 

Биографический очеерк и библиографию см. по адресу: 

http://qwercus.narod.ru/wiese_bio.htm#ftn1 

Работы по этнологии и истории освоения Северного морского пути 

Визе В.Ю.  Лопарская музыка // Изв. Архангельского общества изучения Русского 

севера.  1911.  №6.  С. 481–486. / http://qwerc s.narod.ru/vise_music.htm 

Визе В.Ю.   Лопарские сейды // Изв. Архангельского общества изучения Русского 

севера.  1912.  №9.  С. 395-401; № 10. С. 453–459. 

Визе В.Ю.   Из путевых заметок по р. Умбе // Изв. Архангельского о-ва изучения 

Русского севера.  1912.  №12.  С. 555-559; №15.  С. 689-692; №16.  С. 739–747. 

Визе В.Ю.   Народный эпос русских лопарей: Материалы / Собр. В.Ю. Визе // Изв. 

Арханг. о-ва изучения Русского севера.  1917. № 1.  С. 15-24;  №2.  С. 65-73. 

Визе В.Ю.  Пересечение Новой Земли по 70° северной широты // Изв. Арханг. о-ва 

изучения Русского севера.  1917.  №7/8.  С. 303-313; №9/10. С. 363-371. 
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Визе В.Ю. Метеорологические наблюдения полярной экспедиции Г.Я.Седова. Т.1. 

Наблюдения в бухте Фоки на Новой Земле 1912-1913 г.г. Л., 1931. С.226. 

Визе В.Ю.  Международный полярный год: итоги первого международного года 

1882–83 и подготовка ко второму 1932–33. Изд. 1–2.  Л. . 1931–1932. 

Визе В.Ю. Международный полярный год / В.Ю. Визе - Изд. 2-е, доп. - Л.: Изд-во 

Всесоюзного Арктического института при ЦИК СССР, 1932. - 75 с. 

Визе В.Ю.   История исследования Советской Арктики: Карское и Баренцево моря. 

Изд. 1–3.  Архангельск, 1932–1935. 

Визе В.Ю.  Земля Андреева // Arctica.  1933.  №1.  С.7–30. 

Визе В.Ю.   Из истории русских промыслов на Шпицбергене // Arctica.  1935.  №3.  

С. 157-161. 

Визе В.Ю.  Моря Советской Арктики: Очерки по истории исследования. Изд. 1–3. 

М.-Л., 1936–1948. 

Визе В.Ю.  Столетие антарктической экспедиции Джеймса Росса // Проблемы 

Арктики.  1940.  № 1.  C. 86-88. 

Визе В.Ю.  Три года на острове Бегичева /Публ. В.Ю. Визе // Советская Арктика. 

1940.  № 4.  C. 82-91. 

Визе В.Ю.   Северный морской путь.  М.–Л., 1940.– 94 с. 

Визе В.Ю.  Фритьоф Нансен // Нансен Ф. Собр. соч.  М.–Л., 1940.  Т.II.  С.7–50. То 

же // Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море: Ч.1.  М., 1956.  С.7–34. 

Визе В.Ю.  К 50-летию первого посещения антарктического материка // Проблемы 

Арктики.  1945.  № 1.  С.101–102. 

Визе В.Ю.  Ломоносов и Северный морской путь.  М., 1946.  19 с. 

Визе В.Ю.  Русские полярные мореходы XVII–XIX вв.: Биографический словарь. М.-

Л., 1948.  72 с. 

Визе В.Ю.  Старинное русское название на Новой земле // Летопись Севера. М.; Л., 

1949. С. 107-122.  

Метеорология, гидрология, гляциология 

Визе В.Ю.  Наблюдения над приливами, произведенные в 1912–1913 гг. экспедицией 

Г.Я. Седова в бухте Св. Фоки на Новой Земле // Зап. по гидрографии.  1918.  Т.42.  С. 335–

360. 

Визе В.Ю.  Некоторые данные по гляциологии земли Франца-Иосифа //Изв. 

Государственного Гидрологического ин-та.  1922.  №22.  С. 61–78. 

Визе В.Ю.  Гидрологические исследования Невской губы в последние годы // Изв. 

Центр. Гидрометеорологического бюро.  1923.  Вып. 1.  С. 58-63. 

Визе В.Ю.  Гидрогеологические предсказания для морей // Изв. Центр. 

Гидрометеорологического бюро.  1924.  Вып. 3. С. 40-44. 

Визе В.Ю.  О поверхностных течениях в Карском море // Изв. Центр. 

Гидрометеорологического бюро.  1924.  Вып. 3.  С. 1-16. 

Визе В.Ю.   К изучению течений в Югорском Шаре // Записки по гидрографии. 1924.  

Т. 48.  С. 145-151. 

Визе В.Ю.   О долгосрочном предсказании времени появления льда в западной части 

Финского залива // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро.  1925.  Вып.4.  С. 25-37. 

Визе В.Ю.  К вопросу о долгосрочном предсказании времени очищения от льдов 

Финского залива // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро.  1925.  Вып.5.  С. 85-100. 
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Визе В.Ю.  Новоземельская бора // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро. 

1925.  Вып.5. С. 1-55. 

Визе В.Ю.  Состояние льдов в Баренцевом и Карском морях летом 1924 г. // Изв. 

Центр. Гидрометеорологического бюро.  1925.  Вып.4. С.167–174. 

Визе В.Ю.  Гидрологический очерк моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря // 

Мат. Комис. по изучению Якутской АССР.  Л., 1926.  Вып. 5.  С. 70–78. 

Визе В.Ю.  Колымский рейс парохода «Ставрополь» в 1924-25 году: Материалы к 

изучению льдов Восточно-Сибирского моря // Изв. Центр. Гидрометеорологического 

бюро.  1926.  Вып.6.  С. 135-142. 

Визе В.Ю.  Материалы изучения течений в Керченском проливе // Изв. Центр. 

Гидрометеорологического бюро.  1926.  Вып.6.  С. 78-103. 

Визе В.Ю.  Метеорология // Тихий океан: Русские научные исследования. – 1926. – 

С.103–110. 

Визе В.Ю.  Историческое прошлое наносных образований в Керченском проливе, в 

особенности косы Тузлы // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро.  1927.  Вып.7.  С. 

129-167. 

Визе В.Ю.  Ледяной покров в Днепровско-Бугском лимане и на Днепре ниже 

Херсона в зиму 1925-26 г. // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро.  1927.  Вып.7. С. 

62-90. 

Визе В.Ю.  Течения в Евпаторийской бухте // Изв. Центр. Гидрометеорологического 

бюро.  1927.  Вып.7.  С. 1–23. 

Визе В.Ю.   Климат Якутии.  Л., 1927.  33 с. 

Визе В.Ю.  Задачи геофизической службы в Якутии // Мат. Комис. по изучению 

Якутской АССР.  Л., 1928.  Вып. 11.  С. 196–203. 

Визе В.Ю.  Некоторые особенности атмосферного режима Якутии в связи с 

проектированием сети метеорологических станций // Мат. Комис. по изучению Якутской 

АССР. Л., 1928.  Вып. 11.  С. 133–149. 

Визе В.Ю.  Обзор исследований по гидрологии рек и озер Якутии //Мат. Комис. по 

изучению Якутской АССР.  Л., 1928.  Вып. 11.  С. 177–182. 

Визе В.Ю.  Экспедиция на л/п "Малыгин" к восточному Свальбарду в 1928 г. // 

Труды Северной научно-промысловой экспедиции.  1929.  Вып. 45. 

Визе В.Ю.  О применении самолета в условиях арктического плавания для целей 

ледовой разведки // Изв. Центр. Гидрометеорологического бюро.  1929.  Вып.8.  С. 250-

256. 

Визе В.Ю.  Научные работы экспедиции на ледоколе «Малыгин» в Баренцевом море 

летом 1928 года.  М., 1929. 

Визе В.Ю.  Состояние льдов в Восточно-Сибирском море // Метеорол. вестник. 1929.  

№2. С.53. 

Визе В.Ю.  Гидрологические наблюдения, произведенные экспедицией на л/п 

"Малыгин" в 1928 г. // Труды Северной научно-промысловой экспедиции. 1929.  Вып. 45. 

Визе В.Ю.  Айсберги у северных берегов Европы в 1929 году // Изв. 

Государственного Гидрологического ин-та.  1930.  №29.  С. 77–84. 

Визе В.Ю.  Общие сведения о гидрологических наблюдениях на станциях 

Центрального управления морского транспорта в 1925 г. // Летописи гидрологических 

наблюдений Центрального управления морского транспорта. 1925.  Л., 1930.  С. 9-25. 
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Визе В.Ю.  О ледовитости Карского моря // Изв. Центр. Гидрометеорологического 

бюро.  1930.   Вып. 9.  С.235–242. 

Визе В.Ю.  О значении систематического изучения Баренцева моря для 

метеорологических и гидрологических прогнозов // Исследования морей СССР.  1930.  

Вып.11.  С. 5–20. 

Визе В.Ю.   На землю Франца-Иосифа: Экспедиция 1929 г.  М.-Л., 1930.  176 с. 

Визе В.Ю.  К вопросу об островах в северной части Карского моря // Исследования 

морей СССР.  1931.  Вып.14.  С. 155–169. 

Визе В.Ю.  Несколько данных к гидрологии Карского моря //Исследования морей 
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русский историк, археолог, этнограф В 1907 году он закончил Пермское реальное 

училище и поступил в Казанский университет, на естественное отделение физико-

математического факультета. В студенческие годы занимался орнитологией и 

палеозтнологией. Тогда же он заинтересовался антропологией, этнографией и 

археологией. Окончил в 1912. С целью проверки гипотезы о саяно-алтайской прародине 

финнов он в 1913 командирован в Урянхайский край. В 1913 году Теплоухов возглавил 

антропологическую экспедицию в Туву, результатом которой стало опровержение теории 

М. А. Кастрена, считавшего Саяно-Алтайскую область прародиной финно-угров. В 1925 

году участвовал в экспедиции в Монголию под руководством П. К. Козлова, в раскопках 

гуннского могильника Ноин-Ула. 26 ноября 1933 года Теплоухов был арестован а 10 

марта 1934 года повесился в камере. 

С. А. Теплоухов происходил из семьи, многие представители которой серьезно 

занимались наукой. Его дед Теплоухов Александр Ефимович был крепостным графов 

Строгановых, но получил образование в Петербурге и Дрездене  (1811–1885) – патриарх 

русского лесоводства, основатель династии Уральских лесоводов. Опубликовал 

«Наставление по лесоустройству помещичьих лесов» (1848), а затем «Наставление по 

лесохозяйству». В течение 50-летней деятельности создал 3832 га лесных культур. 

Ввыйдя на пенсию, занялся археологией: наиболее полно А.Е. Теплоуховым раскопаны 

Гаревское и Ильинское костища. Также он изучал прошлое финно-угорского населения 

Урала. Он был членом многих русских и зарубежных научных обществ. 

 Идеи А.Е. Теплоухова развил и реализовал его сын Федор Александрович Теплоухов, 

за 15-летний период (1888–1902) создав 1248 га лесных культур, усовершенствовав 

лесосеменное и лесопитомническое дело. Ф.А. Теплоухов и внук Александр Фёдорович 

тоже получили хорошее образование и внесли свой вклад в археологию и этнографию 

Урала. 

У Александра Ефимовича был и другой сын — Александр, но о нём известно очень 

мало. Он и был отцом С. А. Теплоухова. 

 

 

                      

А.Е.Теплоухов         Ф.А.Теплоухов        А.Ф.Теплоухов            С.А.Теплоухов 
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Георгий Яковлевич Седов (23 апреля [5 мая] 1877, 

Кривая Коса, Область Войска Донского — 20 февраля [5 марта] 1914, Остров Рудольфа, 

Архангельская губерния). В 1909 г. проводил гидрографические исследования в устье р. 

Колыма. В 1910 г. возглавлял экспедицию по изучению условий для безопасного плавания 

в Крестовой губе Новой Земли. Автор проекта экспедиции к Северному полюсу (1912). Не 

получив госсударственных субсидий, Седов организовал сбор общественных средств в 

штабе экспедиций. 27 августа (14 - по ст. ст.) 1912 вышел в плавание из Архангельска на 

судне "Святой мученик Фока". Значительная часть команды состояла 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 сопровождении 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. 

Окончательный офицерский состав экспедиции был таков: Георгий Яковлевич 

Седов — руководитель экспедиции, Николай Петрович Захаров — капитан шхуны, 

Николай Максимович Сахаров — штурман, Янис Зандерс (в некоторых публикациях его 

латышское имя русифицируется как Иван Андреевич Зандер) и Мартиньш Зандерс 

(Мартын Андреевич Зандер) — первый механик и второй механик, родные братья, 

Владимир Юльевич Визе и Михаил Алексеевич Павлов — научный штат экспедиции, 

недавние выпускники Петербургского университета (сокурсники и к тому же 

однокашники по гимназии), П. Г. Кушаков — ветеринарный врач, выполнявший также 

обязанности судового врача. Николай Васильевич Пинегин — художник и фотограф, 

кинодокументалист. 

В 1914 г. с 19 мая - 20 сент. Была организована для поисков Г. Седова экспедиция 

Главного гидрографического управления под командой Ислямова Исхака Ибрагимович (р. 

1865) на судне «Герта». Плавание "Герты" в Северном Ледовитом океане к Панкратьевым 

островам и к Земле Франца - Иосифа. 

Поиски места погребения Седова в  1929 г. на судне «Седов» не принесли успеха.  

 

19 мая - 20 сент. 1914. Экспедиция Главного гидрографического управления. Ее 

организация и состав. Снаряжение. Задачи. Техническая характеристика судна "Герта". 

Плавание "Герты" в Северном Ледовитом океане к Панкратьевым островам и к Земле 

Франца - Иосифа. Находка документов экспедиции Г. Я. Седова. Ледовая обстановка. 

Использование для поездки по суше ездовых собак. Метеорологические и 

гидрологические наблюдения. 
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стала называться сельскохозяйственная опытная станция. В 30-е годы укрепилась ее 

материальная база, были созданы агрохимическая и молочная лаборатории, селекционный 
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питомник по зерновым культурам и многолетним травам. Проводилась большая работа по 

созданию породной группы крупного рогатого скота печорского типа холмогорской 

породы и мясошерстной породной группы овец. 

 

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.  

Журавский А. В. Избранные работы по вопросам сельскохозяйственного освоения 

Печорского С вера / А. В. Журавский ; Рос. акад. с.-х. 

наук и др.  Сыктывкар : Изд-во КНЦ УрО РАН, 2007.  107 с 

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 

годовщине 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. 

Малкова Т. А. Областные опытные станции как форма организации 

сельскохозяйственных научных исследований в России в ХХ веке (на примере Печорской 

опытной сельскохозяйственной станции)  // Вторые Мяндинские чтения : материалы 

Всерос. науч.-практ. конф., с. УстьЦильма, 11–12 июля 2010 г. Сыктывкар, 2011. Т. 2. С. 

77–85. 

Научное обеспечение АПК Северо-Восточного региона : (к 90-летию Печорской 

научно-исследовательской опытной станции им. А. В. Журавского) : материалы научно-

практической конференции (с. Усть-Цильма, 12–13 июля 2001 г.). Сыктывкар, 2001.  77 с. 

Научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

агропромышленного комплекса Республики Коми (1957–2007 гг.) : 50 лет : [история 

развития и достижения].  Сыктывкар : ГНУ НИПТИ АПК РК РАСХН, 2007.  135 с. 

90 лет Печорской опытной станции (1911–2001 годы) / М-во с.-х. и продовольствия 

Респ. Коми ; Науч.-исслед. и проект.-технолог. ин-т агропром. комплекса Респ. Коми ;  ст.-

мемор. музей им. А. В. Журавского ; сост.: Г. Т. Шморгунов, Р. А. Беляева.  Сыктывкар, 

2001.  108 с. 

 Опытная станция в Усть-Цильме (сообщение) // Изв. АОИРС. 1911. Вып. 4. С. 311-

312. 

Попова М. Опытная станция работает М. Попова // Красная Печора.  2010. 22 июля 

Примак Ю.Я. Печорская сельскохозяйственная опытная станция // Северное 

хозяйство. 1925. Вып. 6. С.16. 
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Проблемы и пути развития сельскохозяйственной науки Севера XXI века : к 100-

летию сельскохозяйственной науки в Республике Коми : сб. науч. тр. / Г. Т. Шморгунов 

(отв. ред.).  Сыктывкар, 2011.  359 с. 

Рочева Л. К. Зов Печорского края : к 130-летию Андрея Владимировича Журавского 

/ Л. К. Рочева // Красная Печора. 2012. 22 сентября 

Сельскохозяйственной науке Республики Коми 100 лет (1911-2011 гг.).  Сыктывкар, 

2011.  151 с. 

Шморгунов Г. А.В.Журавский – основатель сельскохозяйственной науки на 

европейском Севере России // Научные основы рационального землепользования 

сельскохозяйственных территорий Северо-Востока европейской части России. Мат-лы 

конф. Сыктывкар, 2002. 

Якубенков П. И. Журавский Андрей Владимирович (1882–1914) // Гордость 

Республики Коми – слава России : люди и судьбы в топонимии Коми края / П. И. 

Якубенков. Санкт-Петербург, 2019. С. 20–21 : фот. 

100 лет назад (1911 г., 1 января) была открыта Печорская научноисследовательская 

станция имени Андрея Журавского, первое научное учреждение в Коми крае : [крат. 

справка, список лит.] // Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 

2011 год. Сыктывкар, 2010. С. 11–12. 

 

1911-1914 гг. 

 

                                                                                                       

                                         

Лингвист и фольклорист Тойво Лехтисало в Нялине. Фото сделаны финским 

путешественником Каем Доннером.  

 В северных районах (Усть-Цильма) исследовал ненецкий язык финский ученый 

Т.Лехтисало. В 1911 г. Т. Лехтисало на средства фонда Финно-

угорск го общест а 

отпра ляется в Сибирь для изучения ненцев. Лето 1911 г. 

провел путешествуя на рыболовной шхуне вдоль берегов р. Обь. В мае 1912 г. 
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Т.Лехтисало путешествовал через Уральские 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 гласных финно-угорских языков, мифологию, 

этнографию. В 1932 г. Т.Лехтисало был назначен доцентом самодийских языков и 

этнографии.  

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 

словообразовательных 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 

литература  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.  

По Вашке и Мезени путешествал Б. Баратоши. 

 

 

 

Б. Баратоши сидит во втором ряду. Его сын слева на первом ряду. Минпаку. Осака. 

 

Бенедек Баратоши-Балог (1870 – 1945) — венгерский этнограф-путешественник, 

исследователь маньчжуро-тунгусских языков. Родился 4 апреля 1870 года в деревне 

Лецфалва области Харомсек. В 1912 году из 

https://www.liveinternet.ru/community/lj_humus/post423872453/
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северо восточно-европейской экспедиции 

учёный доставил в Этнографический музей г. Будапешта более 700 зырянских и ненецких 

вещей. Экспедиция была начата Бенедеком 5 июля 1911 г. и совершена на поезде с 

несколькими пересадками до г. Котласа, к устью р. Вычегды, затем на пароходе до г. Усть-

Сысольска. Две недели он находился в городе, затем, вновь сев на пароход, отправился в 

обратный путь, но лишь до г. Яренска, откуда на телеге — в область р. Мезень и Вашка. 

Баратоши-Балог записал названия всех поселений и почтовых станций, отмечая и расстояние 

между ними. Прибыв в Архангельск, исследователь поездом вернулся домой. С собой он 

привез множество ценных вещей, в частности самоедский шатер и различные инструменты. 

Был собран лингвистический материал: составлен словник, записаны сказки. 

Известен путешествиями на Дальний Восток, в Японию. Был гостем В.К. Арсеньева.  

 

 

 

 

        Арсеньев Владимир Клавдиевич 

 

 

 

 

 

 

 

Головнев И. А., Головнева Е. В., Шанта И., Сафонова Т. Визуально-

антропологические репрезентации фронтирных территорий (на примере деятельности В. 

К. Арсеньева и Б. Баратоши на Дальнем Востоке) // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : 
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Проблемы образования, науки и культуры. 2018. № 4 

(8 ). С. 208–215.  

Головнева Е. В., Шанта. И.Визуализация сакрального в скульптуре народов 

Приамурья (по материалам коллекций В. К. Арсеньева и Б. Баратоши) //  

Известия Уральского федерального университета (УрФУ). Серия 1: Проблемы 

образования, науки и культуры Т. 25. N. 3 (189) /2019 / 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/76711/1/iurp-2019-189-16.pdf 

Егоров А.В.  Вклад венгерского этнографа Бенедека Баратоши-Балога в изучение 

традиционной культуры финно-угорских народов // Вестник Академии наук Республики 

Башкортостан. 2015. Т.20. №4.  / https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-vengerskogo-

etnografa-benedeka-baratoshi-baloga-v-izuchenie-traditsionnoy-kultury-finno-ugorskih-narodov 

Загребин А.Е., Егоров А.В.  Уралистика = Алтаистика: Б. Баратоши-Балог – 

мечтатель, этнограф и музеевед // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т.11.  

№4. С. 128-138.  

Сафонова Т., Шанта И. Встречи на эвенкийской земле. Кибернетическая 

антропология Байкальского региона. СПб., 2013. 

Терюков А. И. Антал Регули: между Западом и Востоком: в поисках 

прародины венгров // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2016. № 5 (43). С. 118–

122. 

Шарапов В.Э «Зырянская» экспедиция Б. Баратоши Балога на Вашку и Мензень в 

1911 г. // XIII  Конгресс антропологов и этнологов России: Сб. материалов. Казань, 2-6 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-nauk-respubliki-bashkortostan
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-nauk-respubliki-bashkortostan
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июлшя 2019 г.Москва-Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, 2019. С. 237-238.   

Галимьян Таган - Baskirok, tatarok. О башкирах и татарах (Будапешт, 1931) (на 

венгерском яз.). Ред. Б. Бар // https://vk.com/topic-41267414_39946337 

 

 

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. 

 

На Новой Земле проходила экспедиция инженера-металлурга Александра 

Александровича Свицына, снаряжённая архангельским губернатором И.В. Сосновским с 

целью поиска медной руды в Пропащей губе на Новой Земле. В отряд инженера-

металлурга вошли четыре человека: «Н.О. Галушко - студент Екатеринославского 

Высшего Горного училища, А.С. Воскресенский - студент Московского университета, 

Л.В. Брянцев - студент Санкт-Петербургского университета и мореход М.Г. Пономарёв». 

6 июля пароход «Королева Ольга Константиновна», на котором находились 

экспедиционные отряды А.А. Свицына, а также В.А. Русанова и А.В. Иванова, покинул 

Архангельск3. 10 июля пароход высадил на рейде становища Белушья губа экспедиции 

В.А. Русанова и А.А. Свицына, в то время как отряд А.В. Иванова был доставлен в 

Крестовую губу. Из Белушьей губы отряд А.А. Свицына отправился в Пропащую губу, 

которая находится в 60 верстах к югу от Белушьей губы. Пропащая губа была нанесена на 

карту, в ней были открыты залежи самородной меди, образцы которой исследователи 

доставили в Архангельск. Свицын предположил, что в других местах Пропащей губы 

также содержатся залежи медной руды, однако для их обнаружения требовались 

дальнейшие исследования.  

 

 

            

 

Адам Александрович Свицын (1875-1938) - брат. Растрелен. Место проживания: 

Москва, Гоголевский бул., д. 8, кв. 73. 

 

 

 

 

Александр Александрович Свицын, геолог   (1878- / 

https://archives.dvinaland.ru/photoalbum/view?id=41926 
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Адам и Александр Александрович Свицын 

родились, в городе Ко но 

(ныне – Каунас) в семье известного в городе хирурга. 

 

Эти исследования были продолжены в 1912 и 1913 гг. 14 июля 

19 2 г. в Пропащую губу на пароходе «Рюрик» отправилась 

экспедиция недавно созданного «Новоземельского горнопромышленного товарищества» 

под руководством штейгера Н.О. Галушко (участвовавшего в экспедиции 1911 г.) и А.А. 

Свицына. В экспедиции, состав которой насчитывал уже около 70 человек, принимали 

участие профессор минералогии Л.Л. Иванов, доктор геологии Фойт и три горных 

инженера. Поиски медной руды, производившиеся с использованием алмазных буровых 

машин и взрывчатки, показали, что её запасы в Пропащей губе огромны. 

Исследователями отмечалось, что месторождение интересно как с промышленной, так и с 

научной стороны. 

 

 

 

Леонид Ликарионович Иванов (1877, Оса, Пермская губерния — 30 июня 1946, 

Днепропетровск) — российский минералог, кристаллограф, профессор 

Днепропетровского горного института, руководитель геолого-минералогических 

экспедиций, член Всероссийского минералогического общества 
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В Рудно-пе рографическом музее ИГЕМ РАН хранится 

коллекция, собранная Л. Л. Ивановым во время экспедиции на Новую Землю в 1912 году. 

 

 

Адам Александрович Свицын / https://v.com/wall-104554359_24 

Адам Александрович Свицын. / 

https://ru.openlist.wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%90

%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D

0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1878) 

Беляев Д. П. Архипелаги акватории Баренцева моря: история освоения и изучения 

(вторая половина XIX - первая треть XX вв.). Мурманск, 2010. С. 86. 

Вернадский В.И. «Отзыв проф. В. И. Вернадского о кандидатах на замещение 

кафедры минералогии в Екатеринославском Высшем Горном Училищек» (Иванов Л.Л.) // 

«Известия Екатеринославского Горного Училища», Екатеринослав. — 1908. — С. 4—5. 

Вернадский В. И. «Статьи об учёных и их творчестве» (Глава: Отзыв о научных 

трудах Л. Л. Иванова) / Жидовинов С. Н., Яншина Ф. Т.. — Москва: Наука, 1997. — С. 

161. — 363 с. 

Возвращение экспедиции «Новоземельского горнопромышленного товарищества» // 

Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912. № 20. С. 950. 

Гайдук В.А., Ляшенко В.Г., Мозговой В.И., Навка И.П. Пер. англ. текстов И.Н. 

Яндолы; подбор и рубрикация худ. текстов Л.Г. Вергазовой / Под общей ред. Гайдука В. 

А. Юз и Юзовка. — Донецк: «Фирма «Кардинал», 2000. — С. 320 с 

Заозерский Д.С. Экспедиция А.А. Свицына на Новую Землю в 1911 г // Полярные 

чтения на ледоколе «Красин». 2020. / https://cyberleninka.ru/article/n/ekspeditsiya-a-a-

svitsyna-na-novuyu-zemlyu-v-1911-g 

Иванов Л.Л. Очерк по геологии и минералогии Медного полуострова на Новой 

Земле // Сборник в честь двадцатипятилетия научной деятельности Владимира Ивановича 

Вернадского. М., 1914 [Электронный ресурс] URL: https://dlib.rsl.ru/ 

viewer/01004195430#?page=45 (дата обращения: 20.05.2020). 

Иванов Л.Л. «Очерк по геологии и минералогии Медного полуострова на Новой 

Земле» // Сб. в честь 25-летия научн. деят. В.И. Вернадского, СПб.. — 1941. — С. 56—79. 

Историческая коллекция Л. Л. Иванова. http://igem.ru. Дата обращения: 23 мая 2022. 

Корякин В. С. Русанов. М., 2005. С. 214. 

Медная руда на Новой Земле // Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера. 1911. № 24. С. 967. 

Мурзаев П. М. «Леонид Ликарионович Иванов» // «Записки Всероссийского 

минералогического общества», Ленинград. — 1947. — Т. Ч.75, № 4. — С. 347—349. 
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Отъезд экспедиции «Новоземельского горнопромышленного товарищества» // 

Известия Архангельского общества изучения Русского Севера.  1912. № 15. С. 713. 

Пинхенсон Д.М. Проблема Северного морского пути в эпоху капитализма // История 

открытия и освоения Северного морского пути. М., 1962. Т. 2. С. 466-467. 

Разработка медных руд на Новой Земле // Известия Архангельского общества 

изучения Русского Севера. 1913. № 14. С. 672. 

Экспедиции и исследования // Известия Архангельского общества изучения Русского 

Севера. 1911. № 15. С. 260-263. 

Экспедиция на Новую Землю // Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера. 1911. № 19. С. 627-630. 

 

ГААО. Ф. И-1. Оп. 8. т. 1. Д. 651. Л. 29. Там же. Л. 30 об. Там же. Л. 32. Там же. Л. 

31. 

ГААО. Ф. И-1. Оп. 8. Т. 1. Д. 651. Л. 32. ГААО. Ф. И-1. Оп. 8. т. 1. Д. 651. 

Государственный архив Архангельской области (далее - ГААО). Ф. И-1. Оп. 8. Т. 1. 

Д. 651. Л. 27 об. 

 

1911 г. 

 В Харькове вышла книга писателя и художника  Анатолия Александровича 

Брянчанинова (1839-1918) «Старины и былины Печорского края».  

                                                      

А.А. Брянчанинов                          Русский военный инженер, писатель, драматург, 

действительный статский советник, генерал-майор. А.А. Брянчанинов 

 

Произведения А.А.Брянчанинова см. на сайте «Lib.Ru/Классика: Брянчанинов 

Анато ий Александрович: Избранные соч нения» / 

http://a .lib.ru/b/brjanchaninow_a_a/ 

А.А. Брянчанинов // Русские писатели. 1800-1917. М., 1989. Т. 1. С. 339. 

Брянчанинов А. Фальшивый аккорд. Харьков, 1877.  

Брянчанинов А. Не по торной дорожке. Харьков, 1905. 

Брянчанинов А.А. В годину лихолетья. (1905-1906), Харьков, 1913.  

Брянчанинов А.А. В шестидесятых годах. (1862-1863), Харьков, 1915. 

Биографическая справка об А. А. Брянчанинове на сайте "Хронос" 
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Об А. А. Брянчанинове на сайте "Войны Российской империи" 

Воронов М. Анатолий Александрович Брянчанинов // Известия ВОИСКа. Вып.VIII. – 

Вологда, 2008. 

Дилакторский П.А. Вологжане – писатели. Вологда, 1900. 

Соколова Л. Д. Родословие семьи Брянчаниновых // Городок на Московской дороге. 

Вологда, 1994. С. 34-65. 

Швецов М.Н. Из прошлого. Вологда, 1913. 

1911 г.  

 

 

 

 

По Вычегде в Ульяновский монастырь совершал свою инспекционную поездку 

Вологодский 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 

Вологодский и Тотемский (впоследствии на покое); богослов, публицист; политический и 

государственный 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 

развитии государственности и культуры. Сыктывкар, 1996. Т.1. С. 247-263. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipdia.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%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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1911 г.  

Оглоблин Н.Н. (р. 1852), историк и археограф.  

   Май - июнь 1911. "Северное пароходное общество". Плавание на пароходе по 

Малой Двине и Вычегде от Великого Устюга до села Усть - Кулом УстьСысольского 

уезда 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 

жизни XVII века) // Русская старина, 1886.  Т. 96.  № 1.  С. 205-224 

Оглоблин Н. Н. Новые данные о Владимире Атласове // Чтения в обществе истории 

и древностей российских при Московском университете. М., 1888. Кн. I. Отд. 9. С. 1-30. 

Оглоблин Н. Н. Бунт Сквирского магистрата. Киев, 1888. 

Оглоблин Н. Н. Московская померная изба. М., 1889. 24 с. 

Оглоблин Н.Н. Из архивных мелочей XVII века // ИВ. 1889. Т.37. С.210212 

Оглоблин Н.Н. Герард Миллер и его отношение к первоисточникам // Библиограф. 

1889. № 1. С. 1–11. 

Оглоблин Н.Н. Остяцкие «знамена» XVII века // ИВ. 1889. Т.38. 

Оглоблин Н. Н. К вопросу об историографе Г. Ф. Миллере // Библиограф. 1889. № 8-

9. 

Оглоблин Н. Н.   Бунт и побег на Амур «воровского полка» М. Сорокина. (Очерк из 

жизни XVII века) // Русская старина, 1886.  Т. 96.  № 1.  С. 205—224. 

Оглоблин Н. Мангазейский чудотворец Василий: (К русской агиографии) // Чтенияв 

Обществе истории и древностей Российских. 1890. Кн. 1. Отд. 2. С. 4. 

Оглоблин Н. Н. Из архивных мелочей XVII века // Библиограф. 1890. № 2. С.26-27; 

№ 5-6. С. 63-64. 

Оглоблин Н.Н. «Женский вопрос» в Сибири в  XVII веке // Исторический вестник. 

1890. Т.XLI. № 7.   С. 195-207.  

Оглоблин Н. Н.   «Смутное время» в городе Ольшанске. (Очерк из быта служилых 

людей начала XVIII века) // Исторический вестник. 1890.  Т. 41.  № 8.  С. 428—444. 

Оглоблин Н. Н.   Сибирские дипломаты XVII века. (Посольские «статейные списки») 

// Исторический вестник. 1890.  Т. 46.  № 10.  С. 156—171. / Оглоблин Сибирские 

дипломаты 17 века_Istoricheskii vestnik T046 1891 (1).pdf 

Оглоблин Н.Н. Семен Дежнев (1638-1671 гг.). Новые данные и пересмотр старых // 

Журнал Министерства Народного просвещения. СПБ., 1890. №12. Отд.  2. 60 с. 

Оглоблин Н.Н. Смерть Семена Дежнева в Москве в 1873 г. СПб., 1891. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003547491#?page=2
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003547491#?page=2
http://memoirs.ru/texts/Oglob_BS_RS86_96_1.htm
http://memoirs.ru/texts/Oglob_BS_RS86_96_1.htm
http://memoirs.ru/texts/Oglob_BS_RS86_96_1.htm
http://memoirs.ru/texts/Oglob_BS_RS86_96_1.htm
http://www.memoirs.ru/rarhtml/OgloblinSV_IV90_8.htm
http://www.memoirs.ru/rarhtml/OgloblinSV_IV90_8.htm
http://www.memoirs.ru/rarhtml/Ogloblin_IV91_10.htm
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Оглоблин Н. Н. Голод в Нижегородской губернии в 1753-1755 гг. // Исторический 

вестник, 1891.  Т. 46.  № 12.  С. 847-851. 

Оглоблин Н. Н. Две "скаски" Владимира Атласова об открытии Камчатки // Чтения в 

обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1891. Кн. 

III. Отд. I. С. 22. 

Оглоблин Н. Н.   Источники „Чертежной книги Сибири“ Семена Ремезова.  Изд. Ред. 

Журн. «Библиограф» (Н.М.Лисовского). СПб.: Тип. В.С.Балашева, 1891. № 1. 12 с.   

Оглоблин Н. Н. Первый японец в России // Русская старина. 1891. № 10. С. 11-24. 

Оглоблин Н.Н. Происхождение провинциальных подъячих XVII в. // Исторический 

вестник. 1891. №10.  

Оглоблин, Н. Н. Что такое "десятня"? // Журнал Министерства Народного 

Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCLXXVIII. 1891. Ноябрь.  Санкт-Петербург : 

Типография В.С. Балашева и К°, 1891.  27 с. 

Оглоблин Н. Н. К истории Челобитного приказа. СПб., 1892. 

Оглоблин Н. Бытовые черты XVII в. // Русская старина. 1892. Т. 73. Январь–

Февраль–Март. 

Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768гг.). Ч. 1-

4. М.: Унив. тип., 1892-1901. 

Оглоблин Н. Н. Смерть Семена Дежнева в Москве в 1873 г. // Библиограф. Год 

седьмой (1871 г.). СПб., 1891. №3-4. 

Оглоблин Н. Н.   Народная смута на Вятке из-за «кормления» воевод. (Очерк из 

жизни XVII века) // Исторический вестник. 1892.  Т. 49.  № 7.  С. 165—184. 

Оглоблин Н.Н. К биографии Семена Ремезова // Библиограф. 1892. 

Оглоблин Н. Н. Путевые записки морехода И. М. Соловьева // Русская старина. 

СПб., 1892. №9, 10. С. 767—784. 

Оглоблин Н. Н. Народная смута на Вятке из-за «кормления» воевод. (Очерк из жизни 

XVII века) // Исторический вестник. 1892.  Т. 49.  № 7.  С. 165-184. 

Оглоблин Н. Одна из библиотек XVII столетия // Библиограф. 1892. № 6–7. С. 253. 

Оглоблин Н. Из архивных мелочей начала XVII в. // Библиограф. 1892. № 10–11. 

 Оглоблин Н. Служба в Сибири Демьяна Многогрешнаго // Чтения в историческом 

обществе Нестора Летописца. Киев,1892. С.149-170. 

Оглоблин Н. Н.   Наезд. (Очерк из жизни Малороссии конца XVIII в.) // 

Исторический вестник. 1893.  Т. 52.  № 6.  С. 732—746. 

Оглоблин Н. Дело о самовольном приезде в Москву Тобольского архиепископа 

Симеона в 1661 г. // Русская старина. 1893. Октябрь. С. 162–164. 

Оглоблин Н.Н. «Сыскные дела» о кладах в ХVII в. // Чтения в Историческом 

обществе Несторалетописца. Кн.7. Киев, 1893. С.115-154. 

Оглоблин Н. Библиотека Сибирского митрополита Игнатия: 1700 г. СПб., 1893. 

Оглоблин Н. К вопросу о христианском имени Ермака // Библиограф. 1894. Вып. 1. 

С. 23. 

Оглоблин Н. Н. К биографии Вл. Атласова // Чтения в Императорском обществе 

истории и древностей Российских при Московском университете.  Кн. 168 М., 1894.  С. 1-
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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 

сногочисленные исследования в Арктике.  
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Руал Амундсен стал первым человеком, 

отор й достиг Южного 

полюса, и первым, кто побывал на обоих полюсах планеты. Ему также принадлежит 

целый ряд рекордов, связанных с освоением полярных территорий. Амундсен первым 

прошел Северо-Западным проходом на судне «Йоа» от Гренландии к Аляске (1903 – 

1906), руководил экспедицией в Антарктику на судне «Фрам» (1911 – 1912), первым 

достиг Южного полюса (14 декабря 1911-го), в 1918 – 1920 гг. прошел вдоль северных 

берегов Евразии на судне «Мод», а в 1926-м руководил первым перелетом через Северный 

полюс на дирижабле «Норвегия». Погиб отважный полярник-первопроходец в 1928 году в 

Баренцевом море во время поисков экспедиции итальянца Умберто Нобиле, пролетевшего 

на дирижабле над Северным полюсом и потерпевшего крушение у берегов Шпицбергена. 

Итальянцы в конечном итоге были спасены экипажем ледокола «Красин». Открытие 

бюста Руала Амундсена на набережной Лейтенанта Шмидта было приурочено к 90-летней 

годовщине гибели норвежского полярника и 90-летию спасения арктической экспедиции 

Умберто Нобиле. 

 

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. 

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.: 

Главсевморпуть, 1935.  468 с. 

Амундсен Р. Плавание Северозападным проходом на судне «Йоа» : пер. с норв. / Р. 

Амундсен ; пер., ред. М. А. Дьяконова.  Л. : Изд-во Главного Упр. Сев. морского пути, 

1935.  468 с.  (Полярная биб-ка). 
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Амундсен Р. Северо-Восточный проход: Экспедиция на «Мод» вдоль северного 

побережья Азии // Собрание сочинений: в 5 т. Л.: Главсевморпуть, 1936.  Т. 3.  450 с. 

Амундсен Р. Полет до 88° северной широты: Первый полет над Северным 

Ледовитым океаном // Собрание сочинений: в 5 т.  Л.: Главсевморпуть, 1936. Т. 4.  386 с. 

Амундсен Р. Южный полюс: Плавание «Фрама» в Антарктике 1910—1912 // 

Собрание 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 // 

Собрание сочинений: в 5 т. Л.: Главсевморпуть, 1939. Т. 1.  436 с. 

Амундсен Р. Моя жизнь. Серия: Путешествия. Приключения. Фантастика.  М.: 

Географгиз, 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 

издание 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 

Россия.  № 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) 

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.: 

Судостроение, 1991. 

Амундсен Ф. Амундсен Ф. Александер К. Южный полюс: Амундсен против Скотта 

// National Geographic Россия. № 9.  2011. 
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Книжный клуб, 2004. 
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Медиа, 2011. – 388 с. 
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М., 1962.  С. 276-278.  

Ладлэм Г. Капитан Скотт. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 
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В.Р. Алеев               Алеев В. Р. в день своей свадьбы с  

                                Марией Александровной  Куковеровой, 1913 

 

В 1911-13 гг. изучал рыболовство на Севере В.Р.Алеев.  
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Поездка В.Р. Алеева в феврале - мае 1911 

ода 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 В.Р. Алеев совершил поездку на реки Поной 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. 

Алеев Василий Рафаилович, (29.07.1881–25.03.1941), ихтиолог, профессор, 

специалист по биологии промысловых рыб Баренцева и Белого морей. Родился в 

Мордовии. Окончил Московский университет (1909). В рыбной промышленности с 1910. 

Исследовал прибрежные районы Белого моря с целью восстановления запасов ценных 

рыб и постройки рыбоводного сёмужьего завода В 1920–1930‑е гг. в Архангельском 

управлении рыболовства и в «Севрыбе». Участвовал в морских научных экспедициях. 

Затем в ПИНРО изучал условия дрифтерного и тралового лова сельди и пикши. Эти 

исследования стали основой для оценки масштабов сельдяного промысла. Умер и 

похоронен в Мурманске. 

Домашняя овца, ее строение и внутренние органы в картинах: Объясн. текст к 

картинам 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 

морских рыболовных угодий / В. Алеев; ГУЗ и З. Деп. земледелия.  Спб.: Тип. Б. Ф. 

Киршбаума (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 

побережья 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.: 

Снаряжение 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. 

рыболовства". 1913. Т. 2. Вып. 2. 

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=2363
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
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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. 

Киршбаума (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 

советник  Бибиков Сергей Дмитриевич (13.01.1860-1920)   и совершил инспекционную 

поездку по губернии.  Отдельная глава данной книги посвящена 

Пе орскому уезду: П стозерью с Усть-Цилемской волостью 

и Ижемскому району с волостями Красноборская, Усть-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. 

Архангельск: Губернская  Типография,  1912. 199 с. 

Бибиков С. Д. Опровержение: [С.Д. Бибиков опровергает заявление автора 

материала "Жена солдата", опубликованного в газете "Архангельск", о недостаточной 

заботе в губернии о семьях воюющих солдат, приводит статистические и иные сведения] / 

Губернатор Бибиков // Архангельск.  1914.  12 дек. (№ 278).  С. 3. 

Губернаторы Архангельского Севера: пособие для подготовки к практической 

работе 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 

порта.  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. 

Сметанин, А. В. Архангельская область: истоки, потенциал, модернизация : 

монография / А. В. Сметанин, Л. М. Сметанина.  Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013.  610 с. 

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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Сорокажердьев В. Губернатор Бибиков // Вечерний Мурманск. 2004. 28 февраля. 

Трошина Т.И. Бибиков Сергей Дмитриевич  // Поморская энциклопедия.  

Архангельск, 2001. Т. 1: История Архангельского Севера.  С. 77. 

Участь бывших губернаторов // Архангельск.  1917.  20 июля (№ 158). С. 3.  

(Хроника). 

1912 г.  

 

 

Александр Васильевич Иванов 

 

 

В 1911 г. А.В. Иванов взглавлял экспедицию но Новой Земле. Его экспедиция, где 

были почти все ссыльные, должна была высадиться на северном острове архипелага, 

восстановить несколько домов, которые там некогда были, организовать 

метеорологическую станцию и провести ряд наблюдений. Когда 

основная работа была выполнена, А.В. Иванов и Г.И. Оппоков пересекли остров от 

Баренцева моря до залива Чекина на берегу Карского моря, где обнаружили признаки 

нефти, приуроченные к девонским отложениям. 

По словам В.А. Русанова это устанавливало «замечательный параллелизм и тесную 

не только палеонтологическую, но и петрографическую связь между новоземельскими 

горами и Тиманским кряжем, иными словами, между Новой Землей и Ухтой» [Русанов, c. 

396]. 

В 1912 г. по инициативе Архангельского губернатора С.Д.Бибикова на полуостров 

Канин была организована экспедиция под руководством инженера А.В.Иванова. В состав 

экспедиции входили ученый лесовод  А.А. Гром, Г.И. Оппоков,  Дмитрий Дмитриевич 

Иевлев (Оба к моменту начала Канинской экспедиции уже участвовали в подобных 

исследовательских 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 судоводитель А.А. Шляпин. Позднее к ним присоединил ись заведующий 

рыбными и морскими звериными промыслами Архангельской губернии Михаил 

Тимофеевич Талалаев и механик И.Ф. Корельский. В задачу экспедиции входило изучение 

возможности колонизации полуострова, изучение местного хозяйства, проведение 

метеорологических (устройство двух метеостанций) и геологических исследований, 

провести анкетное обследование местных промыслов. . Таким образом, возвратившаяся 2 

октября в Архангельск экспедиция выполнила свою главную функцию  утверждения 

Канинского полуострова и Чёшской губы как района национальных интересов России, 

предназначенного для дальнейшей колонизации и экономического развития. 

20 октября 1928 г. вернувшийся в Москву из командировки в Среднюю Азию А.В. 

Иванов был арестован. Следствие продолжалось до 5 июня 1929 г., а 1 июля Коллегия 
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ОГПУ приговорила А.В. Иванова «к расстрелу с заменой заключением в концлагерь, 

сроком на 10 лет». А.В. Иванову предстоял путь в уже знакомый край – в Архангельск. 

Оттуда в начале июля 1929 г. Отправлялась первая партия Ухтинской экспедиции ОГПУ. 

21 августа экспедиция прибыла на Ухту, а 30 августа заместитель начальника 

экспедиции, студент-пятикурсник Московской горной академии Д.Л. Русанов и 

заключенный А.В. Иванов были направлены на обследование скважины, не добуренной 

до революции нефтепромышленником Гансбергом. Вскоре инженера назначили 

техническим руководителем разведки на Яреге, где через некоторое  время было открыто 

крупное месторождение тяжелой нефти. ». 25 марта 1931 г.  А.В. Иванов был убит 

чекистами. 

 

 

NN. Грозненские нефтяные промыслы (краткий обзор за 1 треть 1909 г.) // Нефтяное 

дело. 1909. № 11. 

Владимир Александрович Русанов. Статьи, лекции, письма. М.-Л.: Изд-во 

Главсевморпути, 1945.  428 с 

Евдошенко Ю.В. Революционер, полярник, «вредитель» (подробно освещена жизнь 

А.В.Иванова) // http://arhiv-chr.ru/deyatelnost/publikatsii/49-revolyutsioner-polyarnik-vreditel-

inzhener-a-v-ivanov-odin-iz-pervykh-rukovoditelej-groznefti  

Евдошенко Ю.В. Инженер А.В. Иванов: у истоков «Грознефти» (к 120-летию 

Грозненской нефтяной промышленности) // История отрасли на страницах журнала 

«нефтяное хозяйство». 2014. С. 141-143. (Нефтяное хозяйство. 2013. №11.). 

Егоров Ал.Я. М. Свердлов на Урале в 1905 г. // Каторга и ссылка. Историко-

революционный вестник.  Кн. 42.  М.: Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльно-

поселенцев, 1928.  С. 138 – 147. 

Иванов А.В. «Грознефть»: истоки и первые шаги. Свидетельства очевидца // 

Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности. – Вып. 26. – М.: 

«Нефтяное хозяйство», 2013. – С. 40 – 79. (эл. вариант: http://oil-

industry.ru/books_detail.php?ID=128555). 

Канева А.Н. Ухтпечлаг: страницы истории (эл. ресурс: http://www.pokayanie-

komi.ru/martirolog/martirolog_t1/ kaneva_UPL_stranitzi_istorii/ – дата обращения 5 августа 

2013 г.). 

Канинская экспедиция 1912 года (Предварительный отчет начальника экспедиции 

А.С.Иванова) // Памятная книжка на 1914    год. Архангельск,  1914 . С. 67-89. / 

https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp028.pdf 

Карпов В.П., Гаврилова Н.Ю. Очерки истории отечественной нефтяной и газовой 

промышленности.  Тюмень: ТюмГНГУ, 2002.  172 с. 

Нефть и газ Коми края: Сборник документов и материалов. Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 1989.  288 с. 

NN. Грозненские нефтяные промыслы (краткий обзор за 1-ю треть 1909 г.) // 

Нефтяное дело.  1909.  № 11.  С. 12. 

Труды Терского отделения ИРТО.  1910.  Вып. II. 

Трофименко В. Г. Роль Канинской экспедиции 1912 года в изучении северо-востока 

Европейской России. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 

http://arhiv-chr.ru/deyatelnost/publikatsii/49-revolyutsioner-polyarnik-vreditel-inzhener-a-v-ivanov-odin-iz-pervykh-rukovoditelej-groznefti
http://arhiv-chr.ru/deyatelnost/publikatsii/49-revolyutsioner-polyarnik-vreditel-inzhener-a-v-ivanov-odin-iz-pervykh-rukovoditelej-groznefti
http://www.pokayanie-komi.ru/martirolog/martirolog_t1/
http://www.pokayanie-komi.ru/martirolog/martirolog_t1/
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2013/09kp028.pdf
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Приложение 3. «Современные научные исследования. Выпуск. 1» 2013.  Т. 3.  С. 341–345. 

– URL: http://e-koncept.ru/2013/53070.htm. 

1912 г. 

14 июля - 12 сент. 1912. Экспедиция Новоземельского горнопромышленного 

товарищества в Пропащую губу с целью разведки залежей медной руды на Медном 

полуострове. Плавание на пароходе "Рюрик" из Архангельска по Двине, Белому морю и 

Северному Ледовитому океану на Новую Землю. Становище Белушья Губа. Л.Л. Иванов 

проводил геологические, минералогические исследования Медного полуострова,  

метеорологические наблюдения. Описывал северное сияние, флора и фауна, ненцев 

(самоедов) их жилища, пищу, одежду, нравы. Совершил поездку на мыс Нелидова.  

 

 

 

Л.Л. Иванов 

 

Иванов Леонид Ликарионович (1877 - 1946), геолог, профессор Екатеринославского 

горного института. Родился в 1877 г. в городе Оса (Пермская губерния) в семье уездного 

казначея Ликариона Андреевича Иванова. Начальное образование получил в Пермской 

гимназии. 

В 1897 году пос упил в Харьковский университет, а в 1899 

году перевёлся на Физико-математический факультет Императорского Московского 

университета, который окончил в 1902 году. Был учеником В. И. Вернадского и его 

пригласили остаться при Кафедре минералогии для научной и педагогической работы. 

После сдачи экзаменов на степень магистра минералогии и геогнозии в 1908 году был 

избран профессором минералогии Екатеринославского высшего горного училища, где 

проработал всю оставшуюся жизнь. Руководил геолого-минералогическими экспедициями 

на Новую Землю, Волынь, в Мариуполь и др. В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ 

РАН хранится коллекция, собранная Л. Л. Ивановым во время экспедиции на Новую 

Землю в 1912 г. 

Иванов Л. Л. На Новой Земле // Природа. М., 1913. № 1. Стб. 74 – 98. 

Иванов Л. Л. Геологическое строение ложа р. Мокрой Суры в месте перехода её 

железнодорожной линией Мерефа-Херсон // Южный Инженер. Екатеринослав,  1915. — 

№ 2. — С. 9—15.  

Ивановъ Л. Л. Кальцитъ, кварцъ и прохлоритъ съ Кавказа // Извѣстія Императорской 

Академіи Наукъ. VI серiя. 10:8. 1916.  С. 621–632.   

Иванов Л. Л. Определитель минералов по внешним признакам. — Екатеринослав: 

Геолого-минералогич. кружок Екатеринославск. горного ин-та, 1926. — 77 с 

http://e-koncept.ru/2013/T3.htm
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Иванов Л. Л. Определитель главнейших магматических (изверженных) горных пород 

без помощи микроскопа. — Екатеринослав: Геолого-минералогич. кружок 

Екатеринославск. горного ин-та, 1926. — 8 с. 

Иванов Л. Л. К минералогии топазовых месторождений Волыни // Известия 

Академии наук СССР. VII серия. Отделение математических и естественных наук. 1933. 3. 

С.  421–444. 

Иванов Л.Л. Химико-микроскопическое исследование метеорита из с. Юртук 

Днепропетровской области. Падения 02.04.1936 г. // Доклады Академии наук СССР, СПб.. 

— 1937. — Т. XVII, № 7. — С. 367—369. 

Иванов Л.Л. Очерк по геологии и минералогии Медного полуострова на Новой 

Земле // Сб. в честь 25-летия научн. деят. В.И. Вернадского, СПб.. — 1941. — С. 56—79. 

Вернадский В.И. Отзыв проф. В. И. Вернадского о кандидатах на замещение 

кафедры минералогии в Екатеринославском Высшем Горном Училище // Известия 

Екатеринославского Горного Училища. Екатеринослав,  1908. — С. 4—5. 

Историческая коллекция Л. Л. Иванова. http://igem.ru. Дата обращения: 23 мая 2022. 

Мурзаев П. М. Леонид Ликарионович Иванов // Записки Всероссийского 

минералогического общества. Ленинград,  1947. — Т. Ч.75.  № 4. — С. 347—349. 

Попов С. П. Памяти Л.Л. Иванова // Минералогический сборник. Львов, 1948. — № 

2. — С. 217—219. 

 

 

1912 г. 

 Филатов В.А. изучал орнитофауну по р. Печоре (в районе деревень Пороги и Усть-

Илыч). Собрал коллекцию (400 экземпляров), но его сборы были обработаны лишь в 20-х 

годах А.В.Дмоховским и вошли в работу: 

Дмоховский А.В. Птицы Средней и Нижней Печоры // Бюлл. МОИП. Отд. биологии. 

1933. Т. 42. 

1912 г. 

 Сотрудниками опытной сельскохозяйственной станции Министерства земледелия и 

землеустройства под руководством А.В.Журавского были проведены статистические 

(экономико-географические) обследования 302 крестьянских хозяйств в 15 деревнях. 

Николаевский Б. Земледельческое хозяйство крестьян Усть-Цилемской вол., 

Печор.у., Арх. губ.// Изв. АОИРС. 1915. Вып.7. С. 203-216; Вып.9. С. 287-298; Вып.10. С. 

329-340. 

1912 г. 

 Ф.А.Якшевич - горный техник, Б.М.Тихомиров - зоолог, Н.В. Ильинский - ботаник 

были командированы в Усть-Сысольский уезд Вологодским обществом изучения 

Северного края на средства департамента земледелия для исследования залежей 

фосфорита и серного колчедана. Н.В.Ильинский  провел значительные ботанические 

работы. 

 

 

Известия АОИРС. 1912. Вып. 15.  С.  702. 

Библиография работ Н.В. Ильинского приведена в работе – Веселовские А.А. 

Вологжане – краеведы / https://www.booksite.ru/fulltext/kra/yev/edy/2.htm 

https://www.booksite.ru/fulltext/kra/yev/edy/2.htm
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Ильинский Н. Главные мотивы луго ой культуры в северной, 

нечерноземной полосе России и связанное с ней опытно-показательное луговодство 

Ярославской губернии // Изв. Вол. общ. С.-Х. 1910. № 1, 3 (8 с.). 

Ильинский Н. Хроника неба. Ежемесячные таблицы (с апреля) о времени восхода и 

захода солнца для Вологды, о картине звездного неба, о планетах, потоках звездных и т. д.  

// Вологодский  листок. 1910. 

Ильинский Н. Хроника неба. Ежемесячные таблицы (за весь год) // Вологодский 

листок. 1911. 

Ильинский Н. Почему «бобовые» удобряют землю // Сев. хозяин. 1911. № 2. С. 2.  

Ильинский Н.  Несколько слов о полевом и луговом травосеянии // Сев. хозяин. 1911. 

№ 5. С. 3.  

Ильинский Н.  Основные положения учения об удобрении // Сев. хозяин. 1911. № 8.  

Ильинский Н.  О минеральных удобрениях // Сев. хозяин. 1911.  № 10. С. 4.  

Ильинский Н.  Любитель природы. Обращение к читателям // Сев. хозяин. 1911. № 

13. С. 1.  

Ильинский Н.  Н. И. Осенние работы на лугах // Сев. хозяин. 1911. № 16. С. 3.  

Ильинский Н. По русскому Северу. От Москвы через Ярославль, Вологду, Устюг, 

Архангельск до Соловецкого монастыря // Ежегодник Вологодской губ. Изд. И. П. 

Семенова. Вологда, 1911. 24 с.  

 Шеляпин И. И. и Ильинский Н. В. От Вологды до Устькулома. (Путевые заметки из 

экскурсии учеников Вологодской торговой школы). Вологда, 1911. Изд. ВОИСК. 49 с. 

Ильинский Н. Фосфориты в Вологодской губернии и их значение в северном 

хозяйстве  // Изв. АОИРС. 1912. Вып. 9. С. 408. 

Ильинский Н.В. Луга в долине Сухоны от её истоков до города Тотьмы : их 

происхождение, настоящее состояние и желательное будущее. Архангельск : Губ. тип., 

1912. 26 с. 

Ильинский Н.В. Естественно-исторический очерк Вологодского края с 

эволюционной точки зрения. Ежегодник Вологодской губ. Изд. И. П. Семенова. Вологда, 

1912. 16 с. и в Путеводителе по Вологодской губ. Вологда, 1915. Изд. Волог. общ. изуч. 

Сев. края. 

Н. И. А. Цембер. Коми мойдан кыв`яс. Устьсысольск, 1912 г. А. Цембер. Коми 

мойдан и свылан кыв` яс. (Зырянские сказки  и песни). Устьсысольск, 1912 г. Рец. Изв. 

ВОИСК. Вып. 2.       С. 148-149. 

Ильинский Н.В. Новый дар северной природы. К вопросу о Вологодских 

фосфоритах // Ежегодник Вологодской губ. на 1913 г. Отд. 2. С. 36-39. 

А. П. Шенников. Аллювиальные луга в долинах р.р. Сев. Двины и Сухоны. (Из 

отчета). Рец. Изв. ВОИСК. Вып. 1. С. 88-89.  

А. Снятков, Г. Ширяев и И. Перфильев. Определитель растений лесной полосы 

Северо-Востока Европ. России. Вологда, 1913 г. Рец. Изв. ВОИСК. Вып. 1. С. 89-90. 
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Ильинский Н.В. Растительность по реке Сысоле (фитогеографический очерк берегов 

Сысолы) // Изв. ВОИСК. Вологда, 1914. Вып. 1. С. 1-37. 

Н. И.  Фантом (Г. Северцов). По старинному пути и северным городам. Путевые 

заметки. СПБ. Рец. Изв. Вол. общ. из. Сев. края. Вып. 2. С. 149-150.  
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путешественников. 

Семьдесят дней борьбы за жизнь: По дневнику участника экспедиции Брусилова 

штурмана В. Альбанова. Н. В. Пинегин, 1934. 

Сорокажердьев В. Прощай, Александровск! Россия, прощай… // Мурманский 

вестник. 2002. 24, 25, 26 июля. 

Троицкий В.А. Неизвестные письма штурмана Альбанова // Летопись Севера. Т XI. 

1985. 

Троицкий В. Подвиг штурмана Альбанова.  Красноярск: Красноярское книжное 

издательство, 1989. 

Троицкий В.А. Неизвестные письма штурмана В.И. Альбанова // Летопись Севера. 

М.: Мысль, 1985. С. 174-181.  

Федоров, Н. Драма среди льдов / Н. Федоров // Правда Севера. – 1985. – 12 сент. 

Чванов М. А. Загадка штурмана Альбанова.  М.: Мысль, 1981.  132 с. 

Чванов М. А. Загадка гибели шхуны "Святая Анна" : по следам пропавшей 

экспедиции / Михаил Чванов. - Москва : Вече, 2009 (Рыбинск : ОАО "Рыбин. Дом 

печати").  459 с. 
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Чванов М. А. Загадка штурмана Альбанова. Сенсационные находки в Арктике / 

Михаил Чванов. - Москва : Вече, печ. 2012.  397 с. 

Чванов М. А. Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей 

экспедиции / М. А. Чванов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 455 с. 

Черкашин Н.А. Авантюры открытого моря. Москва. 2004. 

Черкашин, Н. Добрый ангел и «Св. Анна» / Н. Черкашин // Российская газета. – 1999. 

– 12 февр. – С. 25. 

Чукова Ю. В плену снегов и суетной молвы // Морской флот 1988 №3 С.24-25. 

1912-1913 гг.  

Нат Станислав Генрихович - лесничий. Им были проведены многочисленные 

ботанические и гидрологические 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 

производительных 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. 

Нат С. Почему чердынцы нуждаются в Печорской железной дороге.  Архангельск, 

1913. 7 с. 

Нат С. В Печорском крае Вологодской губернии. Очерк. Здесь лн описывает свои 

инициативы по созданию заказника. (Каплин 2004). 

Нат С. Список полезных ископаемых, находящихся в пределах области Коми и 

Северо-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 

полезных 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 

политики // 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 

хозяйство и лесная промышленность. 1929. Вып.11(92). 

Каплин Н. Вологодская изба в верховьях Печоры // Русский Север. 2004.18 февраля. 

С. 18-19. 

Пажитнов Е. Родословная А. И. Куприна. Воспоминания. Письма / 

https://proza.ru/2014/06/09/36 

Valerian Albanov. In the land of white death: an epic story of survival in the Siberian 

Arctic. — Modern Library, 2000. — 240 p. 

1913 г.  

Вышла книга Эмилия Францевича Лесгафта  «Льды Северного Ледовитого океана и 

морской путь из Европы в Сибирь», посвященная западной части Северо-Восточного 

прохода (так до начала XX века называли Северный морской путь), двум морям, 

Баренцеву и Карскому. В книге рассматривается состояние льдов Баренцева моря, как 

результат различных физико-географических условий. Издание иллюстрируют карты 
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распределения льдов; графики широты границы льдов, температур воды и воздуха в 

разные месяцы года. Значительный раздео по истории освоения севера.  

Э.Ф.Лесгафт  (1870-1922), географ и педагог. Работал в Главной геофизической 

обсерватории по морской гидрологии и метеорологии, читал лекции по географии в 

высших учебных заведениях Петербурга и преподавал в гимназиях. Им написано около 50 

учебников по всем разделам школьного курса географии, многократно переиздававшихся 

с 1903 по 1927 гг.  

Лесгафт Э.Ф. Влияние Гольфштрома на движение циклонов в Атлантическом 

океане». — СПб.: типо-лит. «Герольда», 1902. — 119 с. 

Лесгафт Э.Ф. Льды Севернго Ледовитого океана и морской путь из Европы в сибирь. 

СПб., 1913. 239 с.                        / 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003805321?page=14&rotate=0&theme=white 

В числе учебников: Краткий курс географии России. — 13-е изд. — Петроград: тип. 

Б. Брукера, 1916 (15-е изд. — Стокгольм: З. И. Гржебин, 1921); Курс географии России: 

Для 6 и 7 кл. кадет. корпусов. Вып. 1—2. — Санкт-Петербург: Рус. скоропеч., 1912-1913; 

Краткий курс физической географии. — 10-е изд. — Петроград, 1917; Курс географии 

СССР. — 16-е изд., перераб. и доп., посмертное. — Ленинград: Гос. изд-во, 1925. — 285, 

[3] с., 4 л. цв. карт. : ил., карт. — (Трудовая школа); Курс элементарной географии. — 

Санкт-Петербург: скл. изд. у О.Н. Поповой, 1908; Краткий курс географии Европы. — 3-е 

изд. — Петроград: тип. Б. Брукера, 1916; Краткий курс географии внеевропейских стран: 

Африка. Азия. Австралия. Америка. — Санкт-Петербург: Рус. скоропеч., 1911. 

Лесгафт Э.Ф. Отечествоведение: Курс среднеучеб. заведений (5 кл. реал. уч-щ и 

классич. гимназий). — Санкт-Петербург: Рус. скоропеч., 1907; 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003759356?page=1&rotate=0&theme=white 

Эмилий Францевич Лесгафт // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. 

А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

Немцы России = Die Deutschen Russlands: Энциклопедия. Т. 2: (К—О) / Редкол. В. 

Карев (пред. редкол.) и др. — М.: ЭРН, 2004 — ISBN 5-93227-002-0. — С. 315. 

1913 г. 

18 апреля 1913 г. в г. Петрозаводске было организовано Общество изучения 

Олонецкой 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 участниками в деятельности «Общества» были известные ученые и 

краеведы (К. А. Докучаев-Басков, Д. В. Островский, А. А.Бернацкий, В. И. Крылов, В. П. 

Мегорский, Н. С. Шайжин и др.).  
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А.Ф.Шидловскицй 

 

Обложка первого номера "Известий общества изучения Олонецкой губернии", 1913 

г. 

Результаты научно-краеведческой работы Общества отражались в издававшемся 

журнале «Известия Общества изучения Олонецкой губернии» (1913-1917), выходивший 

до 8 раз в год (всего 

шло 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 

распоряжение Губернскому комиссариату по народному образованию. 

Библиография. "Известия общества изучения Олонецкой губернии // 

Правительственный вестник. Спб., 1913. № 141. 29 июня (12 июля). 

Библиографический указатель литературы, имеющей отношение к Олонецкому краю 

// Известия Общества изучения Олонецкой губернии.  1913.  № 1.  С. 96–100; № 2/3.  С. 

201–207; № 4.  С. 268–272; № 5/6.  С. 76–78; № 7/8.  С. 177–182 

Терпугова Г.В. Из истории развития краеведческой библиографии Олонецкой 

губернии // Краеведческие чтения: материалы I научной конференции.  Петрозаводск: 

Verso, 2008.  С.58-69. / http://bibliography.karelia.ru/files/9.pdf 

Библиографический указатель литературы, имеющей отношение к Олонецкому краю 

// Известия Общества изучения Олонецкой губернии.  1914.  № 1/2.  С. 107–110; № 3.  С. 

177–182; № 4. С. 242–244; № 5.  С. 62–64; № 6/7.  С. 126–128; № 8.  С. 171–175. 

Библиографический указатель литературы, имеющей отношение к Олонецкому краю 

// Известия Общества изучения Олонецкой губернии.  1915.  № 1.  С. 72–79. 

Библиографический указатель литературы, имеющей отношение к Европейскому 

Северу (502 назв.) // Известия Общества изучения Олонецкой губернии.  1915.  № 2/3.  С. 

153–158; № 4.  С. 239–245; № 5/8.  С. 127–128. 

В Об-ве Изучения Олонецкой губернии // Олонецкое эхо. Петрозаводск, 1916. № 131. 

17 марта.  
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 В О-ве изучения Олонецкой губернии // Олонецкое эхо. Петрозаводск, 1916. №49. 

30 апреля. 

Александрова Л.И. Развитие краеведческой библиографии в Карелии / Л.И. 

Александрова // Развитие науки в Карелии за 50 лет Советской власти / Отв. ред. Е.А. 

Веселов. Петрозаводск: Б. и., 1970.  С.308-317. 

Балховитинова М. Месторождения свинцовых руд в Олонецкой и Архангельской 

губерниях; О-во изучения Олонец. губернии.  Петрозаводск : Олонец. губерн. тип., 1915.  

17 с. 

Беспятых Ю. Н. Норвежский ученый на Севере России (1867 год): [О пребывании 

норвеж. ученого Й. А. Фрииса в Северной Карелии и его путевых записках] // 

Исторические связи Русского Севера и Норвегии: Сб. ст.  Архангельск, 1989.  С. 72–89. 

Беспятых Ю. Н.  Й. А. Фриис на Севере России (1867 г.) // X Всесоюзная 

конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран 

и Финляндии: Тез. докл.  М., 1986.  Ч. 1.  С. 116–117. 

Благовещенский И. Учёные исследования в Олонецкой губернии (обзор) / И. 

Благовещенский // Олонецкий сборник: материалы для истории, географии, статистики и 

этнографии Олонецкого края. Вып. 4.  Петрозаводск, 1902.  С. 181–197. 

Благовещенский С. И. К библиографии Олонецкой губернии: (крит. очерк).  

Петрозаводск : Олонец. губерн. тип., 1910.  29 с. 

Вестник Олонецкого губернского земства. – Петрозаводск : Олонец. губерн. тип., 

1907–1918.  Систематические указатели статей, напечатанных в журнале, составленные С. 

А. Левитским приложены к № 24 каждого годового комплекта «Вестника» за 1907–1914 

гг. 

Власов Ю. П. Северная баллада: [О педагоге и краеведе И. В. Оленеве].  

Петрозаводск: Карелия, 1989.  124 с. 

Водолазко В. Н. Социально-экономические проблемы Олонецкой губернии и 

Русского Севера в трудах В. В. Берви-Флеровского // Вопросы истории Европейского 

Севера: (Историография и источниковедение): Межвуз. сб.  Петрозаводск, 1989.  С. 108–

121. 

Голов А.Г. О краеведческом движении на Мурмане в 20-е гг. XX в. // II Ушаковские 

чтения.  Мурманск, 2005.  С.231-233 

Голов А.Г. Деятельность Общества изучения Карелии в краеведческом движении 

1920-х гг.: на материалах биографий сотрудников ОИК) // IV Ушаковские чтения.  

Мурманск, 2007.  С.240-246. 

Голов А.Г. Мемуары A.M. Линевского как источник по истории краеведения 

Карелии 1920-1930-х гг. // Исторические науки.  Мурманск, 2007.  Вып. 7.  С.233-240 

Голов А.Г. Краеведческое движение на Европейском Севере России в 1920-1930-е 

годы (по материалам Республики Карелия и Мурманской области): постановка проблемы 

// Вестник МГТУ.  2007.  Т.10.  № 3.  С.359-363. 

Голов А.Г. Краеведческое движение на европейском севере России в 1920-1930-е 

годы: по материалам Республики Карелия и Мурманской области: автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. ист. наук.  Тамбов, 2008.  16 с. 

Голубцов Н. А. Указатель русской литературы об Архангельской Карелии (106 назв.)  

// Архангельская Карелия.  Архангельск, 1908.  С. 34–39 (2-я паг.). 
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Голов А.Г. Общество изучения Мурманского края (1926-1931 гг.) // Исторические 

науки.  Мурманск, 2009.  Вып. 9.  С.81-95. 

Григорьев C.B. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии / C.B. 

Григорьев; Карел, фил. Акад. наук СССР.  Петрозаводск: Карелия, 1973.  290 с. 

Дианова К.А. К вопросу о создании и деятельности Общества изучения Олонецкой 

губернии // Ученые записки Петрозаводского государственного университета.  

Общественные и гуманитарные науки.  No 1 (122). Февраль, 2012. С.23-25. 

Дианова К.А. Кондопожский край на страницах «Известий Общества изучения 

Олонецкой губернии» // Кондопожский край в истории Карелии и России: Статьи и 

материалы IV краеведческих чтений, посвященных памяти А.И. Шощина. Кондопога  

Петрозаводск, 2005.  С.46-53. 

Дианова К.А. Музей Общества изучения Олонецкой губернии // Музеи в северном 

измерении: Материалы международной научно-практической конференции.  

Петрозаводск, 2006.  С.53-56. 

Дианова К.А. Общество изучения Олонецкой губернии (1913-1917 гг.) // 

Всероссийская студенческая историко-регионоведческая конференция. Санкт-Петербург, 

6-7 апреля 2006 года: Доклады и сообщения.  СПб., 2007. С.161-164. 

Дианова К.А. Вклад Общества изучения Олонецкой губернии в развитие музейного 

дела Петрозаводска // Музеи и краеведение.  Сыктывкар, 2007. Вып.6. С. 103-110. 

Дианова К.А. Общество изучения Олонецкой губернии и революция 1917 года // 

Краеведческие чтения: Материалы II научной конференции (16 мая 2008 г.).  

Петрозаводск, 2008.  С. 119-124. 

Дианова K.A. 1918 год в судьбе общества изучения Олонецкой губернии // 1918 год 

в судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной Гражданской войны и 

международной интервенции. Сборник материалов научной конференции.  Архангельск, 

2008.  С.55-58. 

Дианова К.А. Национальные особенности карел (по материалам дореволюционной 

печати) // Народы России: историко-психологические аспекты межэтнических и 

межконфессиональных отношений: Материалы XXV Междунар.науч.конф. Санкт-

Петербург, 12-13 мая 2009 г. / под ред. д-ра ист.наук, проф. С.Н. Полторака.  СПб.: 

Нестор, 2009.  С.28-31. 

Дианова К.А. Судьбы краеведов Петрозаводска в 1919 г. // 1919 год в судьбах России 

и мира: широкомасштабная Гражданская война и интервенция в России, зарождение 

новой системы международных отношений: сборник материалов научной конференции.  

Архангельск,2009.  С. 279-283. 

Дианова К.А. «Свое» и «чужое» в деятельности Общества изучения Олонецкой 
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Д.Д.Иевлев, Н.А.Кулик, А.А.Логвинович, В.В.Аполлонов были командированы в 

бассейн р. Усы на средства Н.А.Шахова. Экспедиция провела топографические и 
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земледелия. В.Г.Хименков изучал юрские отложения, месторождения фосфоритов и 

серного колчедана, пришел к заключению о том, что эти ископаемые не имеют 

промышленного значения. Виктор Гаврилович Хименков (1881-1949) -  геолог и 

гидрогеолог, ученик А.П. Павлова. Им опубликованы 54 научные работы. 

 

 

 

 

Виктор Гаврилович Хименков 

 

 

Хименков В.Г. Геологический очерк г. Вольска Саратовской губернии // Труды 

Саратовского общества естествоиспытателей и любителей 

естествознания. Саратов. 1903-1904. Т. 4. Вып. 2-3. С. 195-258. 

Хименков В.Г. К вопросу о геологическом строении г. Хвалынска и 

меловых отложениях северного Поволжья Саратовской губернии // 

Ежегодник по геологии и минералогии России. 1907. Т. 9. Вып. 4-5. С. 

115-130.  

Хименков В.В. Очерк геологического строения и фоcфоритовых 

залежей бассейна реки Сысолы и Б. Визинги в Устьсысольском уезде Вологодской 

губернии // Тр. Комиссии моск. С-х ин-та по иссл. фосф. 1914. Сер. 1, номер 6. С.91-200.  

Хименков В.Г. О юрских отложениях и месторождениях фосфоритов и серного 

колчедана 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. 

Хименков В.В. Геологические исследования в бассейне рек Моломы, Юга и Вохмы в 

Никольском уезде Вологодской губ. // Отчеты по обследованию придорожных районов 

Северных жел. дорог. Аргономическая Служба Северных жел. дорог. 1921. Вып. 1-й. С. 7-

47.  

Хименков В.Г. Полезные ископаемые Тверской губернии, степень их изученности и 

возможности практического использования. М., 1932. 
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Хименков В.Г. Некоторые типы ледниковых дислокаций в Подмосковном крае // 

Труды II Междунар. конференции по изучению четвертичного периода Европы. Вып. 2. М 

; Л., 1933. 

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 

геологическая школа. М.:Наука. 2004. С. 91-94. http://.ru/encyclopedia/persons/himenkov           

1913-1914 гг.  

Роман Петрович Якобсон исследовал состояние рыбного хозяйства, привел много 

географических сведений о р.Вычегде, особенно много данных по ихтиофауне реки. 

 

Якобсон Р.П.  Статистическо—экономическое обследование побережья и 

рыболовных угодий на Онежской губе между Кемью и Онегой в 1911 году // Мат. к 

познанию русского рыболовства. 1913. Т. 2. Вып. 5.  С.9—72. 

Якобсон Р.П. Отчет по обследованию рыболовных угодий Александровского и 

Кемского уездов Архангельской губернии //Мат. к познанию русского рыболовства. 1914. 

— Т. 3. Вып. 2. — С.7, 17, 52—150. 

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 

Вологодской губерний в 1914 г. // Матер. к познанию русского рыболовства. Пгр., 1916. С. 

1-44. 

 

Алексеева Я.И. Беломорское рыболовство с конца XVIII в. по 1920-е гг. // 

Исторический опыт научно-промысловых исследований в России: Тез. Всерос. науч. 

конф., посв. 150-летию со времени организации первой отечественной экспедиции под 

руководством К.М. Бэра и Н.Я. Данилевского. — М.: ВНИРО, 2002. — С. 22-24. 

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 

руководством Б.А. Вилькицкого положившее начало освоению Северного морского пути. 

Бори с Андре евич Вильки цкий (22 марта [3 апреля] 1885, Пулково — 6 марта 1961, 

Брюссель) — русский морской офицер, гидрограф, геодезист, исследователь Арктики, 

первооткрыватель Северной Земли. Родился в семье гидрографа, капитана Андрея 

Ипполитовича Вилькицкого (впоследствии генерала Корпуса гидрографов, начальника 

Гидрографического управления). В 1913 году экспедиция открыла Землю Императора 

Николая II (Северную Землю), остров Цесаревича Алексея (Малый Таймыр) и остров 

Старокадомского. В 1914—1915 годах совершил первое сквозное плавание по Северному 

морскому пути из Владивостока в Архангельск, открыв новый остров Новопашенного 

(ныне — Остров Жохова). Экспедиция прибыла в Архангельск 16 сентября 1915 года. Был 

награжден Константиновской медалью Русского географического общества. 
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Б.А.Вилькицкий                             Андрей Ипполитович      Леонид Михайлович 

                                                         Вилькицкий                      Старокадомский 

 

 

 

 

Группа участников экспедиции в Северный Ледовитый океан на 

едоко ах "Таймыр"  "Вайгач". 

П тропавловск-Камчатский, 1913 год 

 

 

 

Б.А. Вилькицкий 

 

Вилькицкий А. И. Предварительный отчёт о работах гидрографической экспедиции в 

1894 г. в реке Енисее и Ледовитом океане // Известия РГО. 

1895.  Т. 31.  С. 136-152. 
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контр-адмиралам Свиты Его Величества и флигель-адъютантам по старшинству. 
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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 

исследователи, 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 зоолог Л.Л. Брейтфус, ботаник A.И. Толмачев, полярный исследователь Г.А. 

Ушаков, военный гидрограф B.В. Ахматов, гидрограф Д.Д. Руднев, картограф П.П. 

Померанцев, начальник 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; ученые хранители музеев Академии - О.О. 

Баклунд, А.А. Бялыницкий-Бируля, П.В. Виттенбург, В.Н. Сукачев, И.П. Толмачев; и те, 

кто по своему научному и общественному положению могли способствовать деятельности 

комиссии, - Н.И. Андрусов, К.И. Богданович, 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 Константин 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. 
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Кольцов А.В. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России, 1915-1930 гг. СПб., 1999. 

Красникова О. А. Картографические документы Полярной комиссии Академии наук 

(СССР) // Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и 

исторической 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. 
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Логинова Г.П., Селиханович В.Г. Иллиодор Иванович Померанцев: военный 
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картографе, географе и вообще ученом. 1937 // Там же. Ф. 112. Оп. 1. № 42. 1 Л. 
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Шрадер Т. А. Ленинградские газеты об исследовании Арктики в 1928 г. (по 
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Ива н Я ковлевич Кривощёков (19 августа 1854 год — 28 сентября 1916 года) — 

географ и картограф Пермской губернии. В течение 25 лет лесничий Пермского имения 

Строгановых. Главным делом жизни И. Я. Кривощекова было составление 

географических карт Пермской губернии. Ему принадлежит составление карт 

Соликамского (1895), Пермского (1909), Чердынского (1915-1916) и других уездов. 

Особый интерес представляет «Карта Пермской губернии» (1887), над которой И. Я. 

Кривощеков трудился около 10 лет. 
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Кривощеков И.Я. Пермь Великая, ее живая старина и вещественные памятники 

(Археологическо-этнографические заметки по Чердынскому у. с картой) Под ред. и с 
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общественного деятеля Пермского края, автора «Летописи Кудымкара» и карт Пермской 

губернии [Электронный ресурс]: документы и материалы / Комитет по делам архивов 



 

 

 1754 

администрации Перм. обл., Гос. архив Перм. обл. Пермь, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Каракулова  А.В.    Археологическая деятельность Ивана Яковлевича Кривощекова 

(конец XIX - начало XX вв. ) // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. 

2017. История и археология. / https://cyberleninka.ru/article/n/arheologicheskaya-deyatelnost-

ivana-yakovlevicha-krivoschekova-konets-xix-nachalo-xx-vv 

Кашаева Ю.А. Картографическая коллекция И.Я. Кривощекова в фундаментальной 

библиотеке Пермского педагогического университета // Университет и библиотека. 

Вместе 90 лет. Сб. мат-лов конф. Пермь 2012. С. 16-22.  

Кашаева Ю.А. Реконструкция картографического архива И.Я. Кривощекова // 

Цифровая гуманитористика: ресурсы, методы, исследования: Мат-лы конф. Пермь, 

ПГНИУ, 2017. Ч. 2. С. 25-28. 

Кашаева Ю.А., Пьянков С.В., О проекте «Сохранение, изучение и  популяризация   

наследия картографов Ураласередины  XVIII начала ХХ вв.» // От карты прошлого – к 

карте будущего: Сб. мат-лов конф. Пермь, 2017. Т.3. С. 46-56.  

Кориненко М.Ю., Красноперова Н.В. Пермский дом И.Я. Кривощекова // Пермский 

дом в истории и культуре края: Матлы конф. Пермь, 2018. С. 110-119.  

Костиницина А.В.  Картографический материал И.Я. Кривощекова: судьба 

коллекции // От карты прошлого к карте будущего: Сб. тр. конф. Пермь, 2017. Т.3. С. 63-

72.  

Котова О. Добрым словом вспомнить // Городская газета. 2004. 6 июня.  

Красноперова Н.В., Кориненко М.Ю. Фотографический архив Ивана Яковлевича 

Кривощекова: размышления над вновь выявленном альбомом  // I  Кривощековские 

историко-архивные чтения: Сб. мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). Кудымкар, 2019. С. 76-

88. 

Кривощеков А. Слуга народа // Парма. 1999. №118. 7 августа.  

Масленников А.А. Состояние памятников археологии Пермского предуралья во 

времена И.Я. Кривощекова и в настоящее время // I  Кривощековские историко-архивные 

чтения: Сб. мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). Кудымкар, 2019. С. 163- 

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Пермская область: сб. 

М., 1978. 228 с.  

Мелюхина А.П. Деятельность Ивана Яковлевича Кривощекова по озеленению села 

Кудымкара в период 1836-1896 гг. // I  Кривощековские историко-архивные чтения: Сб. 

мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). Кудымкар, 2019. С. 102-105.  

Монахов М.Ю. Календарь знаменательных дат и памятных дат Пермского края на 

2009 год. Пермь, 2008.   

Николаев С.Ф. Сын Иньвы географ И. Кривощеков // Позиция. 1989. № 6. 

Плотникова Г.Н. Научная и общественная деятельность И.Я. Кривощекова // 

Проблемные вопросы историко-культурного наследия Урала: Мат-лы конф. Соликамск, 

1996. С. 70-71.  

Плотникова Г.Н. И.Я. Кривощеков – исследователь Верхотурского уезда // 

Верхотурский край в истории России. Екатеринбург, 1997. С. 129-134.  

Плотникова Г.Н., Плотников С.Н. Иван Яковлевич Кривощеков как картограф 

Пермской губернии (к 165-летию со дня рождения) // I  Кривощековские историко-

архивные чтения: Сб. мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). Кудымкар, 2019. С. 125- 
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Поздеева К.Г. Значение реки Камы в истории Прикамья в трудах И.Я. Кривощекова   

// I  Кривощековские историко-архивные чтения: Сб. мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). 

Кудымкар, 2019. С. 229-233.                                                                                                                                                                                                                             

Светлакова Т. Наш земляк, ученый // По ленинскому пути. 1984. 12 октября.  

Силин В.И. И.Я.Кривощеков и его работы по истории и географии Республики Коми 

//  Очерки по истории географических исследований на территории Коми края. 

Сыктывкар, 2003. Ч.4. С. 67-69. 

Трунов Г. Династия художников Кашиных. Пермь, 1997.  

Тюзюльбаева Т.Ж. Окружной лесничий Пермского имения Строгановых Иван 

Яковлевич Кривощеков: географ, картограф, краевед // I  Кривощековские историко-

архивные чтения: Сб. мат-лов конф. (28 марта 2019 г.). Кудымкар, 2019. С. 137- 

Шарц А.К. Кривощеков Иван Яковлевич // Календарь-справочник Пермской области 

на 1964 г.  Пермь, 1963. С. 182-183. 

Шарц А. Выдающийся географ Урала // По ленинскому пути. 1979. 10 марта.  

Шумилов Е.Н.  Кривощеков Иван Яковлевич  //  Краеведы и краеведческие 

оргинизации Перми: библиографический справочник. Пермь, 2000. С. 158-159.  

 

Письма лесничего Кривощекова И.Я. Теплоухову Ф. А., 1895-1888 гг. / ГАПК // 

Семейный фонд Теплоуховых. Ф.613. Оп.2. Д.114. Л.54. 

 

1914-1917 гг. 

 В.В.Гуман в бассейне р. Пал-ю, притока р. Илыча, изучал биологию сибирской 

пихты.   Гуман Владимир Васильевич (1884-1939, † Москва, Ново-Девич. кл-ще, колумб.) 

Лесовод, 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 

рождения) // Лесоведение. №5. 1985. 

Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь. Т.3. М., 1950. 

Сигорянина О.Н., Кондратьева Р.Н. Гуман Владимир Васильевич. Материалы к 

библиографии ученых. СПб., 1991. 

1915 г. 

Городков Борис Николаевич (1890–1953 работал на Северном Урале: по р. Манье и 

по Сибиряковскому тракту до р.Волоковка. Дал характеристику почв и растительности 

восточного склона Северного Урала. В дальнейшем проводил многочисленные 

географические работы в Арктике и в том числе в пределах Коми края. 

            

 

 

Городков Б.Н. Очерк растительности низовий реки Конды// ЕТГМ.  1912.  Вып.20.  

С. 1–35. 

Городков Б.Н. Список растений, собранных на Салыме в 1911 году // Ежегодник 

Тобольского губернского музея. Вып.21. Тобольск, 1913. С.1.; Там-же: Поездка в 
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Салымский край; Там-же: Шу ьц Л.Р. 

р тк е сообщение об 

экскурсии на р.Салым, Сургутского уезда.           

Городков Б.Н. Краткий отчет о совершенной в 1915 г. поездке в Ляпинский край 

Тобольской губернии // Изв. Академии наук. 1916. Сер.6. Т.10. Ч.1. 

Городков Б.Н. Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботанико-

географические области. (С приложением карты ботанико-географических областей) // 

ЕТГМ.  1916. Вып.27.  С. 1–56. 

Городков Б.Н. Западно-Сибирская экспедиция Российской Академии наук и 

Русского географического общества // Природа. 1924. №7-12. С. 3-32. 

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 очерк населения крайнего северо-востока Западной Сибири// 

ИРГО.  1926. Т.58.  Вып.2.  С. 50–70.  

Городков Б.Н. Оленьи пастбища на Севере Уральской области // Урал.  1928.  Вып.8.  Ч.7.   

С. 145–156.  

Городков Б.Н. Гыданская комплексная экспедиция под руководством Городкова Б. Н. // 

Отчет о деятельности АН СССР за 1928 г.  Л., 1929.  С. 123–131. 

Городков Б.Н. Полярный Урал в верховьях рек Войкара, Сыни и Ляпина// Северный 

Урал. 1929. Вып.7. 

Городков Б.Н. Почвы Гыданской тундры. — Л., 1932. — С. 74–78. 

 

Городков Борис Николаевич // Культурное наследие Сибири. Биографический 

справочник / Сост. В.Ю. Софронов.   Екатеринбург, 2008. С. 142-147. / 

file:///C:/Users/309/OneDrive/Документы/Биографии%20Сибиряков.pdf 

Дмитриев-Садовников Г. На Вахе // Ежегодник Тобольск. Губернского музея. 

Вып.26. Тобольск, 1916. 

Дмитриев-Садовников Г. Река полуй // Известия РГО. 1919. Т.52. Вып.6. 

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. 
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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 

культура 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. 

Надточий Ю. Имя тоболяка на карте мира // Тобольская правда.  1995.  № 24. 

Пигнатти В. Гербарий Тобольского губернского музея // Ежегодник Тобольск. 

губернского музея. Вып.24. Тобольск, 1915. 

Пигнатти В. Отчет секретаря Тобольского губернского музея за 1912 г. // Ежегодник 

Тобольск. губернского музея. Вып.22. Тобольск, 1914. 

Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь.  М., 1950. Т.3.  С. 3–7. 

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.  

Тихомиров Б. А. Памяти Б. Н. Городкова // Ботанический журнал.  1954. Т.39.  С. 

139–140. 

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 

Полярный Урал. 

Тюменский Север и малочисленные народы (Библиографический указатель).  

Тюмень, 1993. 

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 

руководством  инженера путей сообщения В.Е. Ляхницкого (1885-1960). В 1914-1918 

годах В.Е. Ляхницкий работал начальником Управления портовых 

изыск ний на Мурманском побережье Баренц ва 

моря, на побережье Белого моря, а также в устье реки Северная Двина. 

Биографический словарь деятелей естествознания.  1958. Т.1 С. 548 
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Изыскания в устьях р. Северной Двины, произведенные в 1915‐ 1916 года для 

составления аванпорта у гор. Архангельска (составил инженер путей сообщения В.Е. 

Ляхницкий)  // Труды отдела торговых портов Министерства торговли и 

промышленности.  Пг, 1916. Вып. ХL1Х. 

Изыскания на Мурманском побережье Северного Ледовитого океана.  П., 1917. 

Кандиба Б.Н. Русское портостроительство в период войны 1914‐ 1917гг.  Л., 1924 

Ляхницкий В.Е. Изыскания на Мурманском побережье Северного Ледовитого 

океана.  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.  

Петрозаводск: Карелия, 1973. С. 149.  269 с. 

1916 г. 

21 сентября (4 октября) 1916 года был основан г. Романов-на-Мурмане. В этот день 

на невысоком холме, где сейчас располагается Дворец культуры и народного творчества 

имени С. М. Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь 

покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Город стал последним городом, 

основанным в Российской империи. Зимой 1916—1917 гг. военные суда Антанты встали 

на якорь в Кольском заливе. 3 (16) апреля 1917 года], после Февральской революции, он 

получил своё нынешнее название — Мурманск. К началу 1920-х годов Мурманск 

насчитывал менее двух с половиной тысяч жителей. Сейчас население — 270 384 чел. 

(2021). С 1 января 2021 года на уровне муниципального устройства получил 

наименование городской округ город-герой Мурманск. 

 

 

Киселев А.А. Книга о Мурманске. Мурманск: Кн. изд-во., 1977. 230 с. 

Киселев А.А. Родное Заполярье: очерки истории Мурманской области. (1917-1972). 

Мурманск: Кн. изд-во., 1974. 511 с. 

Мурманская железная дорога. Краткий очерк постройки железной дороги на Мурман 

с описанием ее района. тр.: Тип. товарищества А.Ф. Маркс, 1916.-

204 с. 

Ушаков И.Ф. Кольская земля. Очерк истории Мурманской области в дооктябрьский 

период. Мурманск: Кн. изд-во, 1972. - 672 с. 

Ушаков И.Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т.1: Кольская Земля. Мурманск: Кн. 

изд-во, 1997. 646 с. 
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Ушаков И.Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т.2: Кольский Север в досоветское 

время. Мурманск: Кн. изд-во, 1998.  368 с. 

Ушаков И.Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т.З: Кольская старина. Мурманск: Кн. 

изд-во, 1998.  474 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: 

председатель 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 г. 

Белянкин Дмитрий Степанович (23 августа 1876, дер. Ламаниха, Вологодская губ. – 

20 июня 1953, Москва)  проводил исследования на побережье Кандалакшской губы 

Белого моря (1917 г.) и на Кольском полуострове (1922-1923 гг., 1927-1928 гг.). 

 

 

 

Д. С. Белянкин 

 

Д.С. Белянкин - геолог, директор Института геологических наук (1945—1947), 

директор Минералогического музея (1947—1952) и Кольской базы АН СССР (1948—

1952). Академик АН СССР (1943), член Лондонского геологического общества (1946 

Библиография работ Д.С. Белянкина приве ена на сайте 

«История геологии и горного дела» / Сост. И.Г. Малахова / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=36 

Дмитрий Степанович Белянкин / Сост. Н. М. Асафова. М., 1941. 40 с. (Материалы к 

биобиблиографии учёных СССР. Сер. геол. наук; вып.5). 
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Белянкин Д.С. Наблюдения над выветриванием строительных камней на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры //  Каменные строительные материалы. 

Сб. 1. Пг.: Изд-во РАН, 1923.  С. 154-159. (Материалы. КЕПС; Вып. 41). 

Белянкин Д.С. Предварительный отчет о результатах поездки на Каменный остров 

Кубенского озера в Вологодской губ. //  Каменные строительные материалы. Сб. 1. Пг.: 

Изд-во РАН, 1923.  159-160. (Материалы. КЕПС; Вып. 41). 

Белянкин Д.С., Влодавец В.И. Геологическое исследование в окрестностях с. Поной 

на восточном берегу Кольского полуострова // Изв. Геохим. секции Кружка металлургов и 
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1918 г.  

В бассейне р.Вычегды с целью геологических изысканий и геологического 

картирования работали несколько партий московских геологов. Ланге  Октавий 

Константинович (1883–1975) исследовал бассейн р. Выми от ее места впадения в 

р.Вычегду до с. Веслянского, Миссуна Анна Болеславовна (1868—1922)  - бассейн 

р.Вишеры, И.И.Пазилов - р. Вычегду от с.Усть-Кулом до г.Усть-Сысольска и бассейн р. 

Локчим, Серге й Влади мирович О бручев (1891—1965) - южную оконечность Тимана в 

районе верхнего течения р.Вычегды и ее притоков - р.р.Воль и Чери. 

 

                  

С.В.Обручев    О.К.Ланге      А.Б.Миссуна    А.Б.Миссуна 
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[Некролог] // Вестн. МГУ. География. 1966. № 1. С. 120-121. 

Сергей Владимирович Обручев: (К 110-летию со дня рождения) // Колыма. 2001. № 

1. С. 61-62. 

Собисевич А. В. Дискуссия о методах преподавания в Средне-Азиатском 

университете в конце 1920-х годов (на примере противостояния представителей красной и 

старой профессуры // Классический университет: история и современность: материалы II-

й Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 

посвящённой 90-летию Удмурского государственного университета; Ижевск, 29 января 

2021 г.  Ижевск, 2021.  С. 276–283. 

Соболев В.С., Сакс В.Н., Ревердатто В.В. Памяти Сергея Владимировича Обручева: 

[Некролог] // Геология и геофизика. 1965. № 12. С. 144-145 : порт. 

Султанходжаев А. Н., Зиган Ф. Г.  О. К. Ланге. Ташкент, 1973. 

Флоренсов Н. А. Сергей Обручев. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. 167 с.  

(Замечательные люди в Сибири). 
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Хрюкова Г.М. Обручев С.В. // Геологи Колымы и Чукотки. Магадан: Магаданск. кн. 

изд-во, 1969. С. 60-62. (Библиографический справочник «Помни их имена»; Вып. 2) 

Козлов А. С.В.Обручев. // www.kolyma.ru 

http://www.belta.by/ru/articles/dossier/K-145-letiju-pervoj-v-Belarusi-i-Rossii-zhenschiny-

geologa-Anny-Missuny_i_752.html 

1918 г. 

Казимир Петрович Калицкий (1873-1941) – геолог-нефтяник, А.А.Стоянов - 

палеонтолог, А.Д.Волкович, Н.Н.Яковлев - участники экспедиции, которая была 

организована Геолкомом. Провели экспертную оценку перспективности Ухтинского 

месторождения и подтвердили ее неблагонадежность. К.П.Калицкий высказал сомнения 

по поводу существования грабена в своде Ухтинского поднятия, обозначенного в конце 

XIX в. Ф.Н. Чернышевым (Калицкий, 1918). Ф.Н. Чернышев и его последователи 

ограничивали нефтеносную площадь Ухтинского района только узкой полосой грабена, 

тогда как по К.П. Калицкому создавались предпосылки для расширения поисковых работ 

на нефть на Ухте. 

 

 

                                                              

К.П.Калицкий     К.П.Калицкий        

 

Галкин А.И. Калицкий Казимир Петрович на сайте «История геологии и горного 

дела». Здесь же приведена библиография его трудов и литература о нем. Составитель И.Г. 

Малахова. 

 

Калицкий К.П. Отз в об Ухтинском нефтеносном районе 

// Изв. Геолкома. 1 18. Т. 37. №9-10. С. 271-275. 

Калицкий К.П. Исследование Ухтинского нефтеносного района // Изв. Геолкома. 

1919. Т. 38. №1. 

Калицкий, К. П. Отзыв об Ухтинском нефтеносном районе // Известия Геологического 

комитета.  1920.  Т. 37.  № 9-10. 

Калицкий К.П. Ухтинский нефтеносный район // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 

М.-Пгр., 1921. Вып. 9-12; 1922. Вып. 7-8. 

Калицкий К.П., Чарноцкий С.И., Миронов С.И. О нефтеносных районах России // 

Изв. Геол. ком. 1921. Т. 40. № 8/10. С. 25-33. 

http://www.kolyma.ru/
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Калицкий К. П. Научные основы поисков нефти.  М.: Гостоптехиздат, 1944. 

(посмертное издание). 
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и газ» Международной Академии информатизации, 2003. Т. 2.  С. 11.  380 с. 

Калицкий Казимир Петрович // Репрессированные геологи. 3-е изд., испр. и доп. М.; 

СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. С. 145-146. 

Калицкий Казимир Петрович // Словарь по геологии нефти. Л.: Гостоптехиздат, 

1958. С. 254-255 : порт. 

Казимир Петрович Калицкий // История и нефтегеологические исследования 

ВНИГРИ. Т. 1. СПб.: ВНИГРИ, 2009. С. 120. 

Калицкая В. П.  Работы на Челекене // Жизнь и деятельность К. П. 1945. 

Калицкая В.П. Жизнь и труды К.П. Калицкого. 1945. 433 с. (рукопись в группе 

истории геологии ГИН РАН). 

Алфёров Б., Калицкая В. Калицкий Казимир Петрович (некролог) // Ежегодник ВПО. 

1949. Т. 13. 

Варламов А. Н. Александр Грин. Биография.  М.: ЭКСМО, 2010.  544 с 

Вебер В.В. Многое о них сочинили позднее: (Из воспоминаний). 1974. 2 с. (рукопись 

в группе истории геологии ГИН РАН). 

Галкин А.И. Выдающийся геолог-нефтяник К.П.Калицкий (1873-1941) // Институт 

истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова. Годичная научная конференция, 

2007. М.: ИДЭЛ, 2008. С. 410-414. 

Галкин А.И. Выдающийся геолог-нефтяник Казимир Петрович Калицкий // 

Нефтяное хозяйство. 2008.  №3. С. 115-117.  

Галкин А.И. Выдающийся геолог-нефтяник Казимир Петрович Калицкий: (К 135-

летию со дня рождения) // Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов. 

2010. № 1. С.78-85. 

Галкин А. И., Разумов А. Я. Биографические материалы // Репрессированные геологи 

/ Гл. ред. В. П. Орлов; Отв. ред. Л. П. Беляков, Е. М. Заблоцкий; Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации.  М.-СПб.: МПР РФ, 1999.  С. 13-357.  452 с. 

Евдошенко Ю.В. Неизвестное «Нефтяное хозяйство». 1920-1941 гг.: Очерки по 

истории нефтяной промышленности и отраслевого научно-технического журнала. М.: 

«Нефтяное хозяйство», 2010. 344 с. 

Жизнь и деятельность К. П. Калицкого  / Рукопись. Фонды ВНИГРИ.  

Заблоцкий Е.М. «Дело Геолкома» // Репрессированные геологи. 3-е изд., испр. и доп. 
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За творческое развитие советской передовой нефтяной геологической науки // 

Нефтян. хозяйство. 1951. № 9. С. 1-5. 

Имена геологов на мемориальных досках. СПб.: ВСЕГЕИ, 1992. 168 с. 

Калицкая В.П. Жизнь и труды К.П.Калицкого. Л.: ВНИИ Наркомнефти, 1945. Архив 

отдела истории геологии Гос. Геол. Музея. Им. В.И.Вернадского РАН. 

Козулин А. Истоки // Молодежь Севера. 1968. 26 апреля. 

Козулин А. "Оказывать полное содействие" (О геологоразведочной экспедиции на 

р.Ухту в 1919 г.) // Геолог Севера. 1994. 14 октября. 

Крымгольц Г. Я., Крымгольц H. Г. Имена отечественных геологов в 

палеонтологических названиях / РАН. Палеонтологическое общество.  СПб., 2000.  139 с. 
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Лысенко Ю.М. Деятельность Российских ученых-геологов в Дагестане в начале ХХ 

века: история, значение, опыт //  Современные проблемы науки и образования.  2012.  № 

2. 

Максимова Л.А. Исследования нефтяной Ухты // Научные экспедиции и 

исследования 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 

коллекторов 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 создании геологии нефтяных 

месторождений Туркмении // Тр. Ин-та геол. АН Туркм .ССР. Т. 3. 1960. С. 148-158. 

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 на I Северо-Двинском губернском съезде Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов в г. Великий Устюг, представлявших 115 делегатов 

из 5 восточных уездов Вологодской губернии: Великоустюгского, Сольвычегодского, 

Яренского, Никольского, Усть-Сысольского, — была учреждена (образована) Северо-

Двинская губерния, губернский город — Великий Устюг. НКВД РСФСР постановлением 

от 24 июля 1918 года согласился с этим решением. 

Город Котлас и его роль в развитии народного хозяйства Северного края. Материалы 

специальных экономических обследований. Ленинград, 1929. 192 с. / 

https://kotlaslib.aonb.ru/doc/Gorod_Kotlas.pdf 

Путеводитель по фондам Вологодского областного архива новейшей политической 

истории. Справка об изменениях административно-территориального устройства и сети 

партийных и комсомольских органоа на территории Вологодской области (1917-1991) / 

https://web.archive.org/web/20110917021817/http://www.rusarchives.ru/guide/voanpi/126sia.sht

ml 

Саблин В.А.  Наш край в составе Российского государсва  (История формирования 

территории и административных изменений Вологодской области) // Известия 

Вологодского общества изучения Северного края. Вып. 1.  / 

https://www.booksite.ru/fulltext/14v/ois/kch/9.htm 

Северо-Двинская губерния (Географический и культурно-экономический очерк). 

В.Устюг, 1924. Вып.1. 245 с. 

 

1919 г.  
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Сотрудники легендарной ухтинской экспедиции 1919 года на р. Вычегда. Александр 

Иванович – во втором ряду в центре, слева от своего зама А.А. Стоянова (в кепке и с 

трубкой). 

 

 

 

Ю.А. Косыгин 

 

Алекса ндр Ива нович Косы гин (3 мая 1883 г., Москва ‒ 1 

сентября 1940 г., Магадан) — 

с ветск й геолог-нефтяник, 

профессор Московской горной академии, один из пионеров отечественной науки о 

разработке нефтяных и газовых месторождений,. 

В феврале 1919 года геологоразведо ный отдел Главнефти 

представил проект разведочных работ на Ухте, а в мае был утверждён состав  экспедиции. 

Её руководителем стал инженер А.И. Косыгин, ответственным за геологические работы - 
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геолог А.А. Стоянов. Двумя отрядами 26 июня 1919 года из Петрограда и Москвы 

экспедиция выехала в Вологду, 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.  

21 февраля 1938 г. А. И. Косыгин был арестован как «японский шпион» и 

приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер в лагере. 

Сын — Юрий Александрович Косыгин (1911—1994 гг.),  геолог-тектонист, Герой 

Социалистического Труда, академик АН СССР. 

 

Косыгин А.И. Разведка нефтяных и газовых месторождений.  М.: Нефтяное 

издательство, 1932.  240 с 

Л. Г. Борозинец. Нефть для Страны Советов. // Историко-культурный атлас г. Ухты: 

научно-популярная литература / ред.-сост. И. Д. Воронцова.  Ухта, 2009. 

Подготовка к планомерному освоению (1918-1928 годы). Тимано-Печорская 

провинция – 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 

династии 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).  

Евдошенко Ю.В.,  Шайдуров В.В. Нефтяники Санкт-Петербургского горного 

института. А.И. Косыгин – у истоков научных основ разработки нефтяных месторождений 

// История отрасли в публикациях журнала «нефтяное хозяйство». 2014. С. 117-120. 

История становления и развития нефтегазового комплекса  Коми края (к истории 

освоения нефти Европейского Северо-Востока). Ухта: УГТУ, 2004. 168 с.  

Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 1811 – 1945. 

Исторические очерки.  М.: Граница, 2011.  С. 591. 

Репрессированные геологи (эл. ресурс: http://ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm. 

Дата обращения – 8 апреля 2014 г.). 

 

Библиография научных трудов Ю.А. Косынского приведена На адресе «История 

геологии и горного дела» ) Составитель А.А. Малахова. Ниже приведены только его 

историко-геологические работы и литература о нем.  

 

Косыгин Ю.А. Академик А.П. Карпинский – основатель школы русских геологов. 

М.: «Правда», 1950. 24 с. : порт.; То же на китайск. яз. 1955. 

Косыгин Ю.А. Глава школы советских тектонистов: [К присуждению Ленинской 

премии Н.С. Шатскому за науч. руководство составлением Тектонической карты СССР и 

сопредельных стран] // Природа. 1958. № 6. С. 49-52 : порт. 

Kossygin J.A. Nikolai Sergejewitsch Schatskij // Z. angew. Geol. 1958. Bd. 4. N 12. S. 

553-555. 

Трофимук А.А., Фотиади Э.Э., Косыгин Ю.А и др. Памяти Николая Сергеевича 

Шатского. (1895-1960) // Геология и геофизика. 1960. № 9. С. 120-121 : порт. 

http://www.yaregaruda.ru/ru/book/export/html/31
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Казаринов В.П., Касьянов М.В., Косыгин Ю.А. и др. А.Л. Академик Андрей 

Алексеевич Трофимук: (К 50-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1961. № 9. 

С. 124-126 : порт. 

Годовиков А.А., Дистанов Э.Г., Косыгин Ю.А. и др. Памяти Олега Дмитриевича 

Левицкого. (1909-1961) // Геология и геофизика. 1961. № 3. С. 116-117. 

Волохов И.М., Довгаль В.Н., Косыгин Ю.А. и др. Член-корреспондент АН СССР 

проф. Ю.А. Кузнецов // Геология и геофизика. 1963. № 4. С. 135-140 : порт. 

Баранова Ю.П., Бискэ С.Ф., Волков И.А., Косыгин Ю.А. и др. Академик Андрей 

Александрович Григорьев // Геология и геофизика. 1969. № 8. С. 154-156. 

Ананьев А.Р., Возженникова Т.Ф., Косыгин Ю.А. и др. Венедикт Андреевич Хахлов: 

(К 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1969. № 7. С. 154-156 : порт. 
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летию Э.Э. Фотиади // Геология нефти и газа. 1982. № 1. С. 60-61. 
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Коржинский Д.С., Косыгин Ю.А., Кузнецов В.А. и др. Памяти Юрия Алексеевича 

Кузнецова: [1903-1982. Некролог] // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1983. № 3. С. 129-133 : 

порт. 

Алексеев А.С., Архипов С.А., Борукаев Ч.Б., ˂…˃ Косыгин Ю.А. и др. Академик 

Борис Сергеевич Соколов: (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1984. № 

4. С. 143-145. 

Косыгин Ю.А., Меннер В.В., Милановский Е.Е. и др. Виктор Ефимович Хаин: (К 70-

летию со дня рождения) // Изв. вузов. Геология. 1984. № 2. С. 127-128. 

Алексеев А.С., Аверко Е.М., Антонов Ю.Н., ˂…˃ Косыгин Ю.А. и др. Николай 

Никитович Пузырев: (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1984. № 10. 

С. 143-145. 

Косыгин Ю.А. В Отделе тектоники Института геологических наук // Страницы 

истории московской геологической школы. М.: Наука, 1985. С. 42-54. (Очерки по истории 

геологических знаний; Вып. 22). 
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Алексеев А.С., Архипов С.А., Борукаев Ч.Б., <…> Косыгин Ю.А. и др. Выдающийся 

исследователь Сибири: (К 80-летию со дня рождения академика В.А. Кузнецова) // 

Геология и геофизика. 1986. № 5. С. 132-134. 

Алексеев А.С., Архипов С.А., Борукаев Ч.Б., <…> Косыгин Ю.А. и др. Первый 

нефтяник Сибири: [К 75-летию со дня рождения А.А. Трофимука] // Геология и 

геофизика. 1986. № 8. С. 141-143. 

Бгатов В.И., Борукаев Ч.Б., Вышемирский В.С., ˂…˃ Косыгин Ю.А. и др. Фабиан 

Григорьевич Гурари: (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1987. № 4. С. 

144-145. 

Аверко Е.М., Алексеев А.С., Антонов Ю.Н., ˂…˃ Косыгин Ю.А. и др. , Николай 

Никитович Пузырев: (К 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1990. № 1. С. 

143-144. 

 Косыгин Ю.А. Воспоминания военного времени // Фронт и тыл: Геологи Академии 

наук СССР в годы Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1990. С. 44-50 : порт. 

(Очерки по истории геологических знаний; Вып. 28). 

Борукаев Ч.Б., Воробьев В.Н., Вышемирский В.С. ˂…˃ и др. Новые прогрессивные 

концепции в геологии нефти и газа: (К 80-летию со дня рождения акад. А.А. Трофимука) 

// Геология и геофизика. 1991. № 8. С. 3-7. 

Косыгин Ю.А., Радкевич Е.А., Ильичев В.И. и др. Памяти Н.П. Васильковского: 

[25.12.1904-3.05.1992. Некролог] // Тихоокеан геология. 1992. № 4. С. 152-153 : порт. URL 

Косыгин Ю.А. Опыт интеллектуальной автобиографии. Хабаровск, 1992. 164 с.; 2-е 

изд. Владивосток: Дальнаука, 1993. 181, [1] с.; Рец. Р.Ф. Черкасов // Вестн. РАН. 1993. Т. 

63. № 7. С. 655-657. URL 

Косыгин Ю.А. Пределы мышления: (К 50-летию выхода в свет книги А.Д. 

Архангельского «Геологическое строение и геологическое развитие СССР») // Тихоокеан. 

геология. 1992. № 2. С. 152-156. URL 

Косыгин Ю.А. Человек. Земля. Вселенная / Отв. ред. Н.П. Романовский, Ф.Т. 

Яншина. М.: Наука, 1995. 335, [1] с. (Наука. Мировоззрение. Жизнь). 

Косыгин Ю.А. Некролог // Геология и геофизика. 1994. Т. 35. № 3. С. 144-145 : порт. 

Косыгин Ю.А. Некролог // Геология нефти и газа. 1994. № 2. С. 40. 

Косыгин Ю.А. Некролог // Тихоокеан. геология. 1994. № 2. С. 114-116 : порт. 

Пущаровский Ю.М., Моссаковский А.А., Милановский Е.Е. и др. Памяти академика 

Юрия Александровича Косыгина // Геотектоника. 1994. № 4. С. 92-93 : порт. 

Косыгин Ю.А. Некролог // Слово прощания // Наука в Сибири. 1994. № 5/6. С. 7. 

Романовский Н.П. Призвание – первопроходец (к 100-летию со дня рождения 

академика Ю.А.Косыгина) // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. 

Стоял у истоков (Ю.А. Косыгин) // Наука в Сибири. 2011. № 3 (20 янв.). 

Литература о Ю.А. Косыгине 

Академик Ю.А. Косыгин и Косыгинские чтения в ИТиГ ДВО РАН: [Хабаровск. 21-

23 янв. 2003 г.] // Тектоника, глубинное строение и геодинамика Востока Азии. 

Хабаровск: Ин-т тектоники и геофизики ДВО РАН, 2003. С. 5-6. (4 Косыгинские чтения). 

Бакулин Ю.И., Боголепов К.В., Борукаев Ч.Б. и др. Академик Юрий Александрович 

Косыгин: (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1981. № 1. С. 158-159 : 

порт. 
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Башарин А.К., Берзин Н.А., Боголепов К.В. Юрий Александрович Косыгин: (К 60-

летию со дня рождения) // Геология и геофизика. 1971. № 1. С. 146-148. 

Башарин А., Беляев С. и др. Яркая личность: (К 90-летию со дня рождения акад. 

Ю.А. Косыгина // Наука в Сибири. 2001. № 5. С. 5. 

К 100-летию со дня рождения академика Юрия Александровича Косыгина // 

Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 2. С. 322-327. 

Козловский Е.А., Зубарев Б.М., Волков В.М. и др. 70-летие Юрия Александровича 

Косыгина // Сов. геология. 1981. № 1. С. 112-113. 

Панфилов И. Династия геологов Косыгиных // Нефтяник. 1983. № 8. С. 44-46; № 10. 

С. 44-46. 

Панфилов И. Династия: [Об известных геологах А.И. Косыгине, Ю.А. Косыгине и 

В.Ю. Косыгине] // Сов. Сахалин. 1983. 26 мая. С. 4. 

Пущаровский Ю.М. Геолог-тектонист Юрий Александрович Косыгин: (К 85-летию 

со дня рождения) // Тихоокеан. геология. 1995. Т. 14. № 6. С. 5-7. 

Пущаровский Ю.М. Маститый академик – Юрий Александрович Косыгин // Среди 

геологов: Очерки об ученых. М.: ГЕОС, 1999. С. 113-125. 

Салин Ю.С. Ю.А. Косыгин о человеке и естествознании // Строение и эволюция 

Востока Азии. Хабаровск: Ин-т тектоники и геофизики ДВО РАН, 1999. С. 6-13. (2 

Косыгинские чтения). 

Салин Ю.С. Под знаком вечности: размышления о жизни и судьбе академика Ю.А. 

Косыгина // Дал. Восток. 2007. № 3.. С. 137-159. 

Самсонов Ю.В., Каламкаров Л.В. Академик Ю.А. Косыгин. (1911-1994). М.: ГУП 

Изд-во «Нефть и газ», 2000. 44 с. (Сер. Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина; Вып. 46). URL 

Самсонов Ю.В., Каламкаров Л.В. Академик Ю.А. Косыгин – гордость тектонической 

школы России (в частности, Сибири и Дальнего Востока). (1911-1994 гг.) // Газовая 

промышл. 2001. № 1. С. 57. 

Шило Н.А. и др. 70-летие Юрия Александровича Косыгина // Сов. геология. 1981. № 

1. С. 112-113 : порт. 

Шило Н.А., Бабушкин М.Н., Еляков Г.Б. Юрий Александрович Косыгин: (К 70-

летию со дня рождения) // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1981. № 4. С. 143-145. 

Юрий Александрович Косыгин: (К 80-летию со дня рождения) // Тихоокеан. 

геология. 1990. № 6. С. 110 : порт. 

Вебер В.В. Многое о них сочинили позднее. Беседа с Василием Валериановичем 

Вебером 27 декабря 1974г., Москва. А.И. Галкин / http://higeo.ginras.ru/hosted-files/pub-fil-

675.pdf 

 

 

1919 г. 

 Н.А.Гостунский провел рекогносцировочные исследования на Екатерининском 

канале. 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.  
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Н.А.Кулик - руководитель, Д.Д.Руднев, В.Н.Козловский, Б.С.Лукаш, П.Г.Кушаков - 

Печорская экспедиция. Печорская экспедиция (была поддержана Комиссией по 

снабжению Красной армии)  проводила комплексные исследования на Вычегде. 

Борис Созонтович Лукаш (28 июля [9 августа] 1887 года, Санкт-Петербург — 2 

марта 1968 года, Киров) — учёный-ихтиолог,  кандидат биологических наук (1938), 

доктор биологических наук (1947). Директор Вятского научно-исследовательского 

института краеведения, директор Вятского областного краеведческого музея (1924—

1929), профессор и заведующий кафедрой зоологии Вятского педагогического института 

(1922—1943), заведующий кафедрой общей биологии Вятского зоотехническо-

ветеринарного института (1930—1937), заведующий кафедрой зоологии Кировского 

сельскохозяйственного института (1943—1955). был участником и руководителем 

зоологических, рыбопромысловых и комплексных экспедиций на реку Вычегда (1919), на 

реку Печора (1921), в Слободский уезд (1922, 1923), Омутнинский уезд (1926), на Дальний 

Восток (1932), в Карелию (1935). 

 

 

 

Б.С. Лукаш 

 

Лукаш Б.С. Материалы к исследованию Вятского края в рыбопромысловом 

отношении // Известия Вятского научно-исследовательского института краеведения. 1922. 

С. 12.  

Лукаш Б.С. О нахождении тайменя Hucho taimen (Pallas)  в Вятской губернии // 

Вятская жизнь. №3. С. 62.  

Лукаш .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 

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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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). 

Дрягин П. А., Кудерский Л. А., Пирожников П. Л., Покровский В. В. Памяти Бориса 

Созонтовича Лукаша (1887—1968) // Вопросы ихтиологии. — 1968. — Т. 8, вып. 6. — С. 

1087—1090. 

Зорина Л. Н. Взаимодействие библиотеки им. А. И. Герцена и Вятского 

педагогического института // VII Петряевские чтения, 2003: Материалы науч. конф.: 

(Киров, 27—28 февр. 2003 г.). — Киров, 2003. — С. 44—49. — 153 с. 

Канев Г.П. Исследования Н.А.Кулика в Усинском крае // Научные экспедиции и 

исследования Коми края: Тез. докл. Сыктывкар, 1993. Ч. 1. С. 64-66. 

Краснова Л. В. Вклад Вятского научно-исследовательского института краеведения в 

развитие книжной культуры региона // Десятые Петряевские чтения : материалы Всерос. 

науч. конф. (Киров, 25—26 февр. 2010 г.) / Департамент культуры Киров. обл., КОУНБ 

им. А. И. Герцена ; ред. кол.: С. Н. Будашкина [и др.]. — Киров, 2010. — С. 135—141. — 

328 с. 

Лукаш Борис Созонтович // Преподаватели ВятГГУ. — Киров : Изд-во ВятГГУ, 

2004. — С. 101. — 208 с. — 500 экз. — ISBN 5-93825-152-4. 

Лукаш Борис Созонтович // Энциклопедия земли Вятской : [в 10 т.] / Обл. писат. орг. 

[и др. ; ред. комис.: В. А. Ситников (пред.) и др.]. — Киров : Вятка, 1996. — Т. 6 : Знатные 

люди : (биогр. слов.) / [сост. С. П. Кокурина ; ред. В. Д. Сергеев]. — С. 259. — 538, [1] с. 

— (Откуда мы родом?). 

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 

географических исследований на территории Коми края. Сыктывкар, 1996. Ч.2. С. 145-

147. 

Слободчиков А. М. Деканы естественно-географического и химического 

факультетов ВятГГУ // Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого 

развития : Сб. материалов VII Всероссийской научно-практической конференции в 2 

частях. Часть 1. (г. Киров, 1—2 декабря 2009 г.). — Киров : ООО «Лобань», 2009. — С. 

228—229. — 239 с. 

Соловьёв А. Н. 1.2. Фенологические наблюдения в Вятском регионе // Биота и 

климат в XX столетии. Региональная фенология. — М. : Пасьва, 2005. — С. 30—45. — 288 

с. 

Соловьёв А. Н., Сотников В. Н. Рыбы // Энциклопедия земли Вятской : [в 10 т.] / 

Обл. писат. орг. [и др. ; ред. комис.: В. А. Ситников (пред.) и др.]. — Киров : Вятка, 1997. 

— Т. 7 : Природа / Сост. А. Н. Соловьёв. — С. 420—427. — 606, [1] с. 

Соловьёв А. Н. Фенологический мониторинг как составная часть биологического 

мониторинга // Актуальные проблемы регионального экологического мониторинга: 
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теория, методика, практика : Сб. материалов Всероссийской научной школы (г. Киров, 13–

15 ноября 2003 г.). — Киров, 2003. — С. 62—69. — 364 с. 

Список диссертаций защищённых в Ленинградском университете в 1947 г. // 

Вестник Ленинградского университета. — 1948. — № 1. — С. 166—178. 

 

Хохлов А. А. Исследователи природы Вятской губернии / Киров. гос. универс. обл. 

науч. б-ка им. А.И. Герцена ; [редкол.: Н. П. Гурьянова (сост.) и др.] // Герценка : Вятские 

записки : [научно-популярный альманах]. — Киров, 2015. — Вып. 28. — С. 171—184. — 

287 с. 

Чудова Г. Ф. Пути научного краеведения. Фрагмент из неопубликованной книги 

«Дорогами поиска» // Герценка : Вятские записки : [научно-популярный альманах]. — 

Киров, 2000. — Вып. 1. — С. 58—63. — 143 с. 

Чудова Г., Скальная Г. Зоологи // Вятка: Краевед, сб. Вып. 6. Киров, 1983. 

http://www.herzenlib.ru/regionovedenie/marks/detail.php?ID=16834 

СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004 т.1. Д. 325. Лукаш Борис Созонтович, сотрудник 

Зоологического музея АН. Личное дело. 

ЦГА СПб. Фонд Р-7240. Опись 12-2. Дело 2202 Лукаш Борис Созонтович. Доктор 

биологических наук по теме: «Филогенетические соотношения между некоторыми видами 

карповых рыб», 1946-1947 гг. 

Лукаш Борис Созонтович // ОА СПбГУ. Опись личных дел сотрудников, уволенных 

в 1917-1941 гг. Д. 1805. 

 

1919 г.  

Д.Ф.Котельников, В.В.Сапожников, Е.В.Никитина проводили гидрографические 

исследования 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. 

http://www.herzenlib.ru/regionovedenie/marks/detail.php?ID=16834
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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. 

Шрадер Т.А. Библиотека Полярной комиссии – 1914-1936 гг. (Академия Наук)  // 

Арктика: история и современность : труды международной научной конференции. Санкт-

Петербург, 19–20 апреля 2017 г.  СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017.        5-63 

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 

Наркомата 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) Академии наук (АН), Северного отдела Наркомата путей сообщения (Д.Д. 

Руднев). Несколько научных деятелей, известных своими работами по Русскому Северу, 

получили персональное 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 включения в него представителей иных ведомств, не 

предусмотренных ранее. Решено было просить Наркомат просвещения о делегировании 

своего представителя. Таким образом, в составе Комиссии были как представители 

различных наркоматов, чья сфера деятельности распространялась на северные районы 

государства, так и учёные-эксперты. Появилась возможность обеспечения координации 

различных ведомств «в стенах» Комиссии по Северу. И, действительно, состав её членов 

увеличивался – к работам привлекли «сведующих 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 

Севера России в начале XX века //  http://www.sa.komisc.ru/index.php/2011-05-17-16-11-

38/view.download/51.html 

Бровина А.А. Научное освоение Европейского Севера России (конец XIX – первая 

половина ХХ века). Сыктывкар, 2022. 576 с.  

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. 

Карпинский А.П. Записка о деятнльности Постоянной полярной комиссии // Прото-

колы Физ.-мат. отд. ИАН. 1916. № 12. § 512. С. 208-209. 

Комиссия по Северу // Известия ВЦИК. 1919. 14 февраля. С. 6. 

http://www.sa.komisc.ru/index.php/2011-05-17-16-11-38/view.download/51.html
http://www.sa.komisc.ru/index.php/2011-05-17-16-11-38/view.download/51.html
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Красникова О.А. Академия наук и исследования в Арктике: научно-организационная 

деятельность Полярной комиссии в 1914-1936 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.10 

/ Красникова Ольга Алексеевна.  М., 2006. 26 с. 

Красникова О.А. Полярная комиссия Академии наук и определение границ и 

номенклатуры северных морей  // Первая мировая война и проблемы российского 

общества: Материалы междунар. науч. конф.  СПб., 2014.  С. 244-251. 

Красникова О.А. Академия наук и защита интересов России в Арктике в первой 

трети XX века / О.А. Красникова // Международные отношения на европейском Севере и 

Арктике в первой четверти XX века: исторический опыт и современность. - Архангельск: 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 2015. - С. 106-

130. 

Самойлович Р.Л. Всесоюзный Арктический институт // Бюлл. Арктического 

института 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, 

междуведомственное совещание при Особой продовольственной комиссии Северного 

фронта приняло постановление о необходимости создания "Северного научно-

промыслового комитета" для централизованного руководства всей работой по изучению 

и освоению Крайнего Севера. 

Белов М.И. Советское арктическое мореплавание 1917-1932 г.г. История открытия и 

освоения Северного морского пути.  Л.,  1959.  Т.3. 510 с. 

 

 

 

 

 

 

 



1920 г. (4 марта)  

В январе 1919 г. была основана «Комиссия по изучению Севера» при научно-техническом 

управлени ВСНХ. На ее основе при Высшем совете народного хозяйства  марта 1920 г. 

была организована Северная научно-промысловая экспедиция (С.Н.П.Э). В 1921 г. было 

организовано 23 экспедиции. В 1925 г. (СН-ПЭ) была переименована в Институт по 

изучению Севера (ИСС) (18 марта 1925 г.), на базе которого впоследствии был создан 

Всесоюзный Арктический  институт (ВАИ) (22 ноября 1930 г.). С 1938 г. по 1958 г.  

Артический научно-исследовательский институт (АНИИ). С 1958 г. - Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). 

Адреса  

Петроград/Ленинград, В. О., 1-ая линия, д. 20 (1920—1925) 

Ленинград, В. О., Съездовская (ныне Кадетская линия), д. 1—3 (1925—1930) 

Ленинград, наб. Фонтанки, д. 34 (1930—1986) 

Ленинград/С-Петербург, ул. Беринга, д. 38 (1986—наст. время) 

Директоры: 

1. Профессор ,Самойлович Рудольф Лазаревич, (1920 —1930, 1932 —1938). 

2. Академик Шмидт Отто Юльевич (1930 — 1932) 

3. Академик Ширшов Петр Петрович, (1938 — 1939). 

4. Академик Федоров Евгений Константинович, (1939). 

5. Либин Яков Соломонович, (1940— 1941). 

6. Балакшин Леонид Леонидович, (1941— 1942). 

7. Славин Семен Венекдиктович, экономист, и.о. (1942). 

8. Профессор Буйницкий Виктор Харлампиевич, (1942 —1947). 

9. Профессор Антонов Василий Семенович, (1947 — 1950). 

10. Фролов Вячеслав Васильевич, к.г.н., (1950 — 1960). 

11. Академик Трешников Алексей Федорович, (1960— 1981). 

12. Крутских Борис Андреевич, д.г.н., (1981—1992). 

13. Фролов Иван Евгеньевич, (1992 — 2017). 

14. Макаров Александр Сергеевич (2017 — настоящее время) 

http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?p=29851#p29851 

 

 

 
 

Руководители Арктического института (справа налево): В. Ю. Визе, Р. Л. 

Самойлович, 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 

зверобойным промыслом Внешторга в северных водах. 

 

Список экспедиций СНПЭ — ИИС — ВАИ в период 1920 — 1935 гг. По документу 
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В устье рек Индиги и Пеши проводились изыскательские работы для постройки 

портовых сооружений под руководством инженера  Георгия Яковлевича Наливайко (1891 

— 1973) . 

 

                          
 

Георгий Яковлевич Наливайко 

 

Родился 23 апреля 1891 г. в селе Маяка Таврической губернии. Окончил 

Петроградский институт инженеров путей сообщения в 1915 г.,  после окончания 

института, Георгий Наливайко прибыл в Архангельск, где принял участие в работах по 

улучшению Архангельского порта, которые вел Петр Герардович Минейко, отец Ксении 

Петровны Гемп. С В 1917-1919 гг. - инженер-изыскатель, заместитель начальника 

портовых изысканий на Мурманском побережье. С 1920 г. жил в Архангельске, где в 1924 

г. возглавил Управление Северных портовых изысканий. 

В 1926-1929 гг. ему удалось провести глубокое исследование устья Печоры, ее 

перекатов и бара и в 1930 г. издать судоходную карту от Белощелья до выхода в море. Ему 

поручили подготовить расчеты для строительства порта на архипелаге Шпицберген 

(1931), в Хабарово на Югорском полуострове (1932-1934), в Амдерме (1935-1936). 

В годы войны принимал участие переправке по молодому льду Северной Двины 

железнодорожных платформ с танками. Рискованная операция завершилась удачно 

благодаря инженерным познаниям Георгия Яковлевича. Участник строительства 

Херсонского, Николаевского и Архангельского портов, проектирования Кислогубской 

приливной электростанции. Избирался членом Географического общества СССР и 

председателем Архангельского отделения. С 1957 г. на пенсии. 

Награжден орденами Ленина (1954), Трудового Красного Знамени (1944), "Знак 

Почета" (1967), медалями. Инженер-генерал-директор Морского флота III ранга (1949). 

Скончался 28 сентября 1973 г. Похоронен в Архангельске на Кузнечевском 

(Вологодском) кладбище.   
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В составе отрядов СН-ПЭ в Печорском уезде проводились подворно-статистические 

исследования под руководством  Нины Васильевны Воленс (1893—04.09.1937) — 
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1929 году постановлением Коллегии ОГПУ приговорена к 10 годам лагерей. Через Воленс 
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1921 г. 

 Проходил в Москве съезд по вопросам колонизации Севера. В трудах съезда 

рассматривались общие вопросы  колонизации всего Севера. 

Иорданский Ю. Колонизация Севера. Пгр., 1920. 13 с. 

Овчинников Н.Я. Очередные колонизационные задачи на Севере Европейской 

России. Пгр., 1922. 76 с. 

Труды съезда по вопросам колонизации Севера (8-9 февраля 1921 г. Москва). М., 

1921. 63 с. 

1921 г.  (16 сентября)   



Принят декрет "Об охране памятников природы, садов и парков", заложивший 

основы заповедного дела в СССР. 

1921 г.   

 

                       
 

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 

океанографический институт (ГОИН) путем объединения ПЛАВМОРНИНа и 

находящейся здесь Мурманской 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-
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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. 
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хлебной экспедиции, в ней участвовало пять морских транспортных судов с 

дополнительным ледовым креплением корпуса. Их сопровождал ледокол «Ленин». 
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Начиная с 1921 года, Карские экспедиции осуществлялись ежегодно. 
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22 августа 1921 года из восточных частей Архангельской и Северо-Двинской 

губерний РСФСР была образована Автономная область Коми (Зырян). Её 

административным центром стал  Усть-Сысольск (переименован в Сыктывкар в 1930 г). В 

состав области вошли Усть-сысольский уезд полностью, 21 волость с коми-населением 

Яренского уезда, Ижмо-Печорский уезд (большая часть Печорского уезда). 

5 декабря 1936 года была преобразована в автономную республику в составе РСФСР 

— Коми Автономная Советская Социалистическая Республика; 

29 августа 1990 года была принята Декларация о суверенитете и новое название — 

Коми Советская Социалистическая Республика. 

12 января 1993 года — Коми ССР преобразована в Республику Коми. 

17 февраля 1994 — принята Конституция Республики Коми; 

6 июня 1994 — утверждена государственная символика Республики Коми: герб, 

флаг и гимн. 
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1921 г. (17 августа)  

Лениным подписано постановление СТО о создании государственного объединения 

"Северолес". 

Журнал "Северолес" - журнал Государственного Объединения Лесной 

Промышленности Северо-Беломорского Края. Журнал издавался с 1922 по 1924 гг. Место 

издания - Москва. Издатель: Правление гостреста "Северолес". В 1922 г. вышло 4 номера, 

1923 - 9, 1924 - 4 (на рус. и анг. яз.). Тираж: 1000 экз. Главная цель журнала - обзор задач 

государственного лесного хозяйства на Севере, деятельность Северлеса. Электронные  

издания на адресе:  https://www.booksite.ru/les/index.htm 
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политики (20–30-е гг. ХХ века) // Журнал российского права. 2003. № 10. С. 135. 

Овсянкин Е.И. «...В целях полного и наивыгоднейшего использования леса...» :к 50-

летию подписания В. И. Лениным декрета о создании треста «Северолес» // Вестник 

полит. информ. – 1971. – № 15. – С. 25-28. 

Овсянкин Е.И. Из истории деятельности треста "Северолес" (1921-1925 гг.) // 

Историко-краеведческий сборник. Вологда, 1973. 

Овсянкин Е.И. Приступить в ударном порядке: как создавался трест «Северолес»: 
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Положение СТО об органе управления лесной промышленностью Северо-

Беломорского района («Северолесе»). 17 августа 1921 г. // П р о е к т , 9 л., с пометкой 

В.И. Ленина: Смольянинову в архив. Создание «Северолеса»1; пометка: т. Богданову. 

Данишевский. 12/8. РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 20318. П о л о ж е н и е : «Собрание 

Узаконений» № 78, ст. 656.  / https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/8558 

Производительные силы Севера России. Выпуск 2.  Лесное хозяйство. Статьи: A . А. 

Битрих—Леса и лесное хозяйство Севера. B . И. Майер—Лесные концессии на Севере 

Европейской России. | В. Фаас—Мировой лесной рынок и роль Русского Севера. М. 

Квятковский—Деревообрабатывающая промышленность Севера. Л. П. Жеребов—

Промышленное использование нетоварных насаждений. Ал . Семенов—Кустарные 

промыслы, в особенности смолокурение. Москва: Издание Правления СЕВЕРОЛЕСА.  

1922. 196 с.  



Трофименко В.Г. Концессионные дела треста «Северолес» 1920-х гг. как 

исторический источник // Молодые ученые России: сб. ст. XV Всерос. науч.-практ. конф. 
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государственного университета. Сер.: Исторические и филологические науки. 2023. № 1. 

С. 39–43. 

№ 656. Постановление Совета Труда и Обороны. Положение об органе управления 

лесной промышленностью Северо-Беломорского района (Северолес) // Собрание 

узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://istmat.org/node/46991 (дата обращения: 14.11.2023) 

1921 г. (январь)  

В Усть-Сысольске открыт Институт народного образования, преобразованный в 

1923 г. в Центральный педагогический техникум повышенного типа. В структуре 

техникума работали многие известные краеведы: А.Н.Грен, А.С.Сидоров, А.А.Чеусов, 

В.А.Молодцов и др. 

                    
А.Н.Грен              А.С.Сидоров  А.А.Чеусов          В.А.Молодцов 

 

Многие ссылки о биографии краеведов см. «1922 г. – образование ОИКК».   

А.Н.Грен стал первым председателем правления Общества изучения Коми края, 

опубликовал в 20-е гг. в краеведческих изданиях статьи о коми языке, мифологии, а также 

рецензии под псевдонимом Найриосенга. В 1924 г. он первым предложил для коми 

литературного языка идею перехода с молодцовского алфавита на латинизированный в 

целях сближения языков на пути к единому международному языку в процессе 

строительства коммунизма, как тогда официально считалось. В результате открытой и 

острой дискуссии большинство её участников признало необходимость латинизации 

письма в перспективе, но не согласилось проводить ее сразу. После отъезда А.Н. Грена 

дискуссия о шрифте сразу прекратилась. В 1921–1926 гг. В.А. Молодцов – преподаватель 

и ректор Практического института народного образования.  
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Василий Александрович Молодцов ( 13.01.1886-31.08.1940) 

 

(Спец. Работы В.А.Молодцова смотреть: Некрасова Г.А. Молодцов Василий 

Александрович // Исследователи коми языка. Биобиблиографический словарь. 
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Молодцов В. К вопросу о коми терминологии // Коми му. 1925. № 6-7. С. 34-37.   
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родной.  Сыктывкар, 1993.  С. 205–223. 
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1921 г. 

Барченко Александр Васильевич, (25.03.1881–25.04.1938), ученый, писатель-

фантаст. 

В 1921 по мандату Института мозга командирован на Кольский полуостров для 

исследования загадочного заболевания — «мерячения» (мэнэрик, арктическая истерия — 

явление массового психоза и экстаза), наиболее часто проявлявшегося у местных жителей 

в районе Ловозера. Б. пробыл на Мурмане с февраля 1921 по осень 1922. Работал в 

Мурманском губземуправлении — заведовал научно-исследовательской (испытательной) 

сельхозстанцией, которую оборудовал зимой 1921 (изучал морские водоросли с целью 

употребления их в корм рогатого скота и человека). В летнее время предпринимал 

экспедиции в район озер Ловозеро и Сейдозеро. По результатам исследований пришел к 

заключению о существовании в далеком прошлом на Кольском Севере высокоразвитой 

цивилизации (Гиперборея). 

Барченко А.В. Передача мыслей на разстоянiе // Природа и люди. 1911. № 31. 

Барченко А.В. Доктор Чёрный // Природа и люди. 1913. № 1-5. 

Барченко А.В. Из мрака (романы, повесть, рассказы). М: Современник, 1991. 537 с. 

Алим Войцеховский. Тайны Атлантиды.  Вече, 2000.  480 с.  (Великие тайны). 

Андреев А.И. Время Шамбалы.  СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.  384 с. 

Андреев А., Бережков В.  Оккультист Страны Советов //  Оккультисты Лубянки.  М., 

2006. 

Емец И. А. В поисках затерянных городов.  М., 2002. 

Первушин А. Оккультный Сталин. М., 2006. 

1922 г. 

 Учрежден новый Устав Вологодского общества изучения Северного края (ВОИСК). 

С того же года начал выходить журнал "Северный край", переименованный в 1923 году в 

"Север" (выходил до 1928 года). В 1930 году общество было закрыто,  1934 году  

продолжило свою деятельность. В 1937 году вместе со всеми краеведческими обществами 

было еще раз закрыто. 

Вологодское общество изучения Северного края за январь-июль 1923 года // Север.  

Вологда, 1923. Кн. 3-4. С. 272-278. 

Вологда. XII - начало XX века: Краеведческий словарь / Ф.Я.Коновалов, Л.С.Панов, 

Н.В.Уваров. Архангельск, 1993. С. 75-77. 

Устав Вологодского общества изучения Северного края. Вологда, 1996. 

1921 г.  

Вдоль ж/д дороги проводились иследования почвенной экспедицией, снаряженной 

Агрослужбой Сев. ж. д. и состоявшей из 7 исследователелей  во главе проф. А.А.Красюк. 

состав экспедиции входили следующие лица:  првп. С.И. Касаткин и В. П. Юницкий; студ. 

Моск. Унив. С. И. Королев; студ. ПВШ1 С. А. Юшков, А. И. Завазальский; С. А. 

Бабуркин. 

 Экспедицией били о5следованы участки Архангельск— Архангельск – Елица, 

Вологда – Галич, районы  — Карпогол, Кадник. Буйского н Галического уездов (си. 

предварительный отчет Агрослужбы по исслед. 1921 г.). 



Красюк А.А. Колонизация и краеведение. Описание почв и грунтов вдоль 

Вологодско-Архангельской линии Северных жел. дорог на протяжении 240 верст от ст. 

сВандыш» до г. Вологды. С.114-166.  

1922 г. 

Было образовано "Общество изучения Коми края" (ОИКК). ОИКК издавало свой 

журнал «Коми му». Журнал, одним из учредителей которого было Общество изучения 

Коми края, издавался в Усть-Сысольске с 1924 по 1929 год и внес большой вклад в 

становление гуманитарной науки края.  С 1928 по 1930 гг. издавался журнал «Записки 

общества изучения Коми края». Сейчас общество издает журал «Известия Общества 

изучения Коми края».  Содержание опубликованных работ в журналах можно посмотреть 

в работе: «Культурные связи русских и коми  на Европейском Севере в XVII -  начале ХХ 

веков: методические указания по спецкурсу и роспись содержания журналов «Коми му» и 

Записки изучения Коми края»  / Составитель О.В.Орлова. Сыктывкар, 1995».  

Библиорафический указатель по Коми краю // Коми му. 1926. №12.  
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Георгий Афанасьевич Старцев (21.02.1902-1943) 

 

Г.А.Старцев этнограф, историк, фольклорист, музейный работник.  

Рродился в д. Катыдпом с. Онежье Яренского уезда. В 1818 г. окончил 

двухгодичную школу в с.Гам. В 1919 г. участвовал в гражданской войне. В 1924 г. 

окончил Петроградский университет, после которого остался работать в университете. 

Для полевых работ выезжал: в Коми автономную область, Коми-Пермяцкий округ, 

Большеземельскую тундру. Учился в аспирантуре у известного финно-угроведа 

Д.В.Бубриха. До открытия Коми пединститута работал в Ленинграде, затем в Сыктывкаре 

в пединституте в должности зав. кафедрой истории. В 1935 г. возглавлял краеведческий 

музей. В 1936 вернулся в Ленинград, а в 1937 г. был арестован и осужден за национализм 



на 10 лет. В 1940 г. был оправдан и снова осужден на 5 лет. Предположительно погиб на 

фронте в боях за Сталинград в 1943 г. Г.А.Старце – автор более 40 научных работ.  
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быта народа Коми-Зырян). 

№ 3-4 (13-14). Март-Апрель 1925 года. 

Содержание: Автономная область Коми в вопросе районирования Севера.  

1.Территория. 2.Население. 3.Национальные условия. 4.Экономические условия. 

Перспективы 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 

экономический очерк; Налимов В. К материалам по истории материальной культуры 

Коми. (Продолжение). 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 

докладам 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). Сентябрь 1925 года. 

Содержание: А. Мартюшев. Коми область в районировании Севера; А. Неволин. 

Условия труда коми дроворубов на Урале в сезон 1924-25 г.(Общее положение.Договор 

между дроворубами и Комбинатом. Расчет за выполнение норм по договору. Вербовка и 

отправка 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. Культработа. 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). Октябрь-Ноябрь 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 

торговля. 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 результатах геолог. исследований, произв. летом 1925 года в бассейне 

реки Илыча. Теплоухов А.Ф. Фамилии и географические названия Пермяцкого края в 

энтографическом и историко-географическом отношениях (продолжение). Культурная 

жизнь края; Шахов Н. Зырянизация. Национальный состав служащих.  

№ 1-2 (23-24). Январь - Февраль 1926 года.   

Содержание: Янович Д. Каллистрат Фалалеевич Жаков. Некролог; Вопросы 

планового строительства; Минин М. К итогам годовой работы потребкооперации; 

Мартюшев А. Исполнение местного бюджета Коми области за 1924-25 год; Никитин Н. О 

путях развития 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 всеобщего 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 Шежаме - О Балине); Ширяев А. О 

первоочередных железнодорожных линиях Камского Приуралья. Уральский торгово-

промышленный справочник на 1925 г. Экономическая хроника. Промышленность и 

промыслы (Нювчимский завод. Кажимский завод. Сереговский солеваренный завод). О 

печорском каменном угле. Лесное хозяйство. Итоги работы Северолеса 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 дорожном 

строительстве на селе. Всесоюзная краеведческая конференция. Терентьев Н. Указатель 

литературы по оленеводству. 

№ 4 (25). Апрель 1926 года.  

Содержание: Новаченко В.А. Водные пути Коми области. Река Вычегда. Река 

Печора;  Никитин В. Опыт исследования семян хлебных и масляничных растений Коми 

области; Варсанофьева В. На Ылыче (очерк природы и быта) (окончание); Пантелеев Д.А. 



Печорский край в отношении рыболовного и охотничьего промысла (окончание); Мосшег 

И. Коми народ, как участник в мировой торговле в прошлом; Сидоров А.С. Из отзывов 

печати 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). Май 1926 года.  

Содержание: Булыжников. Хозяйство Большеземельской тундре; Бабушкин А. К 

железнодорожному строительству в Коми крае;  Новаченко В.А. Водные пути Коми 

области (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 

Самоедов; 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 промышленности; 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). Июнь 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. 

Зачатки дюнных образований ок. дер. Даньдор, Палевицкой области; Бончковский В. 

Магнитные исследования по реке Печоре; Чеусов Н. Тяжелая пора (Воспоминания из 

времен 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 

отделении изучении Коми края. 

№ 7 (29). Июль 1926 года.  

Содержание: Мартюшев А.М. Наиболее характерные разногласия в вопросе 

железнодорожного строительства на севере; Юркин В.П. К вопросу построения местного 

бюджета на 1926-27 год и перспективы хозяйственного строительства в Коми области; 

Мартюшев 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 народной 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. 

Некоторые данные об экономическом состоянии Айкинской волости (Заметки инспектора 

по народному образованию); Мартюшев А.М. Порт Индиго; Худяев И.В. О некоторых 

полезных 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 Обсерватории. Канифолеваренное производство. Механизация транспорта 

на Кажимском заводе. 

№ 9 (31). Сентябрь 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). Октябрь 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. 

Сельско-хоз. кооперация в Коми области (окончание); Попов В.Ф. Материалы к познанию 

народа 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 

изучению экономики Коми деревни (К статье тов. Попова); Сидоров А.С. Яфетическая 

теория и Коми язык. 

№11 (33). Ноябрь 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 

Самоедов на Ижемских зырян (язык и быт). Стихи на коми языке. В Ленинградском 

филиале Общества изучения Коми края. 

№ 12 (34). Декабрь 1926 года. 

Содержание: Ляпунов М. Промышленность,лесозаготовки и труд Коми автономной 

области за 1925-26 год.; Вычегодский. Кредит и денежное обращение; Мосшег И. 

Свидетельства о древнем величии и культуре народа Коми; Цембер А. Некоторые 

документы из жизни города Яренска в революционные годы (Продолжение);  Цембер А. 

Две корреспонденции из гор. Устьсысольска; Тювин И. Некоторые данные о видовом 

составе растительности по Лоемскому агроучастку. Итоги лесозаготовительных операций 

1925-26 операционного 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 

руководством проф. Владимира Дмитриевича Рязанова (1869, Санкт-Петербург — 7 

декабря 1925, Москва), в работах принимала участие  Е.Д.Сошкина. Проводил разведку 

Гамского месторождения сидеритов и поиски золота (Республика Коми, 1922). 

Елизавета Дмитриевна Сошкина (1889—1963) — советский геолог и палеонтолог, 

специалист по девонским и силурийским кораллам, доктор биологических наук (1946), 

профессор (1948). 

Библиография трудов Е.Д. Сошкиной приведена на сайте «История геологии и 

горного дела» / Сост. И.П. Второв / http://higeo.ginras.ru/view-record.php?tbl=person&id=841 
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Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию академика В. И. Смирнова; Москва, МГУ 

имени М. В. Ломономсова, 26-28 января 2010 г.: Сборник трудов: В 2-х томах; Том 1. М.: 

МАКС Пресс, 2010. С. 260—272. / http://baikalfund.ru/mediacache/ef11f8f5-5fa1-45d1-a943-

ae3098be0759.pdf 

1922-1923 гг. 

 На основе исследований, проведенных К.П.Калицким, продолжается в печати 

дискуссия об Ухтинском месторождении нефти, его тектонике, запасах, возможностях 

использования. 

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 // 

Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1923. Вып.2. С. 232-235. 

Фролов В.И. Перспективы нефтяной промышленности в России // Топливное дело. 
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Язвинский Я. Ухтинская нефть // Экономика. 1923. Вып. 4. С. 54-56. 

1922 г. (22 октября).  

В Усть-Сысольске был создан государственный архив (Национальный архив 

Республики 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. 

Формирование 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 творчества А.В.Журавского – С. 30-41; Аникина Е.П. Значение документов, 

образующихся в деятельности избирательных кампаний в Республике Коми и входящих в 

состав Архивного 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 Республики Коми». Современное состояние и перспективы – С. 53-

61; Кузиванова В.А. Пополнение документами фонда Государственного Совета 

Республики Коми, входящего в состав 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 реформы местного самоуправления – С. 72-78; Орехов 

В.Б. Постановка делопроизводства и архивного дела в Федерации профсоюзов Республике 
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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 
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источников по истории межнациональных отношений в Республике Коми – С. 214-216; 

Худяева Г.В. Первые руководители партийного архива – С. 217-240; Чупров В.И. 
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Создан краеведческий кружок при Пермской университете под руководством 

П.С.Богословского.  



Богословский П.С. Жизнь зовёт. Рассказы, очерки и воспоминания. Сборник первый. 
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/Соколова Флера Харисовна.  Архангельск, 2005.  632 с. 

Сошина, A.A. Соловецкое общество краеведения (СОК)  // Поморская энциклопедия. 

Архангельск, 2001. Т. 1. С. 388 

Сошина A.A. Музей Соловецкого общества краеведения  // Соловецкое море : ист.-

лит. альм. Архангельск; М., 2004. Вып. 3. С. 130-140. Прил.: Из писем А.Ф. Вангенгейма с 

Соловков (1936-1937 гг.). С. 141-142; 

Устав Архангельского Общества краеведения. Архангельск, 1923.  12 с. 

Филимонов С.Б. Краеведческие организации Европейской России и документальные 

памятники (1917-1929) / С.Б. Филимонов; под ред. С.О. Шмидта. М., 1991. 208 с. 

Хроника историко-археологической работы Соловецкого отделения АКОII // 

Соловецкие острова.  1926. № 5/6. С. 180-186. 

Шмидт С.О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество : краевед, 

альманах. М., 1990. Вып. 1. С. 11-27. 

Шмидт, С.О. Краеведение и культура России первой трети XX столетия  // Россия в 

XX веке: судьбы исторической науки / под общ. ред. А.Н. Сахарова. М., 1996..С. 496-505 

Шокальский Ю.М. Русский Север как задача краеведного изучения /Ю.М. 

Шокальский // Вопросы краеведения: сб. докл. Н.Новгород, 1923. С. 151-158. 

1923  г. (сентябрь)   

В г. Великом-Устюге открылось Северо-Двинское общество изучения местного края.  

Объединило 47 действительных членов, специалистов в различных областях науки и 

практики. Председателем был избран Е. А. Бурцев, а после его кончины в 1924 г. – В. П. 

https://www.dissercat.com/content/kraevedcheskoe-dvizhenie-na-evropeiskom-severe-rossii-v-1921-1937-gg
https://www.dissercat.com/content/kraevedcheskoe-dvizhenie-na-evropeiskom-severe-rossii-v-1921-1937-gg


Шляпин. В 1925-1929 гг. было издано шесть выпусков «Записок Северодвинского 

общества исследователей местного края». Общество имело связи и обменивалось 

изданиями с Географическим обществом в Гамбурге, публичной библиотекой Нью-Йорка. 

Члены общества заслушивали научные доклады. В 1930 г. в великоустюгской газете 

«Советская мысль» появилась статья под названием «О мертвых и живых», где в адрес 

общества, и особенно в адрес «Записок», бросалось обвинение в отрыве от жизни. За 

«Записки» вступился даже центральный журнал «Советское краеведение», но было уже 

поздно. В 1930 г. из общества уходит В. П. Шляпин – душа и организатор всего дела. 

Активность общества заметно снижается. 

 

Под редакцией В.П.Шляпина вышли 6 выпусков «Записок» общества, в том числе и 

исследование коми народа (1929). В декабре 1927 г. В.П. Шляпин был делегатом 3-й 

Всероссийской конференции по краеведению. 

Камкин А. В. Научные исторические общества Вологодского края в ХХ веке: 

направления, достижения, судьбы исследователей / А. В. Камкин // Историческое 

краеведение и архивы : сборник статей – Вологда, 2004. – Вып. 10. – С. 9 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского 

общества изучения местного края. Вып. 1.  Великий Устюг : [б. и.], 1925 ( Типография 

издательства "Сов. мысль" ).  64 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis1/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского 

общества изучения местного края. Вып. 2. Великий Устюг : [б. и.], 1926 ( Тип. изд-ва 

"Совмысль" ). 114 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis2/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского 

общества изучения местного края. Вып. 3.  Великий Устюг : [б. и.], 1926 ( Тип. изд-ва 

"Совмысль" ).  61 с. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapiskisevdvin/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского 

общества изучения местного края. Вып. 4.  Великий Устюг : [б. и.], 1927 ( Тип. изд-ва 

"Совмысль" ).  107 c. / https://www.booksite.ru/fulltext/zapis4/index.htm 

Северо-Двинское общество изучения местного края. Записки Северо-Двинского 

общества 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 

общества 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. 

Сыроватская Л. Н. Музей Северодвинской культуры: страницы истории / Л. Н. 

Сыроватская // Бысть ; на Устюзе... : историко-краеведческий сборник  – Вологда, 1993. – 

С. 16 

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. 

Великий 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 (Петр 

Михайлович Замятин 1895-1943). 

 

 
 

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. 

Замятин П.М. ... Богомоловская группа колчеданных месторождений на Урале : (По 

данным разведок 1915-1918 и 1925-1928 гг.) / П. М. Замятин. - [Москва] : Гос. технич. изд-

во, [1929]. - 62 с. Оттиск из журн. № 5-6 "Минеральное сырье и цветные металлы" за 1929 

г. 

Замятин П.М. Новое колчеданное месторождение к северу от Ново-левинского 

рудника / П.М. Замятин. - [Москва] : Гос. техн. изд-во, [1929]. - 16 с. Оттиск из журн. № 4 

"Минеральное сырье и цветные металлы" за 1929 г. 



Замятин П.М. ... Колчедан-сыпучка верхних горизонтов Ново-Левинского 

месторождения : (Богомоловская группа колчеданных месторождений на Урале) / П. М. 

Замятин. - [Москва] : Гос. технич. изд-во, [1929]. - (1270-1286) с. Отт. из журн. 

"Минеральное сырье и цветные металлы" № 10 за 1929 г. 

Замятин П.М. ... Медь : (Очерк из истории борьбы за Красноурал. завод) / П. 

Замятин. - Свердловск ; Москва: Огиз - Урал. обл. изд-во, 1932 (Свердловск: тип. Упр. 

краев. изд-ва Огиза). - 29 с. 

Замятин П.М. Волковское комплексное месторождение вкрапленной медно-

ванадиево-титано-магнетитовой руды / П.М. Замятин ; [Предисл.: Вл. Станкевич]. - 

Свердловск ; Москва: Урал. обл. гос. изд-во, 1933 (Свердловск: тип. треста 

"Полиграфкнига"). - Обл., 48 с. 

Суетина М., хранитель фондов Подосиновского краеведческого музея. Знатные 

земляки. Замятин Пётр Михайлович.  Знамя.  2002.  20 июля.  С. 4. 

1923 г. 

 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). 

Казановский Е.С. Оленеводство – основа жизни и традиционного занятия коренных 

народов Севера // Известия Общества изучения Коми края. 2019. №2(19). С. 14-20.  

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 

управление. Создана  Штаб располагался в р-не Соломбала г. Архангельск, с 1986 — в 

Мурманске. В 1925–1926 под руководством первого начальника СГЭ Н. Н. Матусевича 

изучался режим течений в Горле Белого моря. На основании работ был издан Атлас 

течений, существенно облегчивший плавание судов в этом районе. 

Матусевич Н.Н., Соколов А.В. Новая Земля. Вологда 1927.  

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. — 

Архангельск, 2004. 

Павлюченко В. Моряк, ученый, патриот (Н.Н.Матусевич)  // На страже Заполярья. 

1989. 9 апреля. 

Пинегин Н.В. Над Новой Землей // Летопись Севера. М., 1957. Т.2.  

Попов С.В. Автографы на картах. Архангельск: Сев-Зап. кн. изд.,  1990. 238 с.  

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

(Н.Н.Матусевич).  Петрозаводск: Карелия, 1973.  С. 151.  269 с. 



Ющенко А.П. Гидрографические работы РККФ // Записки по гидрографии. 1938. 

№1. Сергеевский Б.А. Гидрографические исследования юго-восточной части Карского 

моря. Л., 1936.   

1924 г.  

(20 июля).  При ВЦИК создается Комитет содействия народностям северных 

окраин (Комитет Севера) во главе с заместителем председателя ВЦИК П.Г.Смидовичем в 

связи с упразднением Наркомата национальностей РСФСР и входившего в его состав 

Полярного подотдела.  

Цель деятельности Комитета Севера— вовлечение коренных народов Севера в 

советское строительство, содействие их экономическому, культурному и политическому 

развитию и защита их интересов. 

В Комитете Севера работали А.С. Енукидзе, Ф.Я. Кон, П.А. Красиков, А.В. 

Луначарский, СИ. Мицкявичус, Н.А. Семашко, Е.М. Ярославский, ведущие ученые-

североведы В.Г. Богораз, С.А. Бутурлин, Б.М. Житков, Л.Я. Штернберг. Комитет Севера 

издавал журнал «Советский Север» (1924-35). 

Упразднен в июле 1935, часть его функций передана Главному управлению 

Северного морского пути при СНК СССР. 

 

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. 

Бобышев С.В. Комитеты Севера Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Владивосток, 2000. 

Куратов А.А. 60 лет Комитету содействия народностям северных окраин // Памятные 

даты Архангельской области, 1984 год.  Архангельск, 1984.  С.51-53. 

Постановление Президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений в 

районах расселения малых народов Севера» // СС. 1931. № 1. С. 230-233. 

Постановление СНК РСФСР о хозяйственном развитии народов Крайнего Севера // 

СС. 1931. № 10. С. 188-192. 

Протокол заседания V расширенного пленума Комитета содействия народностям 

северных окраин при Президиуме ВЦИК // СА. 1928. № 4. С. 109-123. 

Протокол заседания VI расширенного пленума Комитета Севера // СА. 1929. № 3. С. 

1-26, прил. 

Протокол седьмого расширенного пленума Комитета // СС. 1930. № 4. С. 116-162. 

Резолюции Десятого расширенного пленума Комитета Севера // СС. 1934. №3. С. 

138-156. 

Скачко А. Проблемы Севера // СС. 1930. № 1. С. 15-37. 

Скачко А. Пять лет работы Комитета Севера // СС. 1930. № 2. С. 5-38. 

Скачко А. Восьмой пленум Комитета Севера // СС. 1931. №5. С.5—28. 

Скачко А. Девятый Пленум Комитета Севера // СС. 1932. № 5. С. 14—22. 

Скачко А. Решения XVII партконференции в их применении к Северу // СС. 1932. № 

1/2. С. 5-17. 

Скачко А. Постановления ЦК партии и СНК в их применении к Северу // СС 1932. 

№3. С. 3-13. 

Скачко А. Десять лет работы Комитета Севера // СС. 1934. № 2. С. 9—21. 



Скачко А. Теория и практика в работе среди народов Севера // СС. 1934. №6. С. 5-15. 

Скачков И. Об антирелигиозной работе на Севере // РИ. 1934. № 7. С. 50—54. 

Славин В.С. Советский Север. М.,  1972. 174 с. 

Смидович П.Г., Бутурлин С.А., Леонов  Н.И. Советский Север: первый сборник 

статей / Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК ; под 

ред. П. Г. Смидовича, С. А. Бутурлина и Н. И. Леонова.  Москва ; Комитет содействия 

народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК, 1929.  278 с. 

Смидович П.Г. Наши задачи на Северных окраинах // СС. 1932. № 3. С. 14—27. 

Смидович П.Г. Предисловие // Галкин И. В земле полуночного солнца. М.; Л., 1929. 

Смидович П.Г Советизация Севера // СС. 1930. № 1. С. 5-14. 

Смидович П.Г. Сопроводительное письмо местным комитетам севера // СА. 1925. № 

1/2. С. 130. 

Смидович П.Г. Социалистическая реконструкция Крайнего Севера // СС. 1932. № 

1/2. С. 43-60. 

III Совещание по вопросам оседания кочевых хозяйств и землеустройства колхозов 

национальных республик и областей // РИ. 1935. Nb 10. С. 83—89. 

Совещание сибирских комитетов содействия малым народностям // СА. 1925. № 4. 

С. 87-94. 

Совещание этнографов Ленинграда и Москвы // Э. 1929. № 2. С. 110—144. 

Чеботаревский А. Итоги VIII расширенного пленума Комитета Севера // СС. 1931. № 

3/4. С. 246-248. 

Чеботаревский А. Культбазы Комитета Севера // СС. 1930. № 1. С. 117-124. 

Чеботаревский А. Седьмой расширенный пленум Комитета Севера // СА. 1930. № 

3/4. С. 336-342. 

Шмидт О.Ю. Наши задачи в 1936 году // САр. 1936. № 3. С. 28-43. 

Шмидт О.Ю. О задачах хозяйственно-культурного строительства среди малых 

народов Севера // РИ. 1936. № 1. С. 35-40. 

Этнографические работы Комитета Севера // СА. 1926. № 2. С. 96-100. 

1924 г. 

 Печорским уисполкомом Архангельской губернии, при ближайшем участии 

Самоедского 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 (с 1964 г. находился в г. 

Печора, ныне Ижмо-Печорская научно-исследовательская ветеринарная станция). 

В 1930 г. В Ижме начал свою работу Ижмо-Печорский техникум оленеводства и 

ветеринарии. Техникум дал народному хозяйству Крайнего Севера 366 специалистов 

оленеводства. В 1950 году техникум переведен в Сыктывкар 

Хатанзейский Н.К. Ветбакинститут в Ижме // Актуальные проблемы краеведения в 

Республике Коми: Тез. конф. С., 1997. С. 137-139. 

1924 г. 



 Центральным ветеринарным управлением НКЗ была организована экспедиция для 

обследования состояния оленеводства и производства опытно-показательных 

противосибиреязвенных 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.) . 

26 февраля 1925 года был образован Пермяцкий округ, известный затем как 

Пермяцкий национальный округ или Коми-Пермяцкий национальный округ. В 

источниках середины-конца 1920-х годов в рамках окружного деления области, он 

упоминается как Пермяцкий округ, затем Коми-Пермяцкий округ. С начала 1930-х годов 

распространено официальное название Коми-Пермяцкий национальный округ. 

17 января 1934 года при разделении Уральской области, как Коми-Пермяцкий округ 

вошёл в состав Свердловской области. 

10 мая 1934 года в округе было введено районное деление. 

25 января 1935 года ВЦИК утвердил новую районную сеть Коми-Пермяцкого округа. 

3 октября 1938 года с выделением из Свердловской области Пермской области (в 

1940-1957 годах Молотовской), он как Коми-Пермяцкий национальный округ стал её 

частью. 

В октябре 1977 году национальный округ преобразован в Коми-Пермяцкий 

автономный округ. 

В 1992 году Коми-Пермяцкий АО стал самостоятельным субъектом федерации, но 

поскольку для полного выхода из состава Пермской области был необходим специальный 

федеральный закон, такой закон был принят лишь однажды в отношении Чукотского АО, 

Коми-Пермяцкий АО формально продолжал находиться в составе Пермской области, 

находясь с ней в договорных отношениях. 

В 2003 году состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-

Пермяцкого АО поддержали объединение в единый субъект федерации. Согласно 

результатам референдума, с 1 декабря 2005 Коми-Пермяцкий автономный округ 

объединён с Пермской областью, образовав при слиянии Пермский край с 

административным центром в городе Перми и утратив статус субъекта Российской 

Федерации. 

 

Каменских М.С. Первый национальный: коми-пермяки в национальной политике 

России в XX - начале XXI века. — СПб.: Маматов.. — 2021. — 312 с. 

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 

комитета ВСНХ (совместно с угольной и уральской секциями) по вопросу о постановке 

разведок 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 

руководством А.А.Чернова (в экспедиции принимали участие 6 научных сотрудников). В 

последующем 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 
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Василий Сергеевич Говорухин (20.12.1903. Рыбинск  - 17.12.1970).  Доцент, с 1956 

года профессор Московского областного педагогического института. Читал курсы 

ботаники, географии растений, географии Московской области. 

С 1952-го по 1969 год заведовал кафедрой общей физической географии. 

В 60-е годы XX века разрабатывал различные научные проблемы на кафедре, вел 

исследования по Уралу, по экологии Московской области. 

1924 г. 

 Открытие Интинского месторождения. В частности, работая в экспедиции под 

руководством А.А.Чернова, геолог Елизавета Дмитриевна Сошкина (1889—1963) и 

коллектор Георгий Александрович Чернов обнаружили в обрыве притока Б.Инты (сейчас 

река Угольная) два угольных пласта.  Первые сведения о наличии ископаемых углей по 

реке Большая Инта были получены академиком Ф.Н.Чернышевым от жителя деревни 

Петрунь Ивана Николаевича Сорвачева. 
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 Сидоровым А. была совершена краеведческая поездка в Ижмо-Печорский край по 

маршрутам Устьсысольск - Усть-Кулом - Троицко-Печорск - д. Каринская - Усть-Уса, 

затем  Ижма - Усть-Ухта - Княж-Погост - Усть-Вымь - Усть-Сысольск,  (с 2.06. по 20.07.) 

членами экспедиции был собран большой этнографический, археологический и 

краеведческий материал. 

Алексей Семёнович Сидоров (10 октября 1892, Палевицы, Вологодская губерния — 

21 марта 1953) — советский лингвист и этнограф, специалист по языку и культуре коми, 

один из родоначальников коми научной этнографической школы. 
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1924 г. 

 В этом году начала свою плодотворную работу Северо-Уральская  экспедиция 

Академии Наук и Уралплана под руководством Борис Николаевич Городкова (1890, 

Тобольск  — 1953).  Впоследствии эти исследования продолжил Александр Николаевич 

Алёшков (1896-1949). В результате были открыты высочайшие вершины Урала, ледники 

Урала. Одним из главных результатов многолетних работ А. Н. Алешкова было открытие 

на Полярном Урале мощных кварцевых жил, содержащих очень крупные кристаллы 

чистейшего горного хрусталя и открытие ледников. 

 



                     
Б.Н. Городков        А.Н.Алешков                                                 Н.П. Архипова  

 

                         
К.К. Флеров              В. Б. Сочава                С.Г. Боч 
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Константи н Константи нович Флёров (4 февраля 1904 — 26 июля 1980) — советский 

палеонтолог, доктор биологических наук, профессор. Заведующий Палеонтологическим 

музеем им. Ю. А. Орлова (1946—1972), участник Монгольской палеонтологической 

экспедиции Академии наук СССР. В 1946 году ему было предложено занять место 

директора Палеонтологического музея. Флёров принял предложение и в дальнейшем 26 

лет, вплоть до 1972 года занимал этот пост. 

Ви ктор Бори сович Соча ва (7 (20) июня 1905, Парголово — 29 декабря 1978, 

Комарово) — советский географ, геоботаник и ландшафтовед, академик АН СССР (1968), 

основоположник Сибирской географической школы, создатель нового направления в 

географической науке — учение о геосистемах. 
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Сочава Б. В. Введение в учение о геосистемах.  Новосибирск: Наука, Сибирское 

отделение, 1978.  319 с. 
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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 

ледников Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. 

№4. С.22-23. 
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Юхтанов П.П. Хронология административных преобразований кварцевых 

экспедиций Приполярного Урала в системе кварцевой подотрасли СССР и России 

// Уральский геологический журнал. 2011. № 5 (83). С.78 – 82. 

115 лет со дня рождения Алешкова Александра Николаевича // Юбилейные и 

памятные даты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 2011 года. / Сост. 

Т.В.Пуртова, Е.В.Рыбина. Ханты-Мансийск, 2010.  / https://textarchive.ru/c-1610907.html 

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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годы Советской власти. М., 1959. 
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лесоустройства за период 1883-1983 гг. и перспективы его совершенствования на 

Европейском Севере. Вологда, 1983. 
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Шишкин Н.А. Вологодское лесоустройство за 50 лет Советской власти // Вопросы 

лесоустройства и таксации лесов Европейского Севера. Вологда. 1968. 

1925 г. 

 В этом году Даниил Тимофеевич Янович (27.07.1879-18.01.1940) совместно с 

В.П.Налимовым проводили этнографические исследования в Большеземельской тундре. 

Они совершили путешествие по маршруту: Усть-Сысольск - Ижма - Петрунь - Усть-Уса - 

Колва. В 1910 г Д.Т. Янович участвовал в работе экспедиции под рукводством О.Баклунда 

на Полярном Урале. 

 

                
Д.Т.Янович      Кафедра географии и этнографии Московского ун-та. В.В. Налимов 

 

 

 

 

                                     
Д.Т.Янович                     Неждана (дочь) и Ярослав (сын) Янович 
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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.  



Краева Н.В. Формирование художественного отдела и его библиотеки в областном 

музее Коми края в 1926-1928 гг. // V Научные чтения памяти Д.Т. Яновича: cборник 

статей. / Нац. галерея Респ. Коми; отв. ред. и сост. Н.Е. Плаксина  Сыктывкар, 2019. С. 30-
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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. 
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Поповцева Э. К истории первых художественных коллекций Коми края // Арт. 2001. 

№2. С. 145-153. 
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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 

апреля. 

Пьянкова Т.А. Даниил Тимофеевич Янович (27.07.1879-18.01.1940): Страницы 

биографии //   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. 

Пьянкова  Т.А. Этнограф – музеевед // Д.Т.Янович (1879-1940). Личность в истории 

музейного строительства в Коми крае. Сб. статей. Сыктывкар, 2018. С. 8-16.   

Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера: 

этнографические 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 

декабря. 

Сова В.А. История в событиях и лицах. Страницы истории Нацио-нального музея 

Республики Коми. Сыктывкар, 2011. 152 с. 

Сова В.А. Тайны Эшмэсской пещеры // страницы истории Национального музея 

Республики Коми. Сыктывкар, 2011. С. 30-33.  

Сова В.А. Даниил Янович и Владимир Вульферт: линии судьбы // V Научные чтения 

памяти Д.Т. Яновича: cборник статей. / Нац. галерея Респ. Коми; отв. ред. и сост. Н.Е. 

Плаксина  Сыктывкар, 2019. С. С. 22-29.  



Условное разделение. Произведения, которые не вошли в каталог «Русское 

искусство XVIII – начала ХХ века. Живопись, графика, скульптура. Авт-сост. 

Э.К.Поповцева. Сыктывкар, 1991.  

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. 

Янович Е.О. Нити тянущиеся из детства // V Научные чтения памяти Д.Т. Яновича: 

cборник статей. / Нац. галерея Респ. Коми; отв. ред. и сост. Н.Е. Плаксина  Сыктывкар, 

2019. С. 15- 

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], 

советский зоолог, специалист в области ихтиологии и рыбоводства. В 1903 окончил 

Петербургский университет. В 1921—31 директор организованного по его инициативе 

Рыбохозяйственного политехникума в Ленинграде, с 1931 профессор Ленинградского 

университета, в 1949—52 заведующий кафедрой. С 1904 участвовал в экспедициях (позже 

был их руководителем) по изучению биологии и промысла рыб и морского зверя 

Каспийского, Белого, Балтийского и дальневосточных морей, а также внутренних 

водоёмов; экспедициями были выявлены новые промысловые районы, введены 

эффективные способы промысла и обработки рыбы и разработаны меры охраны морского 

зверя (морского котика, морского бобра) в Северной части Тихого океана Впервые в 

России применил для рыбопромысловых исследований определение возрастного состава 

стада рыб и скорости роста рыб (1908) и положил начало искусственному разведению 

сёмги (1920). 

Михаил Михайлович Ермолаев (16 [29] декабря 1905, Санкт-Петербург — 24 ноября 

1991, Санкт-Петербург) — исследователь Арктики, полярный геолог, практик и теоретик 

географии, гляциолог, геофизик, геохимик, океанолог, профессор Ленинградского и 

Калининградского университетов, сотрудник Всесоюзного арктического института, 

доктор геолого-минералогических наук, почётный член Географического общества СССР 

и Нью-Йоркской академии наук. Основатель единственной в СССР кафедры географии 

океана в Калининградском государственном университете. Прототип одного из героев и 

консультант фильма Сергея Герасимова «Семеро смелых». 

В 1932—1933 годах был начальником полярной станции «Русская Гавань», 

находившейся на берегу одноимённого залива Северного острова архипелага Новая Земля 

30 декабря 1940 года по обвинению во вредительстве, контрреволюционной 

агитации и участии в контрреволюционной организации Особое совещание при НКВД 

СССР приговорило его к 8 годам лагерей. Его отправили в Печорлаг, там он сначала 

работал на общих работах на постройке Печорской железной дороги, потом был 

http://club.berkovich-zametki.com/?p=11211


переведен на инженерную работу, предложил оригинальный метод прокладки рельсов и 

шпал в условиях вечной мерзлоты. 18 января 1944 года был досрочно освобожден из 

лагеря, но оставлен на том же строительстве в качестве вольнонаемного. В июне 1945 года 

ему разрешили поселиться в Сыктывкаре, потом он перебрался в Архангельск. 5 января 

1955 года был полностью реабилитирован и вернулся в Ленинград. 

В 1976 году награждён Русским географическим обществом золотой медалью имени 

Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. За учебник «Введение в физическую 

географию»- награждён Золотой медалью Географического общества СССР. 
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 (21 марта). Летом 1925 года геологом М. Волковым были проведены разведочные 

работы на уголь в бассейне р.Кожим. 

Волков Михаил Семенович (1891-1939) Геолог-угольщик, уроженец Петербурга. 

После окончания ПГИ (1919) работал в Центропромразведке под Боровичами, был 

преподавателем Уральского университета (с сентября 1920, обогащение полезных 

ископаемых). С 1922 — в Геолкоме, изучал угленосность Печорского края. В 1927 

назначен зав. Уральским отд. Геолкома, преобразованным в 1929 в Уральское РайГРУ, 
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(фил. ЦК промпартии). Находился в тюрьме. Осужден Коллегией ОГПУ 8 августа 1931 по 

ст. 58, п. 7, 11 на 10 лет концлагерей. Был направлен на работу под надзором НКВД на 

Южный Урал (Полтаво-Брединский угольный район, инженер-геолог). После снятия 

надзора возвратился в Свердловск (1935), был деканом геологического ф-та Уральского 

университета. Реабилитирован 12 апреля 1991. 
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Геологические исследования в Сысольском районе начал проводить аспирант ЛГУ, 

первый коми геолог Иван Ефимович Худяев (1902-1933) - уроженец с.Выльгорт, который в 

течение последующих нескольких лет провел многочисленные исследования мезозойских 

отложений (Библиографию его работ см. Геологическая изученность СССР). С 1930 г. 

работал на Оползневой станции в Крыму, организованной Центральной научно-

исследовательским геолого-разведочным институтом. Библиография его работ и работ о 

нем приведена в работе Канев Г.П. и др. 2002 г., на сайте Вильгортской библиотеки.  

Здесь библиография дублируется.  Умер Худяев Иван Ефимович (Кос Кабыр, Симö 

Ярö Епим Иван) умер 8 мая 1933 года. Похоронен в селе Кикенеиз. 
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области ботаники по ходатайству Совета Ботанического института АН СССР 

И. А. Перфильеву была присвоена степень доктора биологических наук без защиты 

диссертации. 
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Исследования были проведены от Геолкома по договоренности с трестом «Уралплатина». 
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организации Уральской экскурсии для делегатов 17-й сессии Международного 
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Александр Николаевич составил путеводитель экскурсии по Уралу, которая имела 

исключительный успех у делегатов. 
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1926 г.  

В 1926 в Государственном институте истории искусств (ГИИИ) была создана 

Крестьянская секция, в задачи которой входило изучение народного искусства. Для сбора 

материала решено было отправить в Заонежье специальную экспедицию. Руководителем 

ее был назначен известный специалист в области древнерусского зодчества К.К. Романов.  

A.M. Астахова, И.В. Карнаухова (Отдел истории и теории словесных искусств ГИИИ) и 

А.И. Никифорова (Толстовский музей), Н. П. Колпакова  собирали фольклор заонежан. 

Обязанности исследователей распределялись так: A.M. Астахова записывала былины; 

И.В. Карнаухова и А.И. Никифорова — сказки; а Н.П. Колпакова — песни. Цикл 

этнографических очерков Н.П. о Заонежье был опубликован в июле-октябре 1925 в 

петрозаводской газете «Красная Карелия». После Заонежья последовали другие летние 

поездки: в 1927 — на Пинегу; в 1928 — Мезень; в 1929 — Печору. 
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Анна  Михайловна Астахова  (1886-1971)  Наталья Павловна Колпакова (1902–1994) 

 

С этого года Анна Михайловна организует и осуществляет ряд экспедиций: на 

Пинегу, на Мезень, Печору, в Поморье, Карелию, Восточную Сибирь, Московскую и 

Ленинградскую области. Эти поездки дали науке огромный фактический материал по 

разным жанрам русского фольклора и особенно по эпосу. Ценнейшим вкладом А. М. 

Астаховой в классический фонд изданий отечественного народного творчества стало 

двухтомное собрание «Былины Севера» — результат ее собирательской работы 1920— 

1930 гг. 
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Карвужемского месторождения бассейна р.Сысолы. Сделан вывод, что разработка 
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Затем здесь был организован Радиевый промысел (завод).  
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скотоводство; охота; рыболовство; ремесла и промыслы; антропологические типы; 

семейная жизнь; верования; народная медицина.Капица проводил этнографические 

исследования в Усть- Куломском у. Коми автономной области. В различные годы он 

проводил исследования в Архангельской области и на Кольском полуострове. 

Капица Л.Л. Антропологическiя данныя о поморах Кемскаго и Онежскаго уездов 

Архангельской губ. Оттиск Изв. АОИРС. 1914. № 7.  С. 131–151. 

Капица Л.Л. Зимняя одежда русских лопарей. Л.: Изд. Русского музея. 

Этнографический отдел, 1923. – С. 1–4. 

Капица Л. Л. Снаряжение зырянского охотника. Л.: Изд. Русского музея. 

Этнографический отдел, 1926. 

Капица Л. В новой Ухте (Из экспедиционных впечатлений) // Карело-Мурманский 

край. 1927 № 12 С. 25 – 27. 

      Капица Л. Л. Материалы для этнографической характеристики Кондокского и 



Вокнаволоцкого района северо-западной Карелии : (с 4 табл.)  // Западнофинский сборник 

/ ред. изд. : акад. В. В. Бартольд.  Л., 1930.  С. 22-35. Труды КИПС.      

Капица Леонид Леонидович / http://museumtur.ru/etno/text1.htm 

Авижанская С.А., Браун М.А., Крюкова Т.А. Каталог-указатель (Краткое описание 

коллекций отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья Государственного Музея 

этнографии народов СССР) // Музей и современность. Проблемы совершенствования 

экспозиций по истории Советского общества. М., 1975. С. 236. 

Беляков С. Старший брат на земле коми-зырян // Регион. 2017. №3. С. 39.  

Браун М.А. Изучение народной одежды коми в Советские годы (по коллекции ГМЭ 

народов СССР) // Ленинская национальная политика в действии (тезисы докладов и 

сообщений на зональной научной конференции, посвященной 50-летию Коми АССР). 

Сыктывкар, 1971. С. 194-195. 

Браун М.А. Узорное ткачество коми-пермяков. Сообщения Государственного 

Русского музея. Вып. XI. М., 1976. С. 144-147. 

Головнев И.А. Киноэтнография Леонида Капицы (на примере фильма «По берегам и 

островам Баренцева моря» // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2019. №6. С. 100-106. / https://cyberleninka.ru/article/n/kinoetnografiya-

leonida-kapitsy-na-primere-filma-po-beregam-i-ostrovam-barentseva-morya/viewer 

Горб Д.А. Собирательская работа ГМЭ народов СССР у вепсов // Современное 

финно-угроведение. Опыт и проблемы. Сб. науч. трудов. Отв. ред. О.М. Фишман. Л., 1990. 

С. 41. 

Ивановская Н.И. Образ эпохи, образ народа (опыт биографического изучения 

собирателей Российского этнографического музея) // Историко-культурный ландшафт 

Северо-Запада: Четвёртые Шёгреновские чтения: Сборник статей / Сост. и науч. ред. С.Б. 

Коренева, О.М. Фишман.  СПб.: Европейский Дом, 2011. С. 286–302. 

Ивановская Н.И. Из истории собирательских программ по этнографии (середина 

XIX- середина XX вв.) // Проблемы комплектования, научного описания и атрибутации 

этнографических предметов. С. 86-92. 

Ивановская Н. И. Этнограф Л. Л. Капица: экзистенция личной судьбы // Историко–

культурный ландшафт Северо–Запада – 3: Шестые Шёгреновские чтения. СПб., 2014. С. 

368–376. 

Ивановская Н. И. Письма как источник изучения персональной истории (по 

переписке Л. Л. Капицы с П. Л. Капицей. 1921–1938 гг.) // Право на имя. Биографика 20 

века. Двенадцатые чтения памяти Вениамина Иофе. 

Ивановская Н.И. Профессиональная социализация студентов Санкт-Петербургского 

университета в семинаре Ф.К. Волкова в 1907-1917 гг. // Феномен социализации в 

этнической культуре: Материалы Одиннадцатых Санкт-Петербургских этнографических 

чтений.  СПб., 2012.  С. 134–140. 

Ивановская Н.И., Чувъюров А.А. Финно-угорский мир в фотографиях Л.Л. Капицы // 

Рябининские чтения. 2015. Петрозаводск, 2015. / http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-

chteniya-2015/1484.html 

Ивановская Н., Чувъюров А. Между наукой и кино // Регион. 2017. № 6. /  

http://ourreg.ru/2017/10/02/leonid-kapica-mezhdu-naukoj-i-kino/ 

Ивановская Н. И., Чувьюров А. А. Этнографическая экспедиция Л.Л. Капицы в Коми 

Автономную область (1926 г.) // Арт. 2017. № 3. С.123-134. 

http://kizhi.karelia.ru/library/authors/ivanovskaya-ni
http://kizhi.karelia.ru/library/authors/chuvyurov-aa-spb
http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2015/1484.html
http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2015/1484.html
http://ourreg.ru/2017/10/02/leonid-kapica-mezhdu-naukoj-i-kino/


Ивановская Н., Чувъюров А. Финно-угорский мир в фотографиях и документах. 

Наследие Л. Л. Капицы. СПб., 2017.  124 с.  

Каталог-указатель этнографических коллекций. Народы Среднего Поволжья и 

Приуралья. Ч. 1. Финно-угорские народы. Составители Л.Л. Добрачева, А.Ю. 

Заднепровская, Е.Н. Котова. Л., 1990, С. 46-58 

Королькова Л. В. Сподвижники Давида Алексеевича Золотарева: люди и судьбы // 

Традиционное хозяйство в системе культуры этноса: Материалы Девятых Санкт–

Петербургских чтений. СПб., 2010. С. 16–27. 

Молотова Л.Н. Е.А. Ляцкий и его деятельность в этнографическом Отделе Русского 

Музея // Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России. С. 20. 

Решетов А.М. Фотографии в собраниях Этнографического музея // Проблемы 

комплектования, научного описания и атрибутации этнографических предметов. Сб. науч. 

трудов. Отв. ред. И.И. Шангина. Л., 1987. С. 70-71. 

Фишман О.М. Материалы по этнографии карел в собрании ГМЭ народов СССР // 

Отражение этнических процессов в памятниках бытовой культуры. Сб. науч. ст. Отв. ред. 

И.И. Шангина. Л., 1984. С. 137. 

Чувьюров А.А. К истории формирования фотоколлекций по народам коми в 

собрании РЭМ. / http://www.komi.com/pole/publ/museum/2.asp 

Шангина И.И. Концепция комплектования собраний этнографических музеев (30-50-

е годы XX в.) // Из истории формирования этнографических коллекций. С. 86-92 

Шангина И. И. Д. А. Золотарев и его деятельность в Этнографическом музее // 

Промыслы и ремесла народов СССР. Л., 1986. С. 170–177 

Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 312. Л.8 (Капица Л. Л. Краткий отчет о поездке летом 

1914 г. в Архангельскую губернию). 

Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 312 (Капица Л. Л. Краткий отчет о поездке летом 1914 г. 

в Архангельскую губернию… Л. 10). 

Архив РЭМ. Ф. 1, оп. 2, д. 313. Переписка с Л.Л. Капицей о собирании 

этнографических материалов по карелам, зырянам и другим народам Севера; описи 

материалов и отчеты о заграничной командировке. С. 22-24. 

Архив РЭМ. Ф. 2, оп. 1, д. 1402. Отчет М.А. Браун об итогах экспедиционно-

собирательской работы в Коми АССР. 1961. Л. 3. 

Архив РЭМ. Ф. 2, оп. 1, д. 1575. М.А. Браун. Отчет о научной командировке в Коми-

пермяцкий национальный округ с17/XI по 3/XII 1966. 1967. Л. 1-3. 

1926 г.  

Начала работу в Печорском крае Печорская колонизационно-исследовательская 

экспедиция Наркомзема под руководством проф. К.Ф.Маляревского. 

                       
Андреев В.Н.                 Ю.А.Ливеровский                                       Ю.Д.Цинзерлинг 

http://www.komi.com/pole/publ/museum/2.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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 На областном съезде работников опытного дела (Вологда, январь 1926 г.) было 

принято решение об организации на территории Коми области опытных лесоводческих и 

зоотехнических 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, 

Тетрино, Пялице. В этом же году был создан Мурманский областной краеведческий 

музей, выполняющий функции научно-методического центра по краеведению.  
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Герман  Августович. Клюге     Василий Кондратьевич Алымов 

 

Первым руководителем был ученый-зоолог Г. А. Клюге (см. Мурманская 

биологическая 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 
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Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края // Чердынский край. 

1928. № 3. август.  

 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. 

Малахов М. В. Н. К.Чупин: Некролог // Известия русского геогр. о-ва. 1882. Т. 18. 

Вып. 4.  

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 
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 Дудырев Ф. Ф. Деятельность Н. К.Чупина в Екатеринбургском горном архиве // 

Архивное 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 

императорского Казанского университета. (1804-1904). Казань, 1904. Ч. 1. 

1926 г. 

Умберто Нобиле (итал. Umberto Nobile; 21 января 1885, Лауро, Королевство Италия 

— 30 июля 1978, Рим, Италия) — итальянский дирижаблестроитель, исследователь 

Арктики, 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 

американским миллионером Линкольном Эллсвортом.  Во время первой он достиг 

Северный Полюс и приземлился на Аляске. Во время иторого путешествия на 

Шпицберген дерижабль потерпел аварию. 

Для спасения Нобиле были организованы экспедиции в Италии, Норвегии, 

Советском 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. 
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Перу А.И.Бабушкина принадлежат многочисленные статьи экономического и 

экономико-географического характера, показывающие большой потенциал 
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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 

академии 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. 

экспедиция 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. 

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 

области Коми летом 1926 года (По материалам предвар. отчетов почвоведов Огнева и 

ботаника 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 

экономического 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 

охотоведов 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. 

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 

завод, 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 общества Русанглолес (возникла в 1922) и Русголландлес в том же году 

были ликвидированы. (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 

работала от Совнацмена под руководством П.А. Анисимова. 



 

                                         
 

П.А.Анисимов 

 

 

Анисимов П.А. Коми сьыланкывъяс (Коми песни). М., 1926. 

Анисимов П.А. Музыкальная этнография коми // Коми просвещенец. 1927. №4.   

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. 

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 

геоморфологическое 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 

территории Северного края // Хозяйство Севера. 1932. Вып.1-2. С. 115-122. 

1926-1934 гг. 

 В устье р.Печоры проводились изыскательские работы для улучшения условий 

эксплуатации, 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 

бурения, 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 

солнечного затмения 29.06. метеорологические наблюдения с привлечением учителей. 

Синявский П. Результаты метеорологических наблюдений во время солнечного 

затмения 29.06.1927 г. в Коми области и смежных районах // Коми му. 1927. Вып. 10-11. 

С. 68-75. 

1927 г.  

9 августа на совместном заседании Президиума Облплана и правления Об-ва 

изучения Коми края заслушан доклад А.С. Сидорова об организации в Коми области 

Научно-исследовательского института и о комплексном исследовании Коми края 

Академией наук СССР. 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-51. 

И.П. К вопросу об организации всестороннего изучения Коми области силами 

Академии наук СССР // Коми му. 1928. Вып.1. С. 45-47. 



1927-1928 гг. 

 В.Н. Андреев и др. проводил ботанические исследования на севере Канина 

полуострова, в лесотундре близ устья р.Печоры и в Тиманской тундре специально для 

нужд оленеводческих хозяйств. Эти исследования были организованы Архангельским 

комитетом Севера. 

 
 

 

Андреев Владимир Николаевич (1907-1987) - биолог (геоботаника), лауреат 

Государственной премии СССР (1951), лауреат премии им. В. Л. Комарова АН СССР, 

засуженный деятель науки РСФСР и ЯАССР, доктор биологических наук, профессор. 

 

Геоботанические исследования тундровых оленьих пастбищ. Сов. Север 5, 1930, стр. 

101—113. 

Виды Plantago полярного побережья Европы. Тр. Русск. бот. о-ва XV, 4, Л., 1930, стр. 

291—304. 

К культу сядаев у самоедов. Изв. Русск. геогр. о-ва 62, 1930. 

Материал к флоре Северного Канина. Тр. Бот. муз. АН СССР XXIII, 1931, стр. 147—

196. 

Растительность тундр Северного Канина. (Геоботаническое исследование оленьих 

пастбищ). Сб.: Оленьи пастбища Северного Края 1, Архангельск, 1931, стр. 5—85. 

Типы тундр запада Большой Земли. Тр. Бот. муз. АН СССР XXV, 1932, стр. 121—

268. 

Подзоны тундры Северного края. Природа 10, 1932, стр. 889—906. 

Обработка материалов полевых исследований кормовых угодий лесной и тундровых 

зон. Программы для геоботанических исследований. БИН АН СССР, Л., 1932, стр. 98—

108 

[Совместно с Дедовым, А. А., Самбуком, Ф. В., Сочава, В. Б. и Лесковым, А. И. ]. 

Программа для геоботанического изучения тундры. В кн.: Программы для 

геоботанических исследований. БИН АН СССР. Л., 1932, стр. 26—41. 

Die Tundren Unterzonen des nordeuropaischen Teiles der U.S.S.R. Bot. Jahrb. f. Systemat. 

66, Berlin, 1933, рр. 119—127. 



Кормовые ресурсы оленеводства в западной части Большеземельной тундры 

(летовка Вангурей и проходной путь на р. Кую). Сб.: Оленьи пастбища Северного Края 2, 

АН СССР, Л., 1933, стр. 119—184, 2 карты. 

Приуральская геоботаническая экспедиция Института оленеводства. Бюлл. Аркт. ин-

та 12, 1933. 

За реконструкцию кормовой базы Ямальского оленеводства. Сов. Север 2, 1934. 

Кормовая база Ямальского оленеводства. Сов. Оленеводство 1, Л., 1934, Ин-т 

оленеводства ВАСХНИЛ, стр. 99— 164, 1 карта. 

Освоение кормовой базы Ямальского оленеводства. Сов. Север 3, М., 1934, стр. 63—

67. 

[Совместно с Игошиной, К. Н. и Лесковым, А. И. ]. Оленьи пастбища и 

растительный покров Полярного Приуралья. Сов. оленеводство 5, 1935, Ин-т 

оленеводства Главсевморпути, стр. 171— 406. 

О растительном покрове юго-восточного Канина. Тр. Полярн. комисс. АН СССР 20, 

1935, стр. 147—196. 

Лесная растительность южного Тимана. Геоботаническая характеристика района рек 

Ухты и Ижмы в Печорском крае. Тр. Полярн. комисс. АН СССР 24, 1935, стр. 7—64, 1 

карта. 

Растительность и природные районы восточной части Большеземельской тундры. 

Тр. Полярн. комисс. АН СССР 22, 1935, 97 стр. 

Гидролакколиты-булгунняхи в западносибирских тундрах. Изв. Гос. геогр. О-ва 68, 

2, 1936. 

Первый опыт использования самолета в тундроведении. Бюлл. Аркт. ин-та 2, 1936. 

Применение самолета в тундроведении. Бюлл. Аркт. ин-та 8—9, 1936. 

Самолет в оленеводстве. Сов. Арктика 8, 1937. 

Редкий заход песца на юг. Охотник Сибири 2, 1937. 

35-летие научной деятельности И. А. Перфильева. Пробл. Арктики 1, 1937, стр. 

155—157. 

Аэротофотосъемка Свальбарда. Пробл. Арктики 2, 1937. 

Борьба с волком в оленеводстве. Сов. Арктика 12, 1937. 

Обследование тундровых оленьих пастбищ с помощью самолета. Тр. Ин-та полярн. 

землед., сер. оленеводство 1, 1938, стр. 7—132. 

Опыт воздушно-глазомерного обследования пастбищ на Ямальском севере. Тр. Ин-

та полярн. землед., сер. оленеводство 1, 1938. 

Загадочное «затмение». Природа 2, 1940, стр. 62—64. 

[Совместно с Аврамчиком, М. Н. ]. Эффективность работ при воздушно-

глазомерном обследовании оленьих пастбищ. Тр. н. -иссл. ин-та полярн. землед., животн-

ства и промысл. х-ва, сер. оленеводство 12, 1940, стр. 67—81. 

Разработка приемов воздушно-глазомерного обследования пастбищных и охотничье-

промысловых угодий Крайнего Севера СССР. Тр. н. -иссл. ин-та полярн. землед., животн-

ства и промысл. х-ва, сер. оленеводство 12, 1940, стр. 5—11. 

Методика воздушно-глазомерного обследования оленьих пастбищ. Тр. н. -иссл. ин-

та полярн. землед., животн-ства и промысл. х-ва, сер. оленеводство 12, 1940, стр. 13—66. 

Пастбища и пастбищеобороты в оленеводстве. Сб.: Вопросы оленеводства Крайнего 

Севера. ВАСХНИЛ, М., 1940, стр. 18—39. 

 



 

 

 

 

 

 

Андреев В. Н. Самолет в оленеводстве // Сов. Арктика. 1937. №8. С. 58-62. 

Андреев В. Н. Обследование тундровых оленьих пастбищ с помощью самолета // 

Труды НИИ Полярного Земледелия. Сер. Оленеводство. 1938. Вып. 1. С. 7-132. 

Андреев В. Н. Опыт воздушно-глазомерного обследования пастбищ на Ямальском 

севере // Труды НИИ Полярного Земледелия. Сер. Оленеводство. 1938. Вып. 1. С. 151-171. 

Андреев В. Н. Пастбища и пастбищеобороты в оленеводстве // Вопросы 

оленеводства Крайнего Севера. М., 1940. С. 18-39. 

Андреев В. Н. Разработка приемов воздушноглазомерного обследования 

пастбищных и охотничьих промысловых угодий Крайнего Севера СССР // Труды НИИ 

Полярного земледелия. Сер. Оленеводство. 1940. Вып. 1. С. 151-171. 

Андреев В. Н. Исследование растительности аэровизуальным методом // Тр. 

Всесоюз, географ. съезда. Т. 3. М., 1949. С. 168-178. 

Андреев В. Н. Определение численности северного оленя // Охота и охотничье хоз-

во. М., 1959. № 4. С. 7-8. 

Андреев В. Н. Современная динамика тундровых экосистем // Тез. докл. 

представленных XII Международному Ботан. конгрессу. Л., 1975. С. 176. 

Андреев В. Н. Роль антропогенных факторов в развитии северных биогеоценозов // 

Теорет. и прикладные проблемы биологии на Северо-Востоке СССР. Якутск, 1977. С. 17-

26. 

Городков Б.Н. Изучение растительности Советской Арктики за последние 20 лет // 

Советская ботаника. 1938. Вып.1. С. 143-159. 

Городков Б. Н. Отзыв на работы Андреева от 12 апреля 1934 г. // Рыцарь тундры. 

СПб., 2007. С. 125-127. 

Дадыкин В. П. Отзыв на докторскую диссертацию В. Н. Андреева от 8. 09. 1954 г. // 

Рыцарь тундры. СПб., 2007. С. 25-27. 

Комаров В. Л. Отзыв на работы В. Н. Андреева от 1 апреля 1934 // Рыцарь тундры. 

СПб., 2007. С. 125. 

Ларин И. В. Отзыв на докторскую диссертацию В. Н. Андреева от 14. 12. 1954 г. // 

Рыцарь тундры. СПб., 2007. С. 24-25 

Соломонов Н.Г. В. Н. Андреев - выдающийся эколог-тундровед // Наука и 

образование. 2007. №3. С. 187-192. / 

http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8774#p77405 

 

1927 г.  

На побережье Ледовитого океана, о.Колгуев, о.Вайгач, Новая Земля работала 

морская 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 

руководством 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 

руководством инженера Васильева. Экспедиция обследовала р. Вымь на предмет 

гидроустановки "Вымстрой". 

1927 г. 

Проводила исследования Гельминтологическая экспедиция Западно-Сибирского 

отдела Географ. общества. Рук.  экспед. проф. И. М.Исайчиков -  основатель кафедры 

паразитологии Сибирского ветеринарного института, ученика выдающегося ученого, 

основателя отечественной гельминтологической науки, академика К.И. Скрябина. 

 

 
 

Исайчиков Иван Михайлович (1886-1960), 

 

Краеведческая хроника // Коми му. 1927. Вып.8. С. 49-50. 

Гичев Ю.М. Исайчиков Иван Михайлович // 

https://www.omgau.ru/100let/novosti/isaychikov-ivan-mikhaylovich/ 

Личное дело. Исайчиков Иван Михайлович // 

https://iaoo.ru/fundsdirectory/unit/f_95502/op_95588/un_978670?archive=2 

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 

руководством Е.Д. Шлыгина изучалась стратиграфия в разрезах р.р. Ухты и Пижмы. 

Терентий Николаевич Пономарев родился 26 октября 1889 г. в городе Томске. 

 



 
 

Т.Н. Пономарев 

 

В 1926 году окончил Московскую горную академию и уже с 1927 года начал 

геологические исследования в Печорском угольном бассейне в качестве начальника 

Интинской геологоразведочной партии в группе профессора А.А. Чернова. С этого 

времени всю свою жизнь Терентий Николаевич посвятил геологии Печорского бассейна, 

оставаясь руководителем угольной группы ВСЕГЕИ. Полевые сезоны Терентия 

Николаевича связаны с посещением в 1927 году района реки Б.Инта, в 1934 году - района 

Воркуты. В 1936 году он занимался изучением разреза пермских отложений района 

Б.Инта и осмотром выходов перми в урочище Плеш-Шор, в 1938 году - изучением разреза 

по реке Черной, где им были обнаружены выходы углей В. Кожима и левобережья реки 

Косью и ее притоков, где им было открыто Каля-Курьинское месторождение. По 

изученным разрезам Терентия Николаевича был собран большой палеонтологический 

материал, послуживший основанием для расчленения пермских отложений бассейна. Ему 

принадлежит 27 опубликованных и 46 рукописных работ, посвященных вопросам 

геологии бассейна. 

Большой интерес и научную ценность представляют такие работы Терентия 

Николаевича, как «К топливной базе Кольского полуострова» (1934 г.), «Топливная 

проблема Ленинградской области» (1935 г.), «О развитии углепромышленности в 

Печорском крае» (1935 г.) и другие. 

Третий том монографии «Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР» 

(1965 г.), освещающий Печорский угольный бассейн и другие месторождения угля Коми 

АССР был посвящен авторами памяти Терентия Николаевича, как одного из первых 

исследователей бассейна. 

Т.Н. Пономарев был награжден двумя орденами «Знак Почета» (1942 г., 1944 г.), 

орденом Ленина (1949 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» и медалью «В память 250-летия Ленинграда». 

Терентий Николаевич умер 31 октября 1963 года в г. Ленинграде. 

 

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. 



Пономарев Т. Н.  Разведка на каменный уголь по реке Большой Инте в Печорском 

крае в 1927 г. / Т.Н. Пономарев, А.А. Чернов. — Ленинград : издание Геологического 

комитета, 1929. — 45-68 с. 

Пономарев, Т.Н.  Минеральное топливо севера Европейской части СССР [Текст] / Т. 

Н. Пономарев. - Ленинград ; Москва : Онти. Глав. ред. геол.-развед. и геодезич. лит-ры, 

1936 (Л. : тип. "Коминтерн"). -  96 с.- (Труды Центрального научно-исследовательского 

геологоразведочного института ЦНИГРИ/ Глав. геол-гидро-геодезич. упр.; Вып. 46...). 

Пономарев, Т.Н.     Геологический очерк Интовского угленосного района Печорского 

округа Коми АССР. - Ленинград ; Москва : Гос. науч.-техн. изд-во нефт. и горно-топл. 

лит., 1939. -116 с. : ил., карт., табл.. - (Труды Центрального научно-исследовательского 

геолого-разведочного института (ЦНИГРИ)Гл. геол. упр. ; Вып. 125). 

 

 

 
 

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, 

антрополог, профессор ЛГУ, руководитель Лопарской этнографической экспедиции, 

исследователь жизни и быта лопарей (саамов). В 1925 совершил ознакомительную 

поездку по р. Тулома в Нотозерский лопарский погост, в 1927 возглавлял экспедицию 

Русского географического общества, побывавшую на Кольском п-ове (входили т. ж. врач 

Ф. Г. Иванов-Дятлов и этнограф В. В. Чарнолуский). Были проведены обширные 

антропологические и медико-гигиенические исследования в Кандалакше, Поное, Каменке, 

Ловозере, Семиостровье, 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 

Карельской 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 

Географического общества по антропологии лопарей и великорусов Кольского п-ова.  Л., 

1928. 

Золотарев Д.А.  Материалы по антропологии населения Кольского полуострова. 

Лопари.  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 

сборник. Вып 23. Серия северная.  Л., 1930. 

Золотарев Д.А.  Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) 

Кольского п-ова в конце XIX — начале XX в.  М., 1971. 



 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 

вопроса) // 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 

ископаемых Архангельской губернии. По инициативе Арх. Губ. Исполкома и при 

поддержке Губернского отдела местного хозяйства и правления Северолеса Институтом 

промышленных изысканий были посланы экспедиции в районы верховьев Мехреньги, 

верховьев Пинеги и на р.р. Пезу и Цильму. Отделом местного хозяйства была организована 

Индиго-Тиманская экспедиция, Северным Комитетом содействия малым народностям - 

экспедиция на о.Вайгач. Предварительные отчеты экспедиций были опубликованы в 

сборнике: Разведки полезных ископаемых Архангельской губернии ( Отчеты о произв. в 

1927 г. рекогносцировочных исследованиях) // Тр. Ин-та промышл. изысканий при 

Архангельском губисполкоме. 1928. Вып.2. 64 с. Приведены следующие отчеты: 

Терентьев Е.В. Экспедиция на р.Мехреньгу (С.5-20). 

Терентьев Е.В., Маркелов М.А. Обследование залежей глины в районе р.Уймы 

Архангельского уезда (С.21-33). 

Ведринский А.И. Экспедиция в верховья р.Пинеги (С. 34-40). 

Лопато В.А. Экспедиция в район р.р. Пезы и Цильмы (6 июля - 15 августа 1927 г.)  

(С.41-50). 

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. 

Шенкман А.К. Обследование свинцово-цинкового месторождения на острове 

Вайгаче (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 

водораздела р.р. Печоры и Вычегды. В своих отчетах геологи описали геологическое 

строение и тектонику районов р.р. Печорской Пижмы, Выми, Ухты. Впоследствии на 



основе наблюдений Е.Д.Шлыгина А.А.Черепенников обследовал газоносность вод 

Печорской Пижмы. 

 

                
 

Евгений Дмитриевич Шлыгин (1899—1980) — советский геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1947), заслуженный деятель науки и техники КазССР(1945),  

академик АН КазССР (1972). Е.Д.Шлыгин 

 

Окончил Уральский политехнический институт (1927). 

Ассистент Ленинградского горного института и геолог, начальник партии Геолкома 

ЦИНИГРИ (ныне ВСЕГЕИ) (1928-1935), начальник партии Казгеолтреста и преподаватель 

Семипалатинского геологоразведочного техникума (1935-1937), начальник партии 

Казгеолуправления (1937-1939), заведующий кафедрой Казахского горно-

металлургического института, затем Казахского политехнического института (1937-1980) 

и старший научный сотрудник Института геологических наук АН КазССР (1939-1980). 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Красной 

Звезды, медалями, Грамотой Верховного Совета КазССР. 

Впервые описал кору выветривания Центрального Казахстана и наметил 

направление поисковых работ, приведшее затем к выявлению Амангельдинского 

месторождения бокситов. Выявил и описал Златогорское и Атансорское железорудное 

месторождение, медистые песчаники Атбасарской группы. Им установлен глыбово-

складчатый характер Кокчетавского района и выделена тектоническая структура 

Кокчетавской глыбы как особого тектонического элемента Казахстана. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Красной 

Звезды, медалями, Грамотой Верховного Совета КазССР. 

Основные научные работы: 

Шлыгин Е.Д. Предварительный отчет о геологических исследованиях, 

произведенных в 1927 г. в Среднем Тимане // Изв. Главного геолого-развед. упр. 1930. Т. 

49. Вып. 4. С. 1-32. 

Шлыгин Е.Д. Краткий курс геологии СССР. М.: Государственное научно-

техническое издательство литературы по геологии и охране недр,  1959 г. 271 с. 

Шлыгин Е.Д. Краткий курс геологии СССР. Учебное пособие.  М., Высшая Школа, 

Москва, 1964. 364 с. 

Шлыгин Е.Д. Железные руды Северного Казахстана. Алма-Ата, 1953. 

Шлыгин Е.Д. Геологическое строение восточной части Северного Казахстана. Алма-

Ата, 1967. 



 

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 Н.А. 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 
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О.Ф.Газе, по всей видимости, от Вологодской сельско-хозяйственной станции, 

провела подробное описание лугов в долине р.Печоры и изучила моховый покров в связи 

с толщиной весенних наносов. Помимо этого она определяла виды мхов из сборов 

Б.Н.Городкова и В.Б.Сочавы. 
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 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 

комитета Б.К. Лихарев, который исследовал геологию бассейнов рек Ухты, Седью, Ижмы. 

Борис Константинович Лихарев  - геолог, стратиграф, палеонтолог, исследователь 

геологии Русской платформы. Доктор г.-м. н., профессор, засл. деятель науки РСФСР.  

 

                
Б.К.Лихарев (1887-1973)    Б.К. Лихарев в заключении 1949 г. 

 

Вице-президент ВПО, председатель пермской комиссии МСК. Двустворчатые, 

брюхоногие и лопатоногие моллюски, брахиоподы, губки и др., стратиграфия верхнего 

палеозоя, общие вопросы палеонтологии. 1935 – присвоена степень доктора геолого-

минералогических наук без защиты. Более 200 публикаций, в том числе 12 монографий. 

Основные: «Верхнекаменноугольные пелециподы Урала и Тимана (семейства Pectinidae, 

Limidae и Aviculopectinidae)» (1927, Л,: Издание Геолкома, Тр.Геолкома, нов.серия, 

Вып.164). «Фауна пермских отложений Колымского края» (1934, Л.: Изд-во АН СССР, 

Тр.Совета по изучению производит. сил, сер. Якутская, Вып.14). «Скафоподы и 

гастроподы верхнего карбона и нижней перми Южной Ферганы» (1968, М.: Недра). 

«Каменноугольные гастроподы района реки Караболки» (1975, М.: Недра, Тр.ВСЕГЕИ, 

Т.206). 
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1929 г.  

В 1929 году (c 21 июня по 11 сентября)  на ледоколе «Седов» была отправлена научная 

экспедиция на Землю Франца-Иосифа. Начальство над экспедицией было поручено Отто  

Юльевичу Шмидту. В состав экспедиции вошли  Самойлович и профессор Владимир 

Юльевич  Визе (побывавший здесь на «Малыгине в 1928 г. и в 1914 г. в составе экспедиции 

Г. Седова). Капитан Владимир Иванович Воронин.  

Целью экспедиции было создание самой северной в мире метеостанции в бухте 

«Тихой». Ледокол установил рекорд для свободно плавающих судов и достиг широты 82 

градуса 14 минут с.ш.  

 

     

Ледокол «Георгий Седов» во льдах моря Лаптевых 

 

 

Заложен 25 декабря 1908 г. на верфи «Гендерсон и К°» в Глазго (Шотландия). Куплен 

министерством торговли и промышленности России в конце 1916 г. В 1920 году участвовал 

в первой Карской экспедиции. В 1928 году участвовал в операции по поиску участников 

экспедиции Нобиле.  

В 1937 г. «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин» не смогли выйти изо льдов. 

Легендарный дрейф фактически начался 23 октября 1937 года у западного побережья 

острова Бельковского. 30 октября пришёл приказ начальника Главсевморпути — переходить 

на зимовочное положение. Опыта зимовки ни у кого из 217 человек не было. Начальником 

дрейфующего каравана был назначен профессор Р. Л. Самойлович. 28 августа 1938 года к 

каравану подошёл ледокол «Ермак» (капитан М. Я. Сорокин), тем самым установив 

мировой рекорд свободного высокоширотного плавания 83°4,80′ с. ш.  

 



           

Ледокол «Георгий Седов» во льдах моря Лаптевых 

 

 

 

  

Капитан Бадигин. 

 

 

 

 

В 1937 г. начался легендарный дрейф Ледокола «Г. Седов» 3 января 1940 года уже в 

Гренландском море (северо-западнее Шпицбергена) к дрейфующему пароходу на 

расстояние 25 миль подошёл ледокол «Иосиф Сталин» (капитан M. П. Белоусов, 

руководитель экспедиции И. Д. Папанин), на оставшиеся мили он потратил 10 дней. 

Чтобы ускорить освобождение судна, пришлось закладывать в 2-3 метрах от корпуса 

заряды, взрывами разрушая пятиметровый лед под кормой. Наконец, 13 января спаситель 

и спасаемый встали борт к борту и «Седов» был выведен на чистую воду. Дрейф 

продолжался 812 дней. Пройденный путь 3307 миль. Все Седовцы были  удостоены 

звания Героев Советского Союза. В результате дрейфа было доказано отсутствие «Земли 

Санникова». 

Константин Сергеевич Бадигина (1910–17.03.1984), исследователя Арктики, 

полярного капитана, писателя. Герой Советского Союза (1940). С 1938 г. – капитан 



ледокольного парохода «Георгий Седов». В годы Великой Отечественной войны – 

командирч Отряда ледокольных судов Беломорской военной флотилии, начальник штаба 

Управления Беломорскими ледовыми операциями Главсевморпути. В 1955-1957 гг. – 

капитан Мурманского морского пароходства. Автор научно-популярных и художественных 

книг, в том числе записок капитана «На морских дорогах», «На корабле «Георгий Седов» 

через Ледовитый океан» и др. 
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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.). 

 

                     
 

В 1929 г. в Коми области было создано 9 районов и 134 сельсовета вместо 4 уездов и 

95 волостей. 

В состав Коми автономной области были включены из Архангельской губернии 

Усть-Цилемская волость полностью, Ермицкий сельсовет Пустозерской волости 

Печорского уезда, Пысский сельсовет Койнасской волости Мезенского уезда, из Вятской 

губернии - Слудская волость Халтуринского уезда. 

В связи с образованием на основе постановления Президиума ВЦИК СССР от 15 

июля 1929 г. в составе Архангельской губернии Ненецкого национального округа из 

состава Коми автономной области отошли Большеземельская тундра с Пустозерской 

волостью и Тельвисочно-Ненецким районом, т. е. самые низовья Печоры. 

В 1929 году было введено деление на районы и сельсоветы. 
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На основе четырех уездов было создано девять районов: Сысольский, Визингский с 

центром в с. Визинга (с ноября 1931 года по август 1935 года центр района находился в с. 

Пустошь); Усть-Сысольский (с 1930 года Сыктывкарский) с центром в г. Усть-Сысольск 

(Сыктывкар с 1930 года) - с 1932 года район был переименован в Сыктывдинский; а центр 

был перенесен в с. Выльгорт; Прилузский с центром в с. Объячево; Сторожевский с 

центром в с. Сторожевск; Усть-Куломский с центром в с. Усть-Кулом; Усть-Вымский с 

центром в с. Усть-Вымь (в августе 1943 года центр был перенесен в с. Айкино); Удорский 

с центром в с. Кослан; Ижемский с центром в с. Ижма; Усть-Цилемский с центром в с. 

Усть-Цильма. 
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 А.А. Корчагин проводил ботанические исследования в бассейне верховий р.р.Мезени 

и Бакши (Тиманский кряж). 
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 В Малоземельской и Большеземельской тундрах работала Оленеводческая 

экспедиция Госторга (Оленеводтреста) под общим руководством Ф. Самбука.  
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бассейну реки Печоры, где проводил ботанические исследования флоры Коми АССР. 

Совместно с Андреем Алексеевичем Дедовым предложил зонирование и нанёс на 

карту границы подзон Припечорских тундр. 

                                             
 

                                                                           Ф.В. Самбук  

 

В 1937 году представил работу «Растительность тундры и лесотундры Таймыра» в 

качестве диссертации на соискание учёной степени доктора наук. 

Арестован в ноябре 1937 года, отправлен в лагеря в Коми АССР, где умер в 1942 
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Прокуратурой СССР 3 ноября 1937 года приговорён по статье 58 (пункты 6, 10, 11) УК 

РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 10 ноября 1937 года. 

Место проживания: г. Ленинград, наб. Малой Невки, д. 7б, кв. 2. 

Арест: 17.09.1937 

Осужд. 03.11.1937 Комиссия НКВД и прокуратуры СССР. Обв. 58-6-10-11 УК 

РСФСР. Расстрел 10.11.1937 / http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7116 
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 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 
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побочного промысла для нужд местных заводов (А.Ю. Серк). 

Гольдин И.М. Геолого-поисковые работы на железные руды для Нювчимского 

чугуноплавильного заводаю. Краткий отчет о работе институтов ГГРУ ВСНХ СССР за 
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Серк А.Ю. Предварительные итоги геолого-разведочных работ, проведенных 

Геологическим 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. 
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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, 

работавшей в 1930-1931 гг. //  Под общ. ред. Б.М.Житкова. М., 1932. Вып.1. 384 с. 

1930 г. 

8 марта 1930 г. Комитет по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИ К 

Союза ССР утвердил Представление Президиума Академии нау к СССР и признал 

необходимым разделить Геологический музей на три самостоятельных института: 

Геологический (ГИН), Петрографический (ПЕТРИН) и Палеозоологический (ПИН). 
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Палеозоологический институт АН СССР, Палеонтологический институт АН СССР, 
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1930 г. 

8 марта образование Геологического института РАН (1930, Ленинград) – ГИН АН 

СССР (1930-1937, 1956-1991), Институт геологических наук АН СССР (1938-1955), ГИН 
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1937. № 10—11. С. 168—180. 

Батюшкова И. В. Представление о причинах землетрясений в работах отечественных  
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геологических знаний; Вып. 27.) 
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Геологического института АН СССР. М.: Наука , 1966, с. 5—9 . 
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Сер. геол., 1974, № 5, с. 100—115. 

Методология и история геологических наук. М.: Наука, 1977. 

Мирчинк Г. Ф. Проблемы четвертичной геологии в СССР.— Пробл. сов. геол., 1933, 

т. 2, № 4, с. 1—9. 

Обручев В. Л. История геологического исследования Сибири. Период 1 — 5. М.; Л.: 

Изд-во А Н СССР, 1931—1949.  

 

Обручев В. В. История геологического исследования Сибири:  Вып. 1—9. / АН 

СССР.—М. ; Л. , 1944—1959.  

Вып. 1. Введение. Общий обзор исследований Сибири с 1918 по 1940 г. и их результатов. 

Краткие биографии главных исследователей Сибири. Указатели к вып. 2—8. 1949. 60 с. 

Вып. 2. Западно-Сибирская низменность, Восточный склон Урала и Тургайская 

впадина. 1947. 63 с. 

Вып. 3. Северная или Сибирска я часть Казахстана . 1947. 108 с. 

Вып. 4. Алтае-Саянская горна я страна. (Горные страны Алтая , Кузнецкого Алатау, 

Салаира , Западного Саяна и котловины Кузнецка я и Минусинская). 1944. 239 с. 

Вып. 5. Сибирская платформа, Таймырский край и Восточный Саян. 1945. 126 с. 

Вып. 6. Прибайкалье , Байкальско е нагорье, Забайкаль е и Алданская плита. 1945. 

118 с. 

Вып. 7. Амурский край, Южно е Приморье и остров Сахалин. 1946. 115 с. 
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Вып. 9. Обзор литературы, содержащей описание всей Сибири или крупных ее 

частей, а также сводки по месторождениям полезных ископаемых, флоре и фауне, 
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Капитальный труд В. А. Обручева, представленный пятью периодами (XVII—XVIII 

вв., 1801-1850 , 1851 — 1888, 1889—1917, 1918-1940), посвящен истории геологических 

исследований Сибири и является по существу аннотированной библиографией по всем 

разделам геологии этой обширной части территории  страны. 

В указателе учтены книги, статьи и заметки из сборников, периодических и 

продолжающихся изданий. Материал в выпусках расположен в хронологическом порядке; 

данные о литературном источнике сопровождаются рефератом или аннотацией. Каждый 



выпуск (за исключением первого) завершается алфавитным перечнем «Геологической 

литературы...» по соответствующему району.  

         Обручев В. А., Зотина М. Эдуард Зюсс . М.: Журн.-газ . объед., 1937. 

Очерки по истории геологических знаний. Вып. 1 1953 — Вып. 20 1979, М.; Л.: Изд-

во А Н СССР: Углетехиздат: Наука, 1953—1979. 

Павлов А. П. Краткий очерк истории геологии.— Мир божий, 1901, № 10, с. 1—83; 

№ 11, с. 55—78 . 

Павлов А. П. Очерки истории геологических знаний. М.: ГИЗ , 1921 

Павловский Е. В. В старом ГИНе (1930—1934 годы) // Страницы истории 

московской геологической школы. — М.: Наука, 1985. — C. 18—28. (Очерки по истории 

геологических знаний; Вып. 22). 

Равикович А. И. Униформистское учение Лайеля и его исторические корни // Очерки 

по истории геологических знаний. М.: Изд-во А Н СССР, 1961, вып. 9, с. 48—83. 

Равикович А. И. Идеи униформизма в «Происхождении видов» Чарлза Дарвина.                           

//  Очерки по истории геологических знаний. М.: Изд-во АН СССР, 1962, вып. 10, с. 46—

64 . 

Равикович А. И. Развитие основных теоретических направлений в геологии XI X 

века.— Тр./ГИН АН СССР, 1969, вып. 189.  

Равикович А. И. Чарлз Лайель. 1797—1875. М.: Наука, 1976.  

        Соловьев Ю. Я. Геологический институт А Н СССР //  БСЭ. 3-е изд. М.: Сов. 

энциклопедия, 1971, т. 6, с. 297—298 

Соловьев Ю. Я- К эволюции понятия о палеогеографии в отечественной литературе 

// Изв. АН СССР. Сер. геол., 1979, № 6, с. 81—89 . 

Соловьев Ю. Я. Тихомиров В. В. О некоторых особенностях развития 

палеогеографии в России // Бюл. МОИП. Отд. геол., 1967, т. 42, вып. 5, с. 122—128. 

Стародубцева И.А., Бессуднова З.А., Пухонто С.К. и др. Павловская геологическая 

школа. М.: Наука. 2004. 211 с.   

Тихомиров В. В. Дмитрий Иванович Соколов: (К 100-летию со дня смерти) // Бюл. 

МОИП. Отд. геол., 1952 т. 27, вып. 6, с. 79—85 . 

Тихомиров В. В. Актуализм в труда х русских геологов начала XI X в.— В кн.: 

Очерки по истории геологических знаний. М.: Углетехиздат, 1959, вып. 8, с. 153—164. 

Тихомиров В. В. Геология в России первой половины 19 в. М.: Изд-во АН СССР, 

1960. Ч. I. 

Тихомиров В. В. Геология в России первой половины XI X века. Ч. 2. Развитие 

основных идей и направлений геологических наук. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

Тихомиров В. В. О важнейших факторах развития геологии на разных этапах ее 

истории.— Изв. А Н СССР. Сер. геол., 1966, № 10, с. 136—144. 

Тихомиров В. В. Опыт анализа процесса развития геологии как науки // Изв. АН 

СССР. Сер. геол., 1970, № Ч, с. 27—37 . 

Тихомиров В. В. О периодизации истории естественных наук // Методология и 

история геологических наук. М.: Наука , 1977, с. 7—19 . 

Тихомиров В. В. Геология в Академии наук (от Ломоносова до Карпинского). М.: 

Наука , 1979. (Очерки по истории геологических знаний; Вып. 20). 

Тихомиров В. В., Хаин В. Е. Краткий очерк истории геологии. М.: Госгеолтехиздат, 

1956.  

        Тихомиров В. В., Софиано Т. А. Труды А. Д . Озерского по геологии Сибири и его 



вклад в тектонику.— В кн.: Вопросы геологии Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1955, Т. 2, с. 

115—134. 

Тихомиров В. В. История и философия геологии в трудах Н. С. Шатского // Очерки 

по истории геологических знаний. М.: Изд-во АН СССР, 1962а, вып. 10, с. 90—109 . 

Тихомиров В.В., Соловьев Ю.Я., Панютина Л.Б. и др. История Геологического 

института АН СССР: Развитие института, его научные школы и библиография трудов / 

Гл. ред. акад. А.В. Пейве. М.: Наука, 1980. 223 с. 

Тихонов В. В., Соловьёв Ю. А., Панютина Л. В., Гордина И. А., Малахова И. Г., 

Бугельская Л. В. История Геологического института АН СССР: Развитие института, его 

научные школы и библиография трудов. — М.: Наука, 1980. — 223 с. 

Фронт и тыл: геологи АН СССР в годы Великой Отечественной войны / Отв. ред. 

В.В. Тихомиров. М.: Наука, 1990. 216 с. (Серия Очерки по истории геологических знаний; 

Вып. 28.) 

Хомизури Г. П. Развитие понятия «геосинклиналь». М.: Наука , 1976. (Очерки по 

истории геологических знаний; Вып. 18). 

Шанцер Е. В. Современное состояние учения о четвертичном оледенении.— Тр. / 

Комис . по изуч. четвертич. периода А Н СССР, 1955, вып. 12, с. 5—21 . 

Шатский Н. С. «Геологические наблюдения» Ч. Дарвина.— В кн.: Ч . Дарвин . 

Сочинения . М.; Л. : Биомедгиз, 1936а, т. 2, с. 451—462 . 

Шатский Н. С. Дарвин как геолог.— В кн. : Ч. Дарвин . Сочинения . М.; Л. : 

Биомедгиз, 19366, т. 2, с. 241—273 . 

Шатский Н. С. Родери к Импей Мурчисон   (1792—1871). М.: Изд-во МОИП , 1941. 

(МОИП. Сер. истор.; № 16). 

Шатский Н. С. Андрей Дмитриевич Архангельский (1879—1940). М.: Красный 

печатник , 1944. (МОИП. Сер. истор.; № 24). 

Шафрановский И. И. История кристаллографии в России. М.; Л. : Изд-во А Н СССР, 

1962. 

Шафрановский И. И. Истори я кристаллографии с древнейших времен до начала XI 

X столетия . Л. : Наука . Ленингр . отд-ние , 1978.  

        Яблоков В. С. История изучения каменноугольных отложений и углей 

Подмосковного бассейна (1722—1966 гг.). М.: Наука , 1967.  

        Ziltel K. A. Geschichte r de r Geologi e und Paleontologi e bis End e des 19 Jahrhunderts. 

Miinchen; Leipzig, 1899. 

 

Далее идут материалы по «История Геологического института АН СССР: Развитие 

института, его научные школы и библиография трудов. М.: Наука, 1980». 

 

Труды Геологического института АН СССР. Т. 1 1932 — Т.9 1939. М.; Л . : Изд-во 

АН СССР, 1932—1939. Ред. изд.: А. А. Борисяк — Т.4; И. Ф. Григорьев — Т.8; М. Б . 

Едемский— Т.1 , 2; В. А. Обручев — Т.1 , 2, 3, 8; Н . Н . Славянов — Т. 6. 1. Т. 1. Л. , 1932. 

225 с. Здесь приводятся работы интересные историку Севера: 

Т. 1. Л. , 1932. 225 с. 

Обручев В. А., Едемский М. Б. Предисловие, с. 1; Лаврова М. А. О ходе работ 

Новоземельской экспедиции Академии наук летом  1926 г., с. 1—13; Лаврова М. А., 

Земляков Б. Ф. Геологический очерк центральной зоны северного острова Новой Земли по 

долине Русанова , с. 13—60; Лаврова М. А. Геоморфологический очерк долины Русанова 



на Новой Земле , с. 61—93; Лаврова М. А. Заметки о долинных ледниках долины Русанов 

а и губы Крестовой на Новой Земле , с. 95—132; Куплетский Б. М. Диабазовые породы 

долины Русанова и губы Крестовой на Новой Земле , с. 133—145; Наливкин Д. В. 

Верхний силур долины Русанова , с. 147—154 ; Черкесов В. Ю. Верхнесилурийские 

кораллы Rugosa из долины Русанова на Новой Земле, с. 155—159. ; Круглов М. В. 

Верхнесилурийские Cephalopoda из долины Русанова на северном острове Новой Земли, с. 

161—177; Кленова М. В. Постплиоценовая глина из губы Крестовой на Новой Земле , с. 

177—186; Лаврова М. А. Некоторые данные по геологии губы Поморской Маточкина 

Шара , с. 187—194; Лермонтова Е. В. Некоторые данные о фауне Ozarkian Новой Земли, с. 

195—198; Лаврова М. А. К геологии губы Черной на Новой Земле , с. 199—206; Наливкин 

Д. В. Фауна верхнего девона губы Черной, с. 207—218; Земляков Б. Ф. Геологические 

наблюдения в губе Белужьей и на полуострове Рогачева на Новой Земле , с. 219—224. 

Т. 2. Л. , 1932. 206 с.  

 Фредерике Г. Н. Верхний карбон реки Кежим-Теровей (Печерский край), с. 135—186, 

Т. 3. Л. , 1933. 260 с. 

Лаврова М. А. К познанию четвертичных отложений Поморского берега Белого моря 

, с. 5—39; Круглое М. В. Верхнепермские наутилиды бассейнов рек Пинеги и Кулоя , с. 

185—208. 

Т 5. М.; Л. , 1936. 195 с 

Вып. 2. Соустов Н. И., Куплетский Б. М. Материалы по петрографии Кольского 

полуострова / Отв. ред. Д. С. Белянкин. 1938. 42 с. 

Вып. 25 / Отв. ред. Д. С. Белянкин. 1940. 83 с. (Петрогр. сер. (№ 8)). 

Куплетский Б. М. Палагонитовые базальты Тимана, с . 7—22,; 

Преображенский И. А. Автигенные полевые шпаты в девонских песчаниках Тимана, 

с. 23—34, 

Вып . 26. Соустов Н. И. Протерозойская спилито-диабазовая формация Имандра-

Варзуга на Кольском полуострове / Отв. ред. Д. С. Белянкин. 1940. 65 с. 

Вып. 31 / Отв. ред. Н. А. Смольянинов. 1940. 67 с. (Минерал.-геохим. сер. (№ 6)). 

Шубникова О. М. Новые минералы, открытые в СССР (1918—1939 г.), с. 1—5; 

Герасимовский В. И. Новый минерал из Ловозерских тундр — ловозерит, с. 7—15; 

Герасимовский В. И. Мангано-ильменит из Ловозерского щелочного массива, с. 17—

21. ; 

Кутукова Е. И. Титаноловенит Ловозерских тундр, с. 23—29; 

Шубникова О. М. Новые минеральные виды и разновидности, открытые в 1938 г., с. 

31—52. 

Вып. 40 / Отв. ред. Д. С. Белянкин. 1941. 55 с. (Петрогр. сер. (№ 13)). 

Сирин Н. А. Гранитные интрузии Приполярного Урала , с. 35—40. 

Вып. 53. Краткий обзор научных работ института за 1939 г. / Отв. ред. А. Г. 

Бетехтин. М.; Л. , 1940. 284 с. 

Вып. 59 / Отв. ред. Д. С. Белянкин. 1941. 60 с. (Петрогр. сер. (№ 20)). 

Преображенский И. А. Граниты Мань-Хамбо, Приполярный Урал, с. 1—20; 

Саркисян С. Г., Житкова М. К. Петрография рыхлых отложений бассейна pp. Народа 

, Мань-я и Щокурь- я Приполярного Урала , с. 21 —36. 

Вып. 72. Сирин П. А. Геолого-петрографическое исследование Приполярного Урал а 

/ Отв. ред. И. Ф. Григорьев. 1945. 179 с. 

Вып. 74. / Отв. ред. Ф. В. Чухров . 1947. 143 с. (Минерал.-геохим. сер. (№ 15)). 



Шубникова О. М. Новые минеральные виды и разновидности, открытые в 1939—

1944 гг., с. 1 —136; 

Здравомыслов В. К. Минералы, впервые указываемые для СССР в литературе 1939—

1940 гг., с. 137—143. 

Вып. 80. Древня я кора выветривания на ультраосновных породах Урала / Отв. ред. 

Г. А. Соколов. М.; Л. , 1946. (Сер. Урал , комплексн. экслед. (№ 1)). 

Ч. 1. Типы и морфология древней коры выветривания / И. И. Гинзбург, А. Л. Кац, И. 

3. Корин,]В. Ф. Попков, И. И. Савельев, К. Н. Трубина. 148 с. 

Ч . 2. Гинзбург И. И. Геохимия и геология древней коры выветривания на Урале . 135 

с. 

Вып. 90. Материалы геологического угольного совещания / Отв. ред. В. С. Яблоков. 

1947. 239 с. (Угольная сер. (№ 2)). 

Иванов Г. А. О циклическом строении угленосных отложений Воркутинского 

месторождения: (Тезисы), с. 19—20; 

Иванов Г. А. Принципы детального литологического расчленения угленосных 

отложений и рациональной индексации угольных пластов: (Тезисы), с. 74—75; 

Войновский-Кригер К. Г. Некоторые вопросы структуры Печорского угленосного 

бассейна, с. 103—107; 

Иванов Г. А. Угленосность северо-восточной части Печорского бассейна: (Тезисы), 

с. 108—111;  

Ротай А. П. Новые данные по угленосности южной части Печорского бассейна, с. 

111—133. 

Вып. 159. Петрографические исследования в Средней Азии, Сибири и на Урале / 

Отв. ред. О. А. Воробьева. 1955. 166 с. (Петрогр. сер. (№ 32)). 

Кожина Т. К- Особенности некоторых доордовичских гранитных интрузий 

Северного Урала , с. 96—116. 

Вып. 7. Хоментовский В. В. Геологическое строение и история развития Восточно-

Уральского антиклинория на Северном Урале / Отв. ред. Н. А. Штрейс. 1958. 69 с 

Вып. 14 / Отв. ред. В. Н. Крестовников. М.: Госгортехиздат, 1960.  

Липина О. А. Стратиграфия турнейского ярус а и пограничных слоев девонской и 

каменноугольной систем восточной части Русской платформы и западного склона Урала , 

с. 3—135. 

Вып. 58. Оффман П. Е. Происхождение Тимана / Отв. ред. Д. А. Туголесов. 1961. 139 

с. 

Вып. 111. Нейбург М. Ф. Пермская флора Печорского бассейна. Ч . 2. 

Членистостебельные (Sphenopsida) / Отв. ред. В. В. Меннер. 1964. 139 с. 

Вып. 182. Перфильев А. С. Особенности тектоники севера Урала / Отв. ред. Н. А. 

Штрей с 1968. 223 с. 

Вып. 189. Равикович А. И. Развитие основных теоретических направлений в 

геологии XI X века / Отв. ред. В. В. Тихомиров. 1969. 248 с. 

Вып. 228. Страхов Н. М. Развитие литогенетических идей в России и СССР: 

Критический обзор. 1971. 622 с 

Вып. 232. Журавлев В. С. Сравнительная тектоника Печорской. Прикаспийской и 

Североморской экзогональных впадин Европейской платформы/Отв . ред. А. Л. Яншин. 

1972. 399 с , 



Вып. 237. Новикова А. С. Тектоника основания Восточно-Европейской платформы / 

Отв. ред. Н. А. Штрейс. 1971. 83 с 

 

Вып. 239. Гербова В. Г. Четвертичная геология в трудах Г. Ф. Мирчинка / Отв. ред. 

В. И. Громов, В. В. Тихомиров. 1973. 124 с , 

Вып. 313. Гладенков Ю. Б. Морской верхний кайнозой северных районов / Отв. ред. 

В. В. Меннер. 1978. 194 с , 

Вып. 327. Бушинский Г. И., Закруткин В. Е. Геохимия бокситов Южного Тимана / 

Отв. ред. Н . А. Лисицына . 1978. 123 с , ил., табл. Библиогр.: с. 116—121 

Вып. 328. Перфильев А. С. Формирование земной коры Уральской эвгеосинклинали 

/ Огв. ред. А. Л . Яншин. 1979, 189 с , ил., табл. Библиогр.: с. 171 — 186 

Очерки по истории геологических знаний / Отв. ред. В. В. Тихомиров . Вып. 1 1953 

—вып . 20 1979.— М.: Изд-во АН СССР: Наука , 1953—1979: Вып. 1. 1953. 222 с , Вып. 2. 

1953. 259 с , Вып. 3. 1955. 216 с , Вып. 4. 1955. 244 с , Вып. 5. 1956. 317 с , Вып. 6. 1958. 

239 с , Вып. 7. 1958. 228 с , Вып. 8. М.: Углетехиздат, 1959. 239 с , Вып. 9. К 250-летию со 

дня рождения великого Ломоносова. 1961. 183 с , Вып. 10. 1962. 135 с , 

Вып. 11. Жизнь и творчество В. И. Вернадского по воспоминаниям современников: 

(К 100-летию со дня рождения). 1963. 153с 

Вып. 12. К 100-летию со дня рождения В. А. Обручева. 1963. 214 с. 

Вып. 13. Ученые Геологического комитета. 1971. 149 с. 

Вып. 14. Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андрусове. 1965. 132 с. 

Вып. 15. Геологи высших учебных заведений Южной России. 1972. 182 с. 

Вып. 16. Жизнь и творчество академиков А. Д. Архангельского и Н. С. Шатского. 

1973. 177 с. 

Вып. 17. Геологи Ленинградского горного института. 1974. 196 с. 

Вып. 18. Хомизури Г. П. Развитие понятия «геосинклиналь». 1976. 235 с. 

Вып. 19. Выдающиеся отечественные геологи / Отв. ред. А. П. Марковский, В. В. 

Тихомиров. Л. : Наука . Ленингр. отд-ние, 1978. 228 с , 

Вып. 20. Тихомиров В. В. Геология в Академии наук (от Ломоносова до 

Карпинского) / Отв. ред. Ю. Я. Соловьев. 1979. 295 с. 

Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР: В 15-ти 

томах / Редкол.: Ю. А. Орлов (гл. ред.), Б . П. Марковский, В. А. Вахрамеев и др.— М.: 

Изд-во АН СССР: Госгеолтехиздат, 1959—1963. 

Крыжановский В. И. Геологический музей им. А. П. Карпинского: История развития. 

Новая структура. Будущее строительство / Гл. ред. А. Е. Ферсман; Отв. ред. Н. А. 

Смольянинов.— М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1939.— 40 с , 

Академику Дмитрию Степановичу Белянкину: К 70-летию со дня рождения и 45-

летию научной деятельности / Гл. ред. А. Е. Ферсман; Отв. ред. П. И. Лебедев.—*М.: Изд-

во А Н СССР, 1946. 680 с. 

Лебедев П. И. Академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг как теоретик петрографии / Гл. 

ред. Д. С. Белянкин; Отв. ред. Б . М. Куплетский.— М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1947.— 114 

с. 

Тихомиров В. В. Геология в России первой половины XIX в. / Отв. ред. А. А. 

Арсеньев.—М.: Изд-во АН СССР, 1960. Ч. 1—228 с 



Тихомиров В. В. Геология в России первой половины XIX века. Ч. 2. Развитие 

основных идей и направлений геологической науки / Р е д к о л.: А. В. Пейве (гл. ред.), М. 

С. Марков, В. В. Меннер, П. П. Тимофеев.— М.: Изд-во АН СССР, 1963.— 487с , 

Высоцкий Б. П. Иоганнес Вальтер и его роль в развитии геологии / Отв. ред. 

Н.А.Лисицына. — М.: Наука , 1965.— 176 с.  

Шатский H. С. Избранные труды: В 4-х томах.— М.: Наука , 1965. Т. 4. История и 

методология геологических наук / Отв. ред. В. В. Тихомиров. 398 с. 

Яковлев Н.Н. Воспоминания геолога-палеонтолога / Предисл. B. П. Нехорошева; 

Отв. ред. В.В.Тихомиров. — М.: Наука , 1965.— 87 с , 

Глубинные разломы: Библиогр. указ. лит. 1950—1970 / Сост. В. Т. Ткаченко; Отв. 

ред. А.И.Суворов. — М.: Наука , 1972.— 154 с 

Методология и история геологических наук: Сб. статей / Отв. ред. А. И. 

Равикович.—М. : Наука , 1977.— 178 с. 

Тектоника Урала : (Объяснительная записка к тектонической карте Урала масштаба 

1 : 1 ООО ООО) I А. В. Пейве, С. П. Иванов, В. М. Нечеухин, А. С. Перфильев, В. Н. 

Пучков; Отв. ред. А. Л. Яншин.— М.: Наука , 1977.— 120 с. 

Библиография отечественных библиографий по геологии: Аннот. указ. Ч. 1  2/А Н 

СССР, Б-ка по естеств. наукам, Отд-ние геол. лит; Сост.  В. Бугельская, отв. ред. Ю. 

Я.Соловьев.— М.: Наука , 1976—1977 

Геологическая литература СССР: Библиогр. ежегодник за 1934, 1937, 1949—1964, 

1968—1972 гг./МГ СССР, Всес. геол. б-ка.—Л. , 1937—1977.  

         Ардашникова С. Д. Материалы, опубликованные в «Известиях АН СССР. Серия 

геологическая» за 1936—1955 гг. // Изв . АН СССР. Сер. геол., 1955, № 6, с. 110—149 

Указатель статей и отдельных изданий, напечатанных Московским обществом 

испытателей природы. Ч. 4. (1940—1954)/Б-ка Моск. о-ва испытат. природы; Под ред. И. 

Д. Страшуна.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957.— 191 с. 

Труды геологических институтов отделения геолого-географических наук (1938—

1957 гг.): Библиогр. указ./АН СССР, Сектор сети спец. б-к, Б-ка ОГГН; Сост. О. П. 

Оглоблина. Науч . ред. В. В. Меннер; Библиогр. ред. Л. Я. Шрайбер.— М., 1957.—99с .  

        Нейштадт М. И. Спорово-пыльцевой метод в СССР: История и библиография.— М.: 

АН СССР, 1952.—221 с. 

Нейштадт М. И. Палинология в СССР. (1952—1957 гг.).—М. : АН СССР, I960.— 271 

с. В надзаг.: АН СССР, Ин-т геогр.  

         Палеозоология СССР: Библиогр. отеч. лит. за 1917—1967 гг./АН СССР, ПИН , БЕ Н 

АН СССР, Б-ка биол. лит.; Сост. Л. К. Бжеленко, Л. Н. Митрошина, А. А. Шевырев; Отв. 

ред. Т. Г. Сарычева.— М.: Наука , 1971—1974. Обща я часть. Беспозвоночные. 1971. 458 

с. Позвоночные. 1974. 251 с.  

         Библиография по коре выветривания за 1945—1976 гг. // В кн.: Кора выветривания. 

Вып. 1—3, 5—15, 17. — М.: АН СССР, 1952—1979.  

          Библиография советской литературы по осадочным породам и осадочным полезным 

ископаемым за 1940—1952 гг. / Сост. : Л.А.Чеботарева // Совещание по осадочным 

породам. Вып. 2. М., 1955, с. 171—202.  

 

Библиография по месторождениям марганцевых руд / Сост. Л. Л. Куприянова; Отв. 

ред. Н. С. Шатский.— В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., Изд-

во АН СССР. 1960. Т. 3, с. 588—649.  



        Библиография по месторождениям фосфоритов / Сост. Л. Л. Куприянова; Отв. ред. Н. 

С. Шатский.— В кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых. М., Изд-во АН 

СССР. 1962, Т. 5, с. 558—623.  

Основные генетические типы и геохимия месторождений марганца : Библиогр. отеч. и 

иностр. лит . (1958—1964 гг.) / Сост.: Г. А. Назарова // Марганцевые месторождения 

СССР. М., Наука , 1967, с 429—458. 

История естествознания: Библиогр. указ. Лит. , опубликованная в СССР (1917—1966 

гг.) / АН СССР, Ин-т истории естеств. и техники, ИНИБОН. — М ; Л. : Наука , 1949—

1977.  

        Краткая библиография по истории геологических наук в СССР. Вып. 1—5 /Сост.: С. 

П. Волкова, Т. А. Софиано, В. В. Тихомиров.— В кн.: Очерки по истории геологических 

знаний. М. Вып. 1—5. 1953—1956.  

         Андрей Дмитриевич Архангельский (1879—1940) / Сост. Н.М.Асафова, О. В. 

Исакова.—-М.: Изд-во Всес. кн. палаты, 1941.— 37 с. (Материалы к биобиблиографии 

ученых СССР. Сер. геол. наук/АН СССР; Вып. 3). 

Дмитрий Васильевич Наливкин / Вступит, статья Р . Ф. Геккера; сост. К- В. Шпис— 

М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950.— 33 с. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 

Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 9). 

Владимир Афанасьевич Обручев / Вступит, статья А. Н. Чурако - ва, В. В. Обручева; 

Сост. В. В. Обручев, Г. Н. Финашкина.— М.: Наука , 1965.—230 с. (Материалы к 

биобиблиографии ученых СССР. Сер. геол. наук/ АН СССР; Вып. 20). 

Александр Вольдемарович Пейве / Вступит, статья Н. А. Штрейса; Сост. 

Н.Б.Полякова, О. Ф. Румянцева. — М.: Наука , 1979. — 70 с. (Материалы к 

биобиблиографии ученых СССР. Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 27). 

Александр Александрович Полканов /Вступит , статья Н.А.Елисеева; Сост. А. И. 

Сытина. — Ж.: Изд-во АН СССР, 1956.— 46 с. (Материалы к биобиблиографии ученых 

СССР. Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 11). 

Федор Петрович Саваренский / Вступит, статья Д. И. Гордеева; Сост. Я . М. 

Асафова. -М. : Изд-во АН СССР, 1962. — 44 с. (Материалы к биобиблиографии ученых 

СССР. Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 18). 

Александр Васильевич Сидоренко / Вступит, статья А.Л.Яншина ; Сост. Р. И. 

Горячева, Е. Ю. Дубинская. — Ж.: Наука , 1977.— 102 с. (Материалы к биобиблиографии 

ученых СССР. Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 26). 

Павел Иванович Степанов /Вступит , статья Е. А. Перепечиной; Сост. А. А. 

Преображенцева.— М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1947.— 27 с. (Материалы к 

биобиблиографии ученых СССР. Сер. геол. наук/АН СССР; Вып. 8). 

Николай Михайлович Страхов / Вступит, статья И. В. Хворовой; Сост. К. В. Шпис. 

— М.: Изд-во АН СССР, 1958.— 39 с. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 

Сер. геол. наук / АН СССР; Вып. 12). 

Александр Леонидович Яншин / Вступит, статья Р . Г. Гарецкого; Сост. Р. Г. 

Гарецкий, Г. Н. Финашкина, — М.: Наука , 1972.— 81 с. (Материалы к биобиблиографии 

ученых СССР. Сер. геол. наук / АН СССР; Вып.23). 

1930 г.  

Постановлением СНК РСФСР учрежден Печоро-Илычский заповедник. 
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Франц Францевич Шиллингер (26.09.1874 – 04.05.1943) - биолог-охотовед, 

организатор научных и природоохранных экспедиций; оpганизатоp двух десятков 

заповедников и автоp около двадцати пpоектов пpиpодоохpанных постановлений, 

пpинятых пpавительством, автоp 10 книг и 50 статей, лауpеат пpемии Совнаpкома СССР. 

Арестован 14.04.1938 г. (умер в лагере АБ-239 поселка Сосьва Сеpовского pайона 

Свеpдловской области). 

За всё время его работы (1918-1935 гг.) в природоохранных органах, 

уполномоченных в сфере заповедного дела, с его участием было создано около 20 новых 

заповедников, в числе которых Печеро-Илычский, Алтайский, Кондо-Сосьвенский, 

Кызыл-Агачский (Азербайджан), Наурзумский (Казахстан), «Аксу-Джабаглы» 

(Казахстан), Алма-Атинский (Казахстан), «Боровое» (Казахстан). 

В числе заповедников, спроектированных лично Ф.Ф.Шиллингером, особое место 

занимает Печеро-Илычский. Вот как вспоминал Франц Фрранцевич, саму изыскательскую 

экспедицию 1929 года: 

«В Печорскую экспедицию я был отправлен с одной тысячей рублей с окладом 200 

рублей в месяц без всяких командировочных и суточных; конечно, мне пришлось 

распродать кое-что из своих вещей, чтобы сколотить необходимую сумму». 

Погода тем летом выдалась необычайно дождливой, экспедиция – крайне тяжелой, 

но результат – был. По её итогам в 1930-1932 гг. Совнарком РСФСР принял ряд 

последовательных решений, определивших создание и функционирование Печеро-

Илычского заповедника.  
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Житенев В.Д. Итоги научной работы Печоро-Илычского государственного 
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Е.П. Кнорре ведет лося 
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Язан Ю. В предгорьях Урала // Охота и охотничье хазяйство. 1964. №4. С. 24-26. 

Язан Ю. В  печорских дебрях. Охотничьи рассказы. Сыктывкар, 1961. 92 с.  

Библиография о заповеднике до 1958 г. приведена в библиографическом 

справочнике  

М.Г.Каракчиевой "Библиографический указатель литературы о Коми АССР", там же 

приведена библиография сотрудников заповедника: Теплова В.П., Тепловой Е.Н., 

Семенова-Тян-Шанского О., Кнорре Е и др. 

1930 г.  

Летом  на Пай-Хое проводила геологическую съемку партия Института 

Геологической карты ГГРУ. Задачами партии являлась геосъемка и выявление полезных 

ископаемых. 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. 

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 

декабря 1929 года на базе географического отдела Комиссии по изучению естественных 

производительных 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 организуются специальные лаборатории и мерзлотные станции на Воркуте 

(1936 г.), в Игарке, 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. 

Институт 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 
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ликвидацией Института 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 

самостоятельной науки – мерзлотоведения (Каменский, 2007).  В 1959 г. в институте 

мерзлотоведения 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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В верховьях Печоры работала охотоустроительная экспедиция Всесоюзного НИИ 

лесной промышленности под руководством С.В.Лобачева. Экспедицией были изучены 

возможности охотничьего промысла в этом районе.  
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Сергей Васильевич Лобачев.                                С.В.Лобачев на охоте с рогатиной 

 

После защиты дипломной работы «Обзор охотничьего промысла Вятского края» 
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 Ухтинская экспедиция ОГПУ под руководством А.И. Духовского проводила 

обследование свинцового месторождения Шантым-Прилук в верховьях р.Илыч. (В 1-й 

части пособия указывалось на историю изучения этого месторождения И.Н. 
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управление); 1941 г. - В. Векилов и Н. Клевленский; 1942 г. - И.Н. Чирков и М.Г. Коневец 

(бригада Наркомместпром Коми АССР с участием специалистов базы АН СССР по 

изучению Севера); 1943 г. - А.И. Петренко и Э.А. Кальберг (Северное геологическое 

управление). Окончательного вывода о перспективности эксплуатации месторождения так 
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1930-1933 гг. 

 25 мая 1930 года Северный Краевой исполком вынес решение о создании карты 

Северного края в масштабе 1:500000. В 1932 г С.П. Глазенап выпустил книгу «Каталог 

…» в которой привел историю определения географических координат на территории 

Печорского края от 1821 г. – от работ гидрографов экспедиции под руководством Ф.П. 

Литке до работ 1930-х гг.  

 

 
 

С.П. Глазенап 
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впоследствии, в 1932 году, была основана Абастуманская астрофизическая обсерватория. 

Он был одним из главных организаторов Русского общества пчеловодства (1891) и 

первым его председателем. В 1874 году участвовал в экспедиции для наблюдения 

прохождения Венеры через диск Солнца в Восточной Сибири. 
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Архив РАН. Ф. 283. Личный фонд, 338 ед. хр. 

РГИА. Ф.733. Оп.151. Д.217. Л.92-93 об. (форм. список 1901 г.) 

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.5. Д. 3202 (студ. дело). 

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Т.3. Д. 7684 (о допущении к чтению лекций по астрономии в 

ун-те в качестве прив.-доц. 1876) 

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 

"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. Ф.В.Самбук в 1937 году представил работу «Растительность тундры и 

лесотундры Таймыра» в качестве диссертации на соискание учёной степени доктора наук. 
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астрономических пунктов по Печорскому краю. 

1930 г. 

Усть-Сысольск был переименован в Сыктывкар (См. 1780 г. Усть-Сысольск). 
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Зеккель Я.Д. в 1930 г. от  Ленинградского  геолого-разведочного управления 

(позднее переименовано в Северо-западный геолого-гидро-геодезический трест, а затем в 

Ленинградский геологический трест)  проводил  маршрутные геологические наблюдения 

по 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, 

бассейне Кулоя и низовьев Мезени // Труды Северного геологического управления. 

Выпуск 3. НКТП СССР, Москва-Ленинград-Архангельск, 1939 . 99 с. 
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Отдельный оттиск из `Известий Государственного Географического общества`. 1934. Т.66, 

вып.3. Л.-М. ОНТИ - ГТТИ 1934г. С.457-468. 

1931 г. 

В восточной части Большеземельской тундры работала ботаническая экспедиция под 

руководством В.Н.Андреева. Состав экспедиции нач. геоботаник В.Н. Андреев, почвовед и 

геоморфолог Ю.А. Ливеровский, топограф А.А. Лаурсен, пом. Геоботаника З.П. Савкина, 

практикант  Ф. Грин, пастух П.Н. Васико. Было проведено геоботаническое 

районирование и изучено геоморфологическое строение территории и описана 

растительность. 

Андреев В.Н. Растительность и природные районы восточной части 

Большеземельской тундры // Труды Полярной комиссии. Вып 22. Л., 1935. 97 с. 

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 

геологоразведочной 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». Сейчас 

предприятие называется  АО «АГД ДАЙМОНДС». 

Евдокимов А.А. Изыскательские работы по Северному краю в 1932 году // 

Хозяйство Севера. 1933. Вып.1. С. 82-84. 

Кобозев Н.С. Обзор геолого-разведочных работ, произведенных в 1931 г. на 

территории Северного края // Хозяйство Севера. 1932. Вып.1-2. С. 115-122. 



Планы геологических работ по Коми АССР на третье пятилетие (1938-1942 гг.), 

составленный 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). 

История предприятия АО «АГД ДАЙМОНДС» /  

https://www.agddiamonds.ru/about/history/ 

Корпоративная книга АО «АГД ДАЙМОНДС» «Алмазная эра». 2022. 

 Корпоративная книга АО «АГД ДАЙМОНДС» «Время искателей» 2023. 

1931 г.  (16-23 апреля).  

В Архангельске прошла 2 конф. по изучению производ. сил Северного края, 

созванная 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 

конференции 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, 

Миловановича легли в основу части лесной программы "Рабочая гипотеза народно-

хозяйственного ... 1935 г.). В следующие годы (1933-34 гг.) НКЛесом была проведена 

аэрофотосъемка лесов Печорского бассейна. 

Рабочая гипотеза народно-хозяйственного освоения Ухта-Печорского края: Матер. к 

совещанию по Ухта-Печорской проблеме. М., 1935. 63 с. 

1931-1933 гг. 

 На о. Колгуеве проводил исследования Алесей Григорьевич Подэкрат. Он 

охарактеризовал промыслы местного населения, в частности, описал охоту на морского 

зверя, песца и птиц. 1911 г. р., эстонец, место рождения: Эстония; место проживания: г. 

Ленинград. Арест. 26.11.1937 г. Приговор: 28.01.1938 г.; ОСО при НКВД СССР; ст. КРТД; 

срок: 8 л. л/св. Приб. 02.04.1938 г. Осв. 30.03.1946 г. (КомиКП-8 ч.1: Воркутинское отд-

ние УхтПечлага). Вспоминая свою работу на о. Колгуеве, А. Г. Подэкрат заключает: 

«Годы, проведенные среди ненецкого населения, среди небольшого... но 

самоотверженного, полного энтузиазма комсомольско-молодежного коллектива 

работников были и остаются лучшими годами моей работы и жизни. Каждый из нас 

понимал, что любое его действие, любой поступок, каждое слово воспринимаются 

местным населением не только как поступок данного человека, а как поступок и действие 

посланца партии, комсомола, Советской власти». 

Подэкрат А.Г. Промыслы острова Колгуева // Очерки по промысловому хозяйству и 

оленеводству Крайнего Севера. Л., 1935. С. 71-115. 

Поэкрат А.Г. Промыслы острова Колгуева // Известия научно-исследовательской 

ассоциации Института народов Севера (ЦИК СССР).  1936. Вып. 5. С. 71-115.  



Ковязин Николай Михайлович. Очерки по промысловому хозяйству и оленеводству 

Крайнего Севера  / Н. М. Ковязин, В. М. Крылов, А. Г. Подэкрат.  Ленинград : Изд-во Ин-

та народов Севера, 1936. 

Антропова В.В. Участие этнографов в практическом осуществлении Ленинской 

национальной политики на Крайнем Севере (1920-1930 гг.) // Советская этнография. 

1972. № 6. С. 19-27. Личное письмо А. Г. Подэкрата от 14 ноября 1969 г.  

1931-1935 гг.  

На Вайгаче проводил исследования Павел Владимирович Виттенбург (9 февраля 

1884 - 29 января 1968), , который открыл цинково-флюоритовое месторождение на 

Амдерме. В 1920 проводил исследования побережья Кольского залива и открыл залежи 

железной руды в районе горы Мишуковой (старое название Киеварака). 

 В 1942-1945 гг. он преподавал в Карело-Финском университете, эвакуированном в 

Сыктывкар. Дочь Евгения училась в Карело-Финском университете и жила в Сыктывкаре 

в 1942- 44 гг. Работала в РНБ и в библиотеке Академии Художеств. 

 

                       
П.В.Виттенбург              П.В.Виттенбург 

 

 

 

 

                                                                                  
 

 

Библиография П.В. Виттенбурга приведена на сайте «История геология и горного 

дела» / Сост. И.Г. Малахова, Г.П. Хомизури / http://higeo.ginras.ru/view-

record.php?tbl=person&id=498 
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немцев в истории развития горного дела России и Печорского бассейна)  // Немцы России. 

Литературно-публицистический альманах. Сыктывкар, 2023.  С. 168-193. 

1931 г.  

Летом 1931 года на север Печорского края было снаряжено несколько экспедиций 

Комиссариатом водного транспорта, Комиссией Академии наук по изучению вечной 

мерзлоты, Госторгом и другими организациями. Наиболее плодотворные результаты 

были получены экспедицией под руководством Б.Н.Городкова. 

Городков Б.Н. Вечная мерзлота в Северном крае // Тр. Совета по изучению 

производительных сил. Сер. Северная. Вып.1. Л., 1932. 109 с. 

Силин В.И. Первое специализированное исследование вечной мерзлоты в 

Печорском крае // Очерки по истории географических исследований на территории Коми 

края. Сыктывкар, 1996. Ч.1. С. 114-120. 

1932  г.  

 Был открыт горный техникум в с.Ижма. 

Трубачев Ф.М. Ухтинский горно-нефтяной техникум // Вестник культуры Коми 

ССР. 1992. Вып.1. С.35-36. 

1932 г.  

 

                             
                                               Могила В.К.Яновского                        

В.К.Яновский (1907-1955)  

 

В низовьях Печоры работала экспедиции под руководством В.К.Яновского, 

проводившая исследования по маршруту Усть-Цильма - Нерица - Пижма - Пустозерск. 

Экспедиция занималась изучением распространения многолетней мерзлоты. 

Впоследствии В.К.Яновский был первым руководителем мерзлотной станции в Воркуте 

(см. 1930 г). . 

Яновский В.К. Экспедиция на Печору по определению южной границы вечной 

мерзлоты // Тр. Комиссии по изучению вечной мерзлоты АН СССР. Л., 1933. Т.2. С. 65-

149. 

Яновский Владимир Константинович // http://school39.net/node/1642 

Воркутинская мерзлотная станция // http://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=12201 

 

1932 г.  

http://school39.net/node/1642


Н.Г. Датский - руководитель, Г.Ф. Писарев -  научный сотрудник, Н.М. Ярцев и Н.К. 

Дьячек - коллекторы. Экспедиция проводилась по инициативе Северного геолого-

разведочного треста, выполняла работу  от Комиссии по изучению вечной мерзлоты АН 

СССР.  

Г.Ф.Писарев, Н.Г.Датский. Вечная мерзлота и условия строительства в Усинской 

лесотундре Северного края / Совет по изучению природных ресурсов и Комисс. по изуч. 

вечной мерзлоты. Л., 1934. 142 с. 

Датский Н.Г. Южный предел распространения вечной мерзлоты в Мезенском районе 

Северного края // Тр. Комисс. по изуч. вечной мерзлоты. 1937. Т.5. С. 5-91. 

Датский Н.Г. Усинская экспедиция по изучению вечной мерзлоты // Экспедиции 

Всесоюзной Академии наук 1932 г.  Л., 1933. С. 328-332. 

Датский Н.Г. Вечная мерзлота в районе р.Мезени и Мезенской губы // Вестник 

Акад. наук СССР. Л., 1934. Вып.5. С. 57. 

 

1932 г.  

В 1932 году Советская экспедиция на ледоколе «А. Сибиряков» прошла сплошным 

плаванием по Ледовитому океану от Архангельска до Берингова пролива. впервые в 

истории это плавание было совершено в одну навигацию, в одно лето , точнее в 2 месяца и 

4 дня ( о т 28 июля до 1 октября). Возможность плавания в одну навигацию, без зимовки, 

впервые делает Ледовитый океан настоящим путем для мореплавания, открывая огромные 

экономические перспективы. Впервые маршрут был пройден с одной зимовкой в 1878-

1879 годах экспедицией шведа Нильса Норденшельда на паровой шхуне «Вега». 

Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» водоизмещением 3200 тонн был 

заложен 23 ноября 1908 года в Англии на верфи «Гендерсон и К°» в Глазго по заказу 

компании «Bellaventure Steamship Co Ltd.» и спущен на воду в 1909 году под названием 

«Bellaventure» - «Беллавенчур». В 1915 году владелец судна компания «A. J. Harvey and 

Co.» продала корабль Министерству торговли и промышленности России. В 1916 году 

ледокольный пароход переименовали в «Александр Сибиряков». Команда любовно 

называло корабль - «Саша». 

В экспедицию судно Арктического института вышло утром 28 июля 1932 года из 

порта Архангельска под командованием капитана В.И. Воронина, начальника экспедиции 

академика О.Ю. Шмидта и его заместителя по научной части В.Ю. Визе. 

 

 

 

 

 

 



           
 

О.Ю. Шмидт. Рис. Кантаровича   

 

 

 

       
 

Лев Владимирович Кантарович (3.2(21.1).1911, СПб. ― 30.6.1941) в 1933 году плавал 

на ледоколе «Русанов».  

 

 

         
 

Капитан «Сибирякова» Владимир Иванович Воронов  (5 октября 1890, Сумский 

Посад, ныне Карелия — 18 октября 1952, Диксон).  

 



В 1932 году он командовал экспедицией советского ледокола «А. Сибиряков», 

который совершил первое успешное пересечение Северного морского пути за одну 

навигацию без зимовки.  

В 1933–1934 годах Воронин командовал ледоколом в драматической, хотя и не столь 

удачной экспедиции — на «Челюскине». 

 

 

 

 
 

И.А. Копузов – участник полярных экспедиций 1932-34 гг. (Отвечал за 

хозяйственную часть) 

 

«Ирина Русинова - первая советская исследовательница Арктики. Она помнит 1921 

год. Она помнит Новую Землю и зимовку на этой земле. Ирина Русинова побывала в 

Малых Кармакулах, работала метеорологом и провела там три зимовки. Десять лет спустя 

Ирина Русинова в числе сибиряковцев снова отправилась к берегам, где снега, льды, 

пурга» 

Женщины Арктики // Правда.  1934 год (№ 66) 

Русинова Ирина Леонидовна, 1898 г. р. Место проживания: 3-я линия, д. 9, кв. 22. 

Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Смоленское кладб. (Блокада, т. 26) 

 

Кантарович Л.В. Пять японских художников: Очерки. Л., 1933 

Кантарович Л.В. Холодное море: Очерки. Л., 1935. 

Кантарович Л.В. Граница: Повести. Л., 1935 (и др.). 

Кантарович Л.В. Пост номер девять: Рассказы о пограничниках. Л., 1936 (и др.). 

Кантарович Л.В. Кутан Торгоев: Повесть. Л., 1937. 



Кантарович Л.В. Враги: Повести. Л., 1937. 

Кантарович Л.В. Полковник Коршунов: Повесть. Л., 1939 (1940). 

Кантарович Л.В. Бой: Повесть. Л., 1939.  

Кантарович Л.В. Александр Коршунов: Повесть. М.-Л., 1939 (1940). 

Кантарович Л.В. Кантарович Л.В. Пограничники идут вперед. Л., 1940. 

Кантарович Л.В. В боях. Л., 1941. 

Кантарович Л.В. Рассказы. Пермь, 1941. 

Кантарович Л.В. Сын старика и др. рассказы. Л., 1941. 

Кантарович Л.В. Мы победим! Ташкент, 1942 (в соавт. с П. Германом); Избранное: 

Повести. Рассказы. Очерки. Л., 1957. 

Кантарович Л.В. Полковник Коршунов: Повести. Рассказы. Очерки. Фрунзе, 1964. 

 

    
 

 

 

 

 

История корабля 

 

Спущен на воду в 1909 году под названием «Беллавенчур». В 1915 году 

«Беллавенчур» (Bellaventure в переводе с итальянского «Счастливого пути») вместе с 

однотипным зверобойным ледокольным пароходом «Бонавенчур» («Владимир Русанов») 

куплен у компании «Эй Джей Харви» Министерством торговли и промышленности 

Российской империи для зимних рейсов в Белом море. В 1916 году переименован в 

«Александр Сибиряков», в честь исследователя Сибири А. М. Сибирякова. 

8 июля 1932 года «Александр Сибиряков» вышел из Архангельска и, впервые в 

истории обогнув с севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, 

где в сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. Оставшись без 

хода, начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов к 1 октября команде 

удалось вывести судно на чистую воду в северной части Берингова пролива, откуда его 

отбуксировали в Петропавловск-Камчатский. 

Это было первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из 

Белого моря в Берингово за одну навигацию. В том же году «Александр Сибиряков» был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. Летом 1933 года В. И. Воронин и О. 

Ю. Шмидт повторили попытку, возглавив новую экспедицию на более крупном судне — 

пароходе «Челюскин». До начала Великой Отечественной войны «Александр 



Сибиряков» работал в Арктике как снабженец.  В августе 1941 года вошёл в состав 

ледокольного отряда Беломорской военной флотилии под названием ЛД-6 («Лёд-6»). На 

корабле было установлено вооружение: два 76-мм орудия (корма), два 45-мм орудия 

(бак), два 20-мм зенитных автомата «Эрликон». Капитану ледокола Анатолию 

Алексеевичу Качараве было присвоено воинское звание лейтенант 

В понедельник 24 августа 1942 года «А. Сибиряков» вышел из порта Диксон с 

задачей пробиться на Северную Землю. Судном командовал А. А. Качарава, на борту 

находились гражданский и военный экипаж, а также пассажиры — строители и персонал 

полярных станций, всего около 100 человек. На следующий день после выхода, 25 

августа, направляясь по курсу к мысу Оловянный, между островами Белуха, 

Центральный и Продолговатый в заливе Миддендорфа Карского моря, ледокол встретил 

немецкий тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер». Бой крейсера с ледоколом продолжался 43 

минуты. 13 человек из пленённых выжили в немецких лагерях и были освобождены 

после окончания войны. «Александр Сибиряков» покоится на глубине 49 метров 

 

 
 

М.Г. Марков 

 

В 1932 г. - Михаил Гаврилович Марков - третий штурман ледового парохода 

«Сибиряков».  В 1933–1934 гг. был 2-м помощником капитана на пароходе «Челюскин». 

Именно он был вахтенным офицером во время трагической гибели парохода. В 1935 г. 

М.Г.Марков в качестве дублёра старшего помощника капитана участвовал в Первой 

советской высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко». 
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 В бассейне р.Большая Сыня работали геологи под руководством Е.В.Воиновой. 

Группа состояла из двух партий. В Усинской партии ЦНИГРИ приняли участие Е.В. 
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1932-1948 гг. 

Группа геологов (ВСЕГЕИ) под руководством Н.А.Сирина (К.А.Львов и др.) 

проводила работы по составлению геологической карты осевой полосы Урала (Ляпинский 

антиклинорий). В 1939 г. на Приполярном Урале исследованиями гранитных интрузий 

занимались Н.А.Сирин, С.Д.Попов, И.А.Преображенский, Т.П.Кожина. 
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1932 г.  

Центральной торфяной станцией НКЗ РСФСР была организована экспедиция по 
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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 

стационар в 1957 году преобразован в отделение Института леса АН СССР,  в декабре 

1958 года -  в Институт леса и лесохимии. 
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 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 

материал был собран воедино. 

О картах Северного края. Северный аэрофотогеодезический трест. 1933. 80 с. 

(Составители А.Ф.Белавин, Д.С.Берзак). 

1933 г. 

С января 1933 г. И.И. Краснов стал сотрудником ЦНИГРИВСЕГЕИ. В составе 

группы молодых ученых он вел под руководством проф. С.А.Яковлева геологическую 

съемку в Большеземельской тундре. Созданная при этом карта стала частью карты 

четвертичных отложений Европейской территории СССР масштаба 1:2 500 000, 

построенной по генетическому принципу (ред. С.А. Яковлев). Затем в течение многих лет 

господин Краснов вел полевые геоморфологические исследования и геологическую 

съемку четвертичных отложений на Урале и в Сибири. Известен полемикой с В.А. 

Варсанофьевой по вопросу рельефа Урала. 
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1933 г.  

Макеев А.С. проводил в 1933 году геоморфологические наблюдения в бассейне р.р. 

Черь Вычегодская, Черь Ижемская, Ижма, Айюва, (с.с.Помоздино, Усть-Ухта). 
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1933 г. 

 Китаев А.Г. проводил геологическую съемку масштаба 1:200000 на севере Тимана в 

районе Чешской губы. 

1933 г.  

В Сыктывкаре был организован опытный участок, на котором проводились 

исследования растительности на предмет их приспособления к северным условиям. 
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Хозяйство Севера. 1936. Вып.1. С. 59-66. 

1933 г.  

В Нарьян-Маре проводилась исследовательская работа на станции по зоотехнике и 

ветеринарии. 

А. Исследовательские работы Нарьян-Марской станции // Хозяйство Севера. 1936. 

Вып.6. С. 59. 

1933 г. 

 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. 
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Отдел мелиорации Министерства с/х Коми АССР производил крупные работы по 

исследованию болот в целях их осушения и использования. Весь накопленный, в 

результате 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 

управления 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. 



Беляев, Быков, Луканов. Отчет о геоботаническом обследовании территории 

Визингской МТС Сысольского района: Рукопись // Фонд Министерства с/х  Республики 

Коми.  1933-1934. 

1933 г. 

 На Пай-Хое работала геологическая экспедиция под руководством А.А.Чернова. 
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1933 г. 

 В бассейне р.Локчим участники экспедиции Центрального НИИ лесного хозяйства 

Н.В.Дылис и П.П.Поляков произвели почвенно-геоботанические исследования, дали 

детальную характеристику растительности и составили геоботаническую карту в 

масштабе 1:100000. 

 

              
 

Н.В.Дылис             Н.В.Дылис, С.А.Дыренков          Н.Н.Поляков 
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эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР // 

Лесоведение, 1987, № 1. 

Уткин А. И. Памяти Николая Владиславовича Дылиса// Бюл. моск. о-ва испытателей 

природы. Отд. биол. 1986. Т. 91. Вып. 4. 

1933 г.  

В 1933 г. Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) организовало 

Первую Ленскую транспортную морскую экспедицию. В задачу экспедиции выходила 

доставка грузов к устью Лены и Хатанги и доставка двух комплексных экспедиций. 

 

 
 

Борис Васильевич Лавров (1886-1941) - один из руководителей Главного управления 

Северного морского пути. Организатор строительства порта Игарка, начальник первой 

Ленской экспедиции (1933 — 1934) по проводке грузовых судов из Архангельска в устье 

Лены. 
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 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 1934 году экспедиция на ледорезе «Федор Литке» под руководством начальника 

экспедиции Д. С. Дуплицкого, капитана Н. М. Николаева и научного руководителя В. Ю. 

Визе совершил первое сквозное плавание Северным морским путём с востока на запад за 

одну навигацию. 

 

  

 
Ледорез «Earl Grey» – «Эрл Грей» - «Фёдор Литке» 

 

 

Ранее проход по Северному морскому пути за одну навигацию был совершен в 1932 

году на ледокольном пароходе «Сибиряков» капитаном В.И. Ворониным с В. Ю. Визе и 

О. Ю. Шмидтом на борту. Однако корабль потерял ход и последнюю часть пути прошёл 

на буксире. 

 

    
 

Д. С. Дуплицкий               Экипаж ледокола «Литке». 1934 г. (капитан Николаев Н. М.             

в центре)   

 

 



Дмитрий Сергеевич Дуплицкий (1890, Ялта, Таврическая губерния — 19 февраля 

1938, Москва) — начальник Военно-морской академии Рабоче-Крестьянского Флота, 

дивизионный комиссар (1937). 

В постановлении ЦИК СССР от 5 ноября 1934 о награждении его как начальника 

экспедиции орденом Ленина отмечалось, что он награждается «за отличное руководство 

экспедицией и личные смелость и отвагу, служившие примером всему составу экспедиции 

и экипажа ледореза». В январе 1937 возвращён в кадры РККА с оставлением в 

занимаемой должности. 

Арестован 4 ноября 1937 и Военной коллегией Верховного суда СССР 19 февраля 

1938 по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации приговорён к 

расстрелу. Приговор приведён в исполнение в день вынесения обвинительного приговора. 

Определением Военной коллегии от 25 июня 1957 посмертно реабилитирован 

 

 

 

 

             
 

 

 

Н.М. Николаев (1897–1958) 

 

Николай Михайлович Николаев родился в семье полярного ледового капитана М.В. 

Николаева. Плавал третьим помощником капитана на ледорезе «Федор Литке», затем 

старшим помощником на ледоколе «Степан Макаров». 

В 1931 году был назначен капитаном на ледоколе «Федор Литке», которым ранее 

командовал его отец. В 1934 году, под командованием Н.М. Николаева, «Федор Литке» 

впервые совершил сквозное плавание за одну навигацию по Северному морскому пути с 

Дальнего Востока в Мурманск, попутно освободив изо льдов у островов Комсомольской 

Правды три парохода, зазимовавших здесь в 1933 году. В 1940 году Н.М. Николаев был 

назначен капитаном ледокола «Ленин» («Владимир Ильич»). Командуя этим ледоколом в 

годы войны, он проводил караваны судов в арктических водах. Именем Н.М. Николаева 

названы бухта в Антарктиде, мыс в архипелаге Новая Земля и ледокол Мурманского 

морского пароходства. 



 

 

 

 

История ледореза: 

«Ф. Ли тке» —не крушил лёд тяжестью корпуса, а ударами своего острого форштевня 

проделывало во льду трещину и затем вклинивался в неё, расширял до нужных пределов; 

такие суда в терминологии первой половины XX века было принято называть ледорезами[ 

Построен в 1909 году в Великобритании под названием «Ерл Грей» (Earl Grey). В 

1914 году, в начале Первой мировой войны, российское правительство купило судно (цена 

с доставкой составила порядка 991 тыс. рублей, чтобы использовать для проводки судов 

по Северной Двине для вывоза грузов из порта Архангельск и переименовало его в 

«Канада»; уже зимой 1914—1915 гг. ледокол провёл по реке 146 пароходов. 

В 1920 году назван в честь  адмирала Фёдора Петровича Литке.  

В конце лета 1941 года «Литке» был вооружен артиллерией и включён в созданную 

Беломорскую флотилию. Зимой 1941 и в 1942 годах он расчищал проходы во льдах к 

Архангельску для Атлантических конвоев. В 1955 году «Литке» установил мировой 

рекорд, достигнув 83°11', не дойдя 440 морских миль (810 км) до Северного полюса, а 

затем благополучно возвратившись домой; экспедиция 1955 года была примечательна 

также поиском самой глубокой точки Северного Ледовитого океана, названной 

«депрессией Литке» (5449 м), и бурением дна океана для сбора геологических образцов. 

Находился в эксплуатации до 1959 года. 
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1934 г. 

Академия Наук в порядке продолжения работ Печорской бригады организовала в 

1934 г. Вайгачскую бригаду для проведения работ, аналогичных работам, проделанным в 

1933 г. в Ухто-Печорском районе. Еще в 1921 году экспедиция на остров Вайгач под 

руководством известного геолога Н. А. Кулика на юго-западном побережье обнаружила 

месторождение полиметаллической руды.  Перед Вайгачской бригадой были поставлены 

задачи: изучить результаты освоения района острова Вайгача, побережья Югорского 

Шара и ближайшей части Карского моря и наметить дальнейшие перспективы его 

хозяйственного   развития   и   связанные   с  ними 

Бригада была организована под руководством председателя Северного бюро 

Академии Наук А. И. Толмачева в составе: проф. Е. Н. Барбот-де-Марни (вопросы горной 

техники), Н. А. Кулика (геология), А. Н. Шишова (энергетика), проф. С. В. Керцелли 

(оленеводство) и представителей северных краевых организаций. 

Задачи: проведение  научно-исследовательских работ, а также оказать 

консультациями практическую помощь работающей там Вайгачской экспедиции НКВД. 

На Вайгаче основным объектом изучения и обследования бригадой Академии Наук 

являлись месторождения полиметаллических руд, представленных рядом месторождений: 

на полуострове Раздельном (бухта Варнека), у оз. Пейгото, на р. Талата, у губы Дироватая 

и Долгая. 
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 1934-1935 гг.  

На территории Коми области работала Печорская геоботаническая экспедиция 

Ботанического института АН СССР под руководством А.П. Шенникова. Экспедиция была 

организована для разрешения важной народно-хозяйственной задачи - организации 

Печорского комбината. 
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1934-1939 г.г.  

В районе г. Сыктывкара и с-за «Нижний Чов» П.И. Белозеров изучал засоренность 

полей и состав растительности пастбищных угодий. 
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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 

геологическую службу на Урале. В 1980 г. управление было преобразовано в Уральское 

производственное объединение Уралгеология. Сотрудники этого объединения выполнили 

многочисленные работы на территории республики. 

1935 г. 

 В верховьях р.Мезень путешествовал писатель Михаил Михайлович 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 пароходах по Вологде, Сухоне и Северной Двине до Верхней Тоймы. От 

Верхней Тоймы на лошадях М. Пришвин добрался до верхнепинежских селений Керга и 

Согра, затем на весельной 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 работал в последние годы жизни. 



 

 

                                   
М.М.Пришвин             М.М.Пришвин 
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повесть); "Календарь природы" (1935; фенологические записки); "Весна света" (1938; 

рассказ); "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 
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(1943); "Кладовая солнца" (1945; повесть, "сказка-быль"); "Повесть нашего времени" 

(1946); "Неодетая весна" (повесть); "Корабельная чаща" (1954; повесть-сказка); 

"Осударева дорога" (публикация - 1957; роман-сказка); "Кащеева цепь" (1923-1954, 

публикация - 1960; автобиографический роман). 
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mifa-m-m-prishvina 

Эрлих  А. Путешествие в сказку // Красная новь. 1941. № 4. С. 216—217. Рец. на: 

Пришвин М. Неодетая весна // Октябрь. 1940. № 4, 5. 

Эткинд А. Хлысты, декаденты, большевики: Начало века в архиве Михаила 

Пришвина // Октябрь. М., 1996. № 11. С. 155-176. 

Юлдашева Л. В. Традиции М. М. Пришвина в современной советской литературе // 

Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1979. № 2. С. 27—36. 

Юлдашева Л. В. Творческий метод и индивидуальность писателя в дневниковых 

книгах М. М. Пришвина / Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1979. 

Яблоков Е.А. Философско-этические и эстетические взгляды М.М.Пришвина 20-х 

начала 30-х годов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.9, Филология. М., 1988. №6. С. 3-10. 



Яблоков Е.А. Художественная философия природы: (Творчество М. Пришвина и А. 

Платонова середины 20-х начала 30-х годов) // Советская литература в прошлом и 

настоящем: Сб. ст. / Моск. гос. ун-т. М., 1990. С. 55-71. 

Яблоков Е.А. Художественное осмысление взаимоотношений природы и человека в 

советской литературе 20 30-х гг. (Л. Леонов, А. Платонов, М.Пришвин): Автореф. дис. . 

канд. филол. наук. М., 1990. (Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). 

Янович-Страда К. Михаил Пришвин // История русской литературы: XX век: 

Серебряный век. Под ред. Х.Нива. М-: Прогресс: Литера, 1995. С. 311-319 

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 

листостебельных 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 

месторождения 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 

заданию 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 

геологосъемочные 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 

Коми 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 

становлении государственности Коми в последнее время вышло очень большое 

количество литературы. 

 

                         
 

К вопросу о преобразовании Коми автономной области в Коми Автономную 

Советскую 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.  

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 

издательство, 1997, 1998, 1999.  Т. I, II, III. 

1936 г. 

 В Печоро-Илычском заповеднике начались регулярные стационарные изучения 

флоры 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 

Арктики. 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 

рудникаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8

2%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D

0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%

BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%90._%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8

3%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%

D0%A0 - cite_note-

%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-17.  

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).  

ГУ РК «НА РК». Хранилище 2. Ф. 2499. Оп. 1. Д. 2. Л. 3-15. В 1949 г. комбинат 

Воркутуголь ходатайствовал перед В.М. Молотовым о передаче мерзлотной станции в 

Базу АН СССР в Коми АССР. При выяснении научных возможностей станции большую 

помощь оказывал ее руководитель Л.А. Братцев, перешедший вскоре на работу в Коми 

филиал АН СССР. Однако эта передача не состоялась. 

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 

геологического 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. 

Раевский С. П. Глава 24. Воркутинская мерзлотная станция // Пять веков Раевских.  

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 

Северном 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. 

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%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


1936 г.  

 

 
 

Н.П. Леонтьев 

 

Начал свою деятельность по изучению Печорских былин Николай Павлович 

Леонтьев (1910-1984). Работая в нарьян-марской газете «Няръяна Вындер», Леонтьев 

путешествует по печорским деревням, слушает сказы и песни, ведет записи. Н.Леонтьев 

издал в 1939 году в Архангельске сборник «Печорский фольклор». Затем широкое 

издание печорских былин и песен, составленно Н.Леонтьевым и выпущенно Северо-

Западным книжным издательством в серии «Русский Север» в 1979 году. 

Леонтьев Н.П. Печорский фольклор. Архангельск, 1939.  

Леонтьев Н.П. Оленьи края : повесть / соавт. М.Голубкова.  М., 1947.  

Леонтьев Н.П. Мать Печора : повесть / соавт. М.Голубкова. Архангельск, 1950.  

Леонтьев Н.П. Два века в полвека : повесть / соавт. М.Голубкова.  Архангельск, 

1952.  

Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов : драм. поэма.  М., 1958.  

Леонтьев Н.П. Песни над Шалакушей.  Архангельск, 1959.  

Леонтьев Н.П. Печорянка : по мотивам рассказов М. Голубковой.  Архангельск, 

1960. 

Леонтьев Н.П. У песенных родников : стихи.  М., 1968.  

Леонтьев Н.П. Сполохи : стихи и гл. из поэмы «Матвей Перегуда».  М., 1972.  

Леонтьев Н.П. Отогретая земля : стихи.  М., 1977.  

Леонтьев Н.П. Золотых слов мастер : досужие беседы веселого соседа : поэма.  М., 

1977. 

Леонтьев Н.П. Печорские былины и песни.  Архангельск, 1979.  

         Леонтьев Н.П. Матвей Перегуда : поэма.  М., 1982. 

Михайлов, А. От устной поэзии — к литературе : творчество М.Р. Голубковой и Н.П. 

Леонтьева.  Архангельск, 1954.  

Михайлов, А.А. Творческое воплощение традиций. Север в литературе.  

Архангельск, 1961.  С. 62-112.  

Михайлов, А. Слово — это дело // Новый мир. 1968.  №10.  С.259-260.  

Николай Павлович Леонтьев // Писатели и поэты Архангельской области : библиогр. 

справ.  Архангельск, 1962.  С. 32.  



Николай Павлович Леонтьев // Архангельские писатели : биобиблиогр. справ.  

Архангельск, 1986.  С. 112-115. 

Померанцева, Э. Мать Печора — золотое дно  // Литературная газета. 1952. 11 дек.  

Пономарев, Б.С. Из родников народных // Литературный Архангельск. Архангельск, 

1989.  С. 199-204. 

1937 г.  

Дрейфующая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1», «СП», «СП-1») — 

первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция.  

Высадка экспедиции на лёд была выполнена 21 мая 1937 года. Официальное открытие 

«СП» состоялось 6 июня 1937 года (вблизи Северного полюса), когда льдину покинули 

самолёты, доставившие полярников и оборудование. Состав: руководитель станции Иван 

Дмитриевич Папанин (1894-1986), метеоролог и геофизик Евгений Константинович 

Фёдоров (1910-1981), радист Эрнст Теодорович Кренкель (1903-1971), гидробиолог и 

океанограф Пётр Петрович Ширшов.  
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Автор Универсальной морфохроногенетической легенды для геоморфологических 

карт (1969, разработана во ВСЕГЕИ). 

Борисевич Д.В. Некоторые наблюдения над четвертичными отложениями и 

геоморфологией 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, 
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геологического строения территории. 
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В июле в Москве проходил XVII геологический конгресс.  

Открытие 17-го МГК состоялось 20 июля 1937 года в Москве. В нем принимали 

участие 2362 геолога из 50 стран мира. Президентом оргкомитета был руководитель 

геологической службы страны в 1930 — 1939 гг. И.М. Губкин, а генеральным секретарем 

– известнейший 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, 

каменноугольных месторождений, пермской и докембрийской системы, тектоники Азии и 

геологии Арктики, геофизических и геохимических исследований. Делегатам конгресса 

была вручена геологическая карта СССР масштаба 1:5000000, специально составленная 

ВСЕГЕИ (ЦНИГРИ). В Палеонтологическом музее была выставлена восстановленная 

часть Северодвинской галереи профессора Амалицкого со скелетами пермских 

динозавров. Выставки ископаемых богатств СССР проходили в здании Московской 

консерватории, в музеях геологоразведочного и горного институтов, во многих городах – 

точках экскурсионных маршрутов. Для участников конгресса были организованы 

Северная (Карелия, Кольский полуостров), Южная (Украина, Крым), Пермская 

(Предуралье), Нефтяная (Азербайджан, Грузия, Дагестан, Пермь, Башкирия), Сибирская 

(от Свердловска до Новосибирска), Уральская, Новоземельская и Подмосковная 

экскурсии. 
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 Всесоюзным арктическим институтом была подготовлена Геологическая карта 
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27 декабря 1937 г. под председательством президента Академии Наук СССР 

академика В.Л. Комарова состоялось специальное совещание по вопросу организации 

экспедиции на о-в Врангеля за трупом мамонта. 

5 января 1938 г. Президиум АН СССР утвердил план работ специальной комплексной 

экспедиции под руководством палеонтолога доктора биологических наук Романа 

Федоровича Геккера (1900 – 1991). 

 

Роман Федорович Геккер 

 

Перед комплексной экспедицией Академии Наук на о-в Врангеля в 1938 г. были 

поставлены три задачи: 

1. Изучение трупа мамонта на месте, его раскопки и доставка в целом замороженном 

виде с о-ва Врангеля во Владивосток; 

2. Сбор других остатков четвертичных млекопитающих, растений, остатков 

беспозвоночных, изучение четвертичных отложений, геоморфологии острова, древних и 
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современных мерзлотных явлений, т.е. всего того, что может помочь восстановлению 

географического ландшафта, климата и картины жизни на острове в век мамонтов; эти же 

работы позволят восстановить геологическую историю острова за четвертичный период; 

3. Изучение современной флоры и фауны острова, а также развитых на нем отложений 

более древнего возраста, чем четвертичный. 

 

Задачами, поставленными перед экспедицией, диктовался состав ее участников. В нее 

вошли мерзлотовед С. Качурин, географ К.К. Марков, зоолог — сравнительный анатом 

А.Н. Дружинин, микробиолог А.Е. Крисе, орнитолог Л.А. Портенко, ботаник Б.Н. 

Городков, ряд других лиц — научных работников и подсобных. 

Экспедиция отправилась в июне 1938 г. во Владивосток, оттуда погрузив большое 

оборудование, в том числе много лесоматериалов для упаковки мамонта, отчалила в 

Петропавловск-на-Камчатке, а оттуда проследовала через Берингов пролив на о. Врангеля. 

В сентябре 1938 г. экспедиция вернулась обратно. Мамонта не оказалось. 

«Экспедиция Академии наук СССР на остров Врангеля, 1938 г.» - Документальный 

фильм. 
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фотографии, рисунки): 
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№№ по пор., Индекс, Наименование единиц хранения, Крайние даты, Число листов, 

Примеч. 

1, 1, Основные документы по организации экспедиции Академия Наук СССР, 79л. 

2, 2, Главсевморпуть, 36л. 

3, 3, Инструкции,кадры,программы, 130л. 

4, 4, Комиссии, бригады, 17л. 

5, 5, Стенограммы совещаний, 7-8/II-38, 101л. 

6, 6, Переписка с желающими принять участие в экспедиции.Предложения.Пресса, 
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7, 7, Телеграммы,14/X-37 - 28/VII-38, 154л. 
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38 - 14/XII-39, 29л. 
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17, 13, Альбом зарисовок Р.Ф.Геккера, 30л., 7/VI-50 
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26, VII, О-в Врангеля. Типы тундры. Маршруты 1939г., 25л. 

27, VIII, О-в Врангеля. Полярная станция. Люди. Фауна. Флора.,28л. 

Всего в описи двадцать семь единиц хранения. 

Материалы проверены 15 мая 1958 года 

№№ 14,15-выбыли 7/VII-50г. 

Итого в описи 25 (двадцать пять) дел. 

1938-1940 гг. 

 Северо-Уральская и Большеземельская землеустроительные экспедиции 

Наркомзема 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 

Министерства 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 

организованы изыскательские работы, объединенные общим названием "Строительство 

Соликамского 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. 

После окончания Ленинградского университета на севере Тимана проводила работы 

в составе экспедиции ВСЕГЕИ  Наталия Владимировна Кинд (1917-1992) - талантливый 

ученый, доктор геолого-минералогических наук, одна из первооткрывателей алмазов в 

Якутии. 

 

 
 

Н.В. Кинд 
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Наталия Владимировна Кинд (1917-1992) / https://cyberleninka.ru/article/n/nataliya-

vladimirovna-kind-1917-1992 
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Скрипко К.А., Брянцева Г.В., Гущин А.И., Дубинин Е.П. Женщины - 
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Степанов С.А. АЛРОСА. Прошлое и настоящее. М., 2002. 

Юзмухаметов Р.Н. История открытия первого месторождения алмазов в России - 
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1939 г.  

Создана сыктывкарская группа Северной базы АН СССР. Группа состояла из трех 

секторов: геологического, зоологического и ботанического. 
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// Уголь.  2004. Август. 

Малкова Т. А. Развитие научных исследований в Коми АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.) // 50 лет Победы в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. Сыктывкар, 1995. С. 128. 

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 с.   

Тимонин Н.И. Организация академического учреждения в Республике Коми // Так 

начинался Коми научный центр... Сыжтышкар, 1996. С. 9. 

Фишман М. В. Геологи — фронту // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН, 2002. № 5. С. 19—21. 

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. 

Чернов Б. А. Главный мозговой центр геологов Севера—в провинциальном 

Сыктывкаре // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 1999. № 3. С. 21—26. 

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. 

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. 

                
Леонид Дмитриеаич Долгушин               

 

Приведем ряд работ, посвященных изучению Урала: 
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 В бассейне верхнего течения р.Вычегды (бассейны р.р.Нем и Лопью) работал 

лесотипологический отряд Северной базы АН СССР под руководством Б.П.Колесникова. 
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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 филиала АН СССР  - С. 34; Ржевский Б.Н. Роль геологов в исследовании 

снежных лавин в Хибинах  - С.  41-45. 

Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды IX 

Всероссийской (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. Исследования 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 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 краеведческого 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 вечернего 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 Хибинских 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; Саморукова 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 трудах 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. 

Войтеховский. – 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 минералогии 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; Иевлев А.А. Закономерности освоения недр Европейского Севера России: 

уроки истории – С.  24-29;  Магидов С.Х. Социальные аспекты естественнонаучного 

мировоззрения и эволюция 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 

Всероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 7-

8 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 

петрографическом пространстве в связи с международным годом кристаллографии  - С.  

5-9;  Волошин А.В. Очерки к истории минералогического изучения редкометальных и 

амазонитовых гранитных пегматитов Кольского полуострова  - С. 10-25;  Волынец А.П. С 



него начиналось строительство города: мемориальный Дом-музей С.М. Кирова  - С. 25-33;  

Иевлев 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 выставки «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, 

посвящённой 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 истории кольской науки: Ф.М. Терновский (1901-1987) – 

С.26-31;  Андреева И.П., Самсонова Н.Н. Минералы Кольского полуострова в фондах 

Государственного геологического музея 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 Антонова (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 

геологического 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. Войтеховский. – Апатиты: Изд-во K & M, 2016. – 362 c. Статьи по истории геологии: 

Предисловие 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; 

Войтеховский Ю.Л. Алгебраическое описание петрографических структур и их 

преобразований – С.  23-32;  Бодрова О.А. Эволюция визуального образа кольских саамов 

в российской этнографии  - 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;  Красоткин 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., 

Курдюков Е. Б., Лексин А. Б., Юткина Е. В., Суханов М. К., Гирнис М. В. К истории 

Мурманской 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; Лобанов 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 Севера:  к 100-летию со дня рождения – С. 37-42; Тараканов 

М. А. Материалы Научного архива 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. Сидоренко и его сподвижников  в создании 

Академического городка на Кольском Севере - С. 48-51: Шабалина О. В. Материалы 

персонального фонда академика А. В. Сидоренко МузеяАрхива истории изучения и 

освоения Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН – С. 52-55; Борисова В. В., Волошин А. В., 

Жихарева Н. Г. Новые поступления в коллекцию Музея геологии 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 данные 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 

«мантийного» гелия (50 лет с момента первых измерений в газах Курил)  - С. 16-20;  

Лащук В.В. Владимир Николаевич Дав – исследователь и популяризатор цветного камня 

Кольского края – С. 21-26;  Лобанов К.В., Чичеров М.В. Первые российские научные 

Арктические экспедиции времен М.В. Ломоносова  - С. 27-30;  Петровский М.Н., 

Петровская Л.С. Вторая геологическая экспедиция на Кольский полуостров – путешествие 

В.Н. Бётлингка в русскую Лапландию – С. 31-36;  Филиппов М.М, Дейнес Ю.Е. История 



открытия, изучения и практического использования шунгитов месторождения Шуньга – 

С. 37-40;  Юткина 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 

строительство новых городов и поселков. Сельхозотдел Севжелдорстроя организовал 

геоботанические 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 

Печорского ж.д. строительства: Рукопись. 1942. 

1941-1944 гг. 

 Экспедиция Московского университета под руководством  Георгия Васильевича 

Никольского (1910-1977) провела гидробиологическое и рыбохозяйственное обследование 

верхнего течения р.р. Печоры и Илыч. 

 

                    
Г.В. Никольский                        Г.В. Никольский 

 

 

ОБН РАН. Выставки – июнь 2000 года. Чл.корр. АН СССР Г.В. Никольский (К 90-

летию со дня рождения)  Приведена библиография трудов. /  

http://www.sevin.ru/library/themes/exhibition/ex5_pr.html 

 

Никольский Г. В., Громчевская Н. А., Морозова Г. И., Пикулева В. А. Рыбы бассейна 
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 В 1941 году начаты работы по геоботаническому и почвенному исследованию 
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Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №5. С.1-4. 

Кремс А.Я. Нефтяные и газовые месторождения Коми АССР, состояние их 
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НА Коми НЦ УрО РАН. 

1943 г.  
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бурения. В 1936 г. Г.А. Бонч-Осмоловский был досрочно освобожден по зачетам без права 
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сотрудников ИИМК и внештатным профессором Ленинградского государственного 
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Арском кладбище. 
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Вера Николаевна Белицер    Анна Васильевна Збруева 

 

 
 

 

 

Работы в Коми АССР проводились по инициативе Правительства и научных 

учреждений Республики. Этнографическое изучение коми было частью большой 

комплексной работы, которая проводилась совместно несколькими Институтами — 

Истории, Этнографии, Истории материальной культуры, Научной базы АН Коми АССР. 

Целью экспедиции было изучение материальной культуры, общественных отношений и 

религии коми. Она была рассчитана на несколько лет.   Осенью 1945 года 

этнографический отряд под  руководством В.Н. Белицер в течение двух месяцев работал 

на территории двух районов Коми АССР — в Сысольском, южном, сельскохозяйственном 

районе, и в более северном, Железнодорожном, где население наряду с земледелием 

занималось лесоразработками, охотой и рыболовством. 

С 20 июля по 5 октября 1950 года этнографическая экспедиция под руководством 

Белицер работала в северных районах Коми АССР — Троицко-Печорском, Кожвинском, 

Усинском и Ижемском, расположенных по течению рек Печоры, Усы и Ижмы. 

Летом 1952 года экспедиция под руководством Белицер продолжила работы в Удорском 

районе Коми АССР. В 1959 защитила докторскую диссертацию по этнографии коми. В 

своей работе «Очерки по этнографии народа коми» учёный подробно рассмотрела 

материальную культуру и быт коми, вопросы его этнической истории и характеристики 

языка. 

 

Список работ А.В.Збруевой приведен в работе: Б. Г. Тихонов, О. Н. Бадер К 

содержанию 112-го выпуска Кратких сообщений Института археологии / 
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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. 

Сыктывкар, 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 

квалификацию и учителя географии и биологии. 

Стаханов В.А., Козлов Н.И. Творческая мастерская учителей: Коми респ. ин-ту 

усоверш. учителей - 50 лет / Коми респ. ИУУ.  Сыктывкар, 1989. 66 с. 

1949 г.  

Впервые на север (Малоземельская тундра) в экспедицию 

приехала видный этнограф, специалист по изучению ненцев 

Людмила Васильевна  Хомич вместе с фольклористом Зинаидой 

Николаевной Куприной.  

 



В дальнейшем Л.В.Хомич работала в Ненецком. Ямало Ненецком округах, на 

Кольском полуострове и на территории Коми АССР.  

 

Хомич Л.В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М.; Л, 1966; 2-е изд. СПб., 

1995. 

Хомич Л.В. Из истории этнографического изучения самодийских народностей в 

годы Советской власти // КСД ГНС ИЭ, 1969.  Л., 1970.  С. 41–44. 

Хомич Л.В. К вопросу о формировании культуры северных коми-зырян (ижемцев) // 

КСД ГНС ИЭ, 1971.  Л., 1972.  С. 23–24.   

Хомич Л.В. Об этнической принадлежности колвинцев // ИПР ИЭ, 1971. М., 1972. Ч. 

1.  С. 176–183. 

Хомич Л. В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976. 190 с. 

Хомич Л. В. Ненцы и коми Кольского полуострова // Этнографические исследования 

Северо-Запада СССР.  Л., 1977. С 116–123. 

Хомич Л.В. Ямало-Ненецкий автономный округ // Советская этнография. М., 1980. 

№6. С. 67-77.  

Хомич Л.В. Свадебная обрядность. Ненцы // Семейная обрядность нардов Сибири. 

М., 1980. С. 42-44.  

Хомич Л.В. Развитие межэтнических связей в Ненецком автономном округе // 

Этнографические аспекты изучения современности. Л., 1980. С. 48-63.  

Хомич Л. В. Коллекция МАЭ по этнографии ненцев // Собрание музея антропологии 

и этнографии. СМАЭ. Л., 1980. Т. XXXV. С. 50. 

Хомич Л.В. Шаманы у ненцев // Проблемы истории общественного сознания 

аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 5-41.  

Хомич Л.В. Тюркские элементы в культуре ненцев // Проблемы этногенеза и 

этнической истории самодийских народов: Тез. докл. Конф. Омск, 1982. С. 35-39.  

Хомич Л.В. Из истории советской этнографии: Изучение этнографии самодийских 

народов // Проблемы археологии и этнографии. Л., 1983. Вып. 2. С. 5-14.  

Хомич Л. В. Об иноэтнических элементах в традиционной культуре ненцев // 

Этнокультурные контакты народов Сибири. Л., 1984. С. 14–29. 

Хомич Л.В. Реальность и фантазия в фольклоре ненцев // Фольклор и этнография. У 

истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 142-149.  

Хомич Л. В. Культурные традиции в трудовой деятельности и материальной 

культуре оленеводов севера Западной Сибири // Культурные традиции народов Сибири. 

Л.: Наука, 1986. С. 12–41. 

Хомич Л.В. Ненцы Архангельской области (традиции и современность) // 

М.В.Ломоносов и значение его деятельности для развития просвещения. Тез. докл. Конф. 

Архангельск. 1986. С. 304-30. 

Липатова Л.Ф. 80-летний юбилей ученого-североведа Л.В.Хомич. // Самодийцы. 

Материалы IV Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» 

(10-12 декабря 2001 г., Тобольск).  Тобольск-Омск: ОмГПУ, 2001.  С.221-223. / 

http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Homich.html 

Степанова О.Б. «Мы поколение энтузиастов» К 85-летию Л.В.Хомич) / 

http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Homich.html 

1950 г.  

О.А.Полынцева составила первую почвенную карту Коми республики. 

http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Homich.html


Полынцева О.А. Почвенная карта Коми АССР (масштаб 1:1500000). Л., 

Госгеолотехиздат, 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.  

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.  

Сыктывкар: СЛИ, 2007.  257 с. 

В нем – мое счастье и судьба / Сыктывк. лесн. ин-т; [под общ. ред. Н. М. 

Большакова].  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 

лесотехнической академии им. С.М.Кирова // Календарь памятных дат Коми АССР. 

Сыктывкар, 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 

Отечества.  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 

европейской 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 // 

Производительные 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 

Коми республики // Производительные силы Коми АССР. Т.2. Ч.2 Водные ресурсы. М.,  

1955. С. 3-9. 

1954 г. 

Создана  Комиссия по проблемам Севера при Совете по изучению 

производительных сил Академии наук. Создавал  и  руководил комиссией  Самуил 

Венедиктович Славин в своих работах стал активно формулировать принципиально новый 

подход к определению Севера, смещая акценты с диктата развития промышленности на 

необходимость создания благоприятной среды для человека. Комиссия по проблемам 

Севера Совета по изучению производительных сил - первый координационный центр 

северных исследований при Академии наук и Госплане СССР. До этого освоением Севера 

занимался Главсевморпуть. В  1953 г. ГУСМП было переведено из ведения Совета 

министров СССР в Министерство морского транспорта СССР. Таким образом, 

Главсевморпуть превратился лишь в транспортную организацию, что поставило под 

вопрос продолжение исследований материкового Крайнего Севера. В конце 1954 г.  

Комиссия по проблемам Севера была создана при Президиуме Академии наук СССР, а в 

1958 г. переведена в состав СОПС АН СССР. С. В. Славин входил в состав Бюро 

Комиссии, но уже в скором времени был назначен заместителем председателя, а в 1962 г. -

председателем Комиссии, преобразованной в Межведомственную комиссию по 

проблемам Севера СОПС при Госплане СССР. 

Агранат Г.А. Экономико-географический анализ проблем развития северной 

периферии // Север: проблемы периферийных территорий / отв. ред. В.Н. Лаженцев. 

Сыктывкар, 2007. С. 7-20. 

Витязева В.А., Котырло Е.С. Социально-экономическое развитие Российского и 

зарубежного Севера. Сыктывкар: СыктГУ, 2007. 

Голдин В.И. Арктика в международных отношениях и геополитике в ХХ - начале 

XXI века: вехи истории и современность // Вестник Поморского университета. Сер. 

Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 2. С. 22-34. 



Калеменева Е.А. Смена моделей освоения советского Севера в 1950-е гг. Случай 

Комиссии по проблемам Севера // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/smena-modeley-osvoeniya-sovetskogo-severa-v-1950-e-gg-

sluchay-komissii-po-problemam-severa 

Калеменева Е. Политика освоения Крайнего Севера и критика жизненных условий 

арктических городов в нарративах хрущевского времени // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5, № 

1. С. 153-170. 

Саргасян А.А. Экономическое районирование России: история и хозяйственное 

значение // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 3 (42). C. 

161166. 

Славин С.В. Природные ресурсы Севера в народном хозяйстве СССР. М.: Знание, 

1975. 

Славин С.В. Проблемы развития магистрального транспорта в связи с 

промышленным освоением природных ресурсов советского Севера: автореф. дис. ... д-ра 

экон. наук / Акад. наук СССР. Ин-т экономики. М., 1957. 

Славин С.В. Проблемы хозяйственного освоения северных территорий на востоке 

РСФСР. М.: б.и., 1979. 

Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. М.: Изд-во 

экон. лит-ры, 1961. 

Славин С.В. Районный разрез плана второй пятилетки и концепция освоения Севера 

// Страницы памяти. О планах, планировании и планировщиках. М., 1988. С. 181-195. 

Славин С.В. Северный морской путь в Третьей пятилетке // Советская Арктика. 

1939. № 5. С. 25-37. 

Славин С.В. Северо-Восток Советского Союза как новый формирующийся 

экономический район. Доклад на секции районных и международный комплексных 

проблем. М.: б.и, 1958. 

Славин С.В. Советский Север. М.: Просвещение, 1972. 

Славин С.В., Догаев Ю.М. Развитие производительных сил Севера и проблемы 

регионального научно-технического прогресса // Проблемы Севера. 1972. Вып. 17. С. 5-20. 

Славина И.И. Тоненький нерв истории. (США). 2006. URL: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=13089 (дата обращения: 25.05.2017). 

Тараканов М.А. Эволюция пространственной локализации понятий «Крайний 

Север» и «Север» в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 

№ 28. С. 32-41. 

Тимошенко А.И. Арктика - национально значимая территория: опыт российского 

освоения в ХХ столетии // Горные ведомости. 2014. № 11. С. 92-99. 

Широков А.И. Дальстрой в социально-экономическом развитии Северо-Востока 

СССР. 1930-1950-е гг. М.: РОССПЭН, 2014. 

1956 г.  

 

С 1956 по 1989 г. З.П. Соколова совершила 13 экспедиционных этнографических 

выездов к хантам, манси, селькупам, эвенкам и ненцам в Тюменской и Томской областях. 

Более всего она изучала хантов: в 1956 и 1969 гг. – казымских, в 1957 и 1988 гг. – 

ваховских, в 1958 г. – обских (александровских), в 1962, 1963, 1971 и 1972 гг. – сынских, в 

1962, 1972 и 1973 гг. – куноватских, в 1963 и 1965 гг. – согомских, в 1965 г. – 

нижнеобских (октябрьских), в 1965, 1988 и 1989 гг. – юганских. В 1958 г. она побывала у 

https://cyberleninka.ru/article/n/smena-modeley-osvoeniya-sovetskogo-severa-v-1950-e-gg-sluchay-komissii-po-problemam-severa
https://cyberleninka.ru/article/n/smena-modeley-osvoeniya-sovetskogo-severa-v-1950-e-gg-sluchay-komissii-po-problemam-severa


обских селькупов и кетских эвенков, в 1966 г. – у северо-сосьвинских манси, в 1989 г. – у 

лесных аганских ненцев. Ею собраны обширные материалы по хозяйству, поселениям и 

постройкам, средствам транспорта, одежде, пище, семейной обрядности (особенно 

похоронно-поминальной), календарям, религиозным верованиям и обрядам, медвежьему 

культу и празднику, декоративно-прикладному искусству, музыкальным инструментам и 

другим областям культуры этих народов. Собранная фотоколлекция (черно-белые фото и 

слайды) составляет свыше 6 тысяч кадров. 

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 // 

Метеорология 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 

просторам). 

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 

Картолитография, 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 

сельскохозяйственная опытная станция имени А.В.Журавского, в 1982 году она имела в 

своей структуре семь отделов: лаборатория агроанализов, животноводства, 

кормопроизводства, селекции и семеноводства, овощеводства, механизации, НТИ и 

пропаганды. Станция издавала свои труды. 

Гагиев Г.И. Сельскохозяйственной опытной станции - 10 лет // Тр. Гос. опыт. 

станции Коми АССР. Сыктывкар, 1967. Вып.2. С. 3-9. 

Гагиев Г.И., Пономарчук Д.М. 10 лет сельскохозяйственной опытной станции // 

Календарь памятных дат Коми АССР на 1967. Сыктывкар, 1967. С. 17-29. 

Гагиев Г. Достижения науки и практики - на поля и фермы // Вестник полит. 

информации. 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 

количество 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 

генетическую систематизацию почв территории республики. На территории были 

выделены 6 основных типов почвообразования. 

1958 г. (11 апреля).  

Институт геологии имени академика Н.П.Юшкина Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук был организован в 1958 году на базе 

Отдела геологии Коми филиала АН СССР, основанного в 1944 году по инициативе 

выдающегося исследователя геологии Европейского Cевера, Героя Социалистического 

Труда профессора А. А. Чернова в рамках созданной в 1939 году Сыктывкарской группы 

Северной базы Академии наук. Первым директором Института геологии был Ю. П. 

Ивенсен (1958—1961), в течение следующих 24 лет (1961—1985) институт работал под 

руководством М. В. Фишмана, с 1985 по 2008 год институт возглавлял академик Н. П. 

Юшкин. С 2008 по 2017 год институтом руководил академик А. М. Асхабов. В 2018 году 

Институт в качестве обособленного подразделения вошел в состав Федерального 

исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук». В настоящий момент директор – И.Н.Бурцев.  

В институте работают более 230 человек, среди них академик, 21 доктор и 67 

кандидатов наук. Структура организации включает 14 лабораторий (региональной 

геологии, стратиграфии, геологии кайнозоя, петрографии, минералогии, 

экспериментальной минералогии, минералогии алмаза, геологии нефтегазоносных 

бассейнов, органической геохимии, литологии и геохимии осадочных формаций, 

палеонтологии, геофизическая обсерватория «Сыктывкар», минерально-сырьевых 

ресурсов, технологии минерального сырья, химии минерального сырья), научную группу 



изотопной геохимии, издательско-информационный отдел, Геологический музей им. А. А. 

Чернова, шлифовальную мастерскую, группу автоматизации научных исследований, 

группу материально-технического снабжения и логистики, группу эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений. На базе института функционирует центр коллективного 

пользования «Геонаука». 

 

 

 

                                      

 
 

Ю.П. Ивенсен                                М.В. Фишман                               Н.П.  Юшкин 

 

     
 

А.М. Асхабов                                      И.Н. Бурцев 

 

Библиографический указатель по истории геологии / 

http://www.ginras.ru/struct/19/9/files/History-Geology-books.pdf 

Андреичева Л. Геоморфологические исследования // Энциклопедия респуюблики 

Коми. Энциклопедия. Т.1. Сыктывкар, 1997. С. 360-361.  

Андреичева Л. Исследования новейших отложений // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 27-28. 

Андреичева Л.Н. Летопись геологии кайнозоя // Вестник ИГ. 2001. №2. С. 14-17.  

Андреичева Л., Макеев А. Итоги 15-летней работы диссертационных советов // 

Вестник Института геологии  Коми НЦ УрО РАН.  2007. №.11. С. 21-24. 

Анисимова 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. 

  



Анисимова Г. А. Сыктывкар - центр геологической науки Европейского Севера в 

годы Великой Отечественной войны // Геология и минеральные ресурсы Европейского 

Северо-Востока России : материалы XVI Геол. съезда Республики Коми 15-17 апреля 2014 

г. Т. III.  Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 341-343. 

Антошкина А. Поле 2002. // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. 

№1. С.  20-21. 

Антошкина А., Пономаренко Е. Лаборатория литологии и геохимии осадочных 

формаций Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 1 июля 2023 года отметит 50-

летний юбилей // Вестник геонаук. 2022. №12. С. 57. 

Антропова Е. В. Итоги изучения силурийский строматопороидей в Республики Коми 

// "Молодежь и наука на Севере", Всероссийская молодежная конференция (2 ; 2013 ; 

Сыктывкар). II Всероссийская (XVII) молодежная научная конференция (с элементами 

научной школы) "Молодежь и наука на Севере" : материалы докладов, 22-26 апреля 2013 

г., Сыктывкар.  Сыктывкар, 2013.  Т. 2.  2013.  С. 73-74. 

Антропова Е.  Врио Главы РК посетил Институт геологии Коми НЦ УрО РАН // 

Вестник геонаук. 2020. № 5. С.  35—36. 

Ардашова Е. М. История исследования позднедевонской флоры Тимана / Е. М. 

Ардашова // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента 

: материалы 21-й науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 11-13 дек. 2012 г. 

Сыктывкар : Геопринт, 2012.  C. 13-17. 

Астахова И. Ноев ковчег: к 10-летию со дня открытия экспозиции А. П. Боровинских 

// Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 3. С. 46—47. 

Астахова И. На борьбу за уголь: к 85-летним датам в угольной промышленности 

Республике Коми // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 5. С. 54-55. 

Астахова И. Старт геологического изучения Русского Севера (К 100-летию создания 

Северной научно-промысловой экспедиции) // Вестник геонаук. 2020. № 2. С. 34—36. 

Астахова И. Экспедиционные исследования сотрудников отдела геологии Базы по 

изучению Севера им. С. М. Кирова в годы Великой Отечественной войны // Вестник 

геонаук. 2020. № 5. С. 31—32. 

Астахова И. С. Экспедиционные исследования академика Н. П. Юшкина / И. С. 

Астахова, Л. Р. Жданова // Проблемы и перспективы современной минералогии 

(Юшкинские чтения-2014) = Problems and perspectives of modern mineralogy (Yushkin 

Memorial Seminar - 2014) : материалы минералогического семинара с междунар. участием 

19-22 мая 2014 г. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 11-12 

Астахова И.С., Жданова Л.Р. История исследования Арктики в фондах и 

экспозициях геологического музея им. А.А.Чернова // Вклад Академической науки в 

развитие производительных сил Республики Коми. Мат-лы конф. Сыктывкар, 2016.  С. 7-

16.  

Астахова И.С., Жданова Л.Р. Геологическое наследие академических экспедиций на 

арктическом побережье Европейской части России // Арктика и Север. 2016. №25. С. 40-

52.  

Астахова И. С. История исследования Арктики в фондах и экспозициях 

Геологического музея им. А. А. Чернова / И. С. Астахова, Л. Р. Жданова // Вклад 

академической науки в развитие производительных сил Республики Коми : материалы 

докл. межрегиональной научно-практическая конференции, 16-18 мая 2016 г., Сыктывкар.  

Сыктывкар, 2016.  С. 7-16. 



Астахова И. С. Информационные ресурсы Геологического музея им. А. А. Чернова 

по геолого-экономическому потенциалу Европейского Севера России / И. С. Астахова, Л. 

Р. Жданова // Геодинамика, вещество, рудогенез Восточно-Европейской платформы и ее 

складчатого обрамления : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. Участием.  

Сыктывкар, 2017.  С. 14-16. 

Астахова И. С. История создания Геологического музея им. А. А. Чернова Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН / И. С. Астахова, Л. Р. Жданова, П. П. Юхтанов // 

Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии 

(Юшкинские чтения-2018) : материалы минералогического семинара с междунар. 

участием, Сыктывкар, Респ. Коми, Россия, 22-24 мая 2018 г.  Сыктывкар, 2018.  С. 247. 

Астахова А. А. Образцы жемчуга из коллекции геологического музея им. А. А. 

Чернова // Органическая минералогия : материалы III Рос. совещания с междунар. 

участием, Сыктывкар, Республика Коми, Россия 10-12 ноября 2009 г. Сыктывкар, 2009.  С. 

195-196. 

Астахова И.С. Сохранение научного наследия выдающихся ученых в музеях 

Европейского 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. Сохранение научного наследия выдающихся ученых в музеях 

Европейского Севера России // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России : материалы XVII Геологического съезда Республики Коми, 16-18 апреля 

2019 г.  Сыктывкар, 2019. Т. C. 391-393. 

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. С.  От находок угольной гальки к открытию месторождений (к 100-

летию Печорского угольного бассейна) // Вестник геонаук. 2024. №2. С.  38—45. 

Астахова И. 55-летний юбилей Геологического музея им. А. А. Чернова //  Вестник 

геонаук. 2022. №12. С. 55—56. 

Астахова И. Документальное и материальное научное наследие ученых-геологов в 

Геологическом музее им. А. А. Чернова // Вестник геонаук. 2023. №5. С. 48-50. 

Астахова И., Жданова Л. Книга рекордов Геологическогомузея им. А. А. Чернова // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.5. С. 16—17. 

Астахова И., Иевлев А.  Страницы в каменную летопись Земли (Н.П. Юшкин) // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2011. №5. С.  28—30. 

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., Жданова Л., Шумилова Т. Многообразие минерального мира Коми // 

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2019. № 2. С. 53—54. 

Асхабов А. Кристаллография и кристаллогенезис на пороге XXI века Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №12. С. 2-3. 

Асхабов А. Из истории научного автогенезиса // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №8. С. 21-23. 

Асхабов А. М. Кристаллогенетические исследования: этапы развития // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 18. 



Асхабов А. Интервью // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  

№8. С. 26-27. 

Асхабов А. Сыктывкарская минералогическая школа: достижения последних лет  // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №5. С. 17-20. 

Асхабов А. Юбилей Сыктывкарских минералогов // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2001. №5. С. 1, 12.- 

Асхабов А. Юшкинит // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №5. 

С. 18-19. 

Асхабов А.  Институт геологии: что впереди? // Вестник Института геологии  Коми 

НЦ УрО РАН.  2008. №.11. С.6. 

Асхабов А. Институт геологии в 2008 году // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2009. №.1. С.2-5. 

Асхабов А. М. Институт геологии в 2009 году // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2010. №.1. С. 1-7. 

Асхабов А.М. Институт геологии в 2011 году// Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2012. № 1. С. 1-8, 17. 

Асхабов А. Эволюция и конкуренция идей в теории роста кристаллов в XX веке // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. №.6. С. 24—25. 

Асхабов А. М.  Основные вехи истории Института геологии Коми НЦ УрО РАН // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.1. С. 2—6. 

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. №.1. С. 2—6. 

Асхабов А. М. Вклад Российской академии наук в изучение недр европейского 

Севера России // Арктика: академическая наука и университеты. Роль университетов в 

реализации арктической стратегии России : сб ст. по итогам межрегион. науч.-практ. 

конф. (Ухта, 10-12 октября 2013 г. Сыктывкар, 2014.  С. 24-27. 

Асхабов А. М. Институт геологии в 2015 году // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2016. №.2. С. 3—13. 

Асхабов А. М. Опыт советско-болгарского научного сотрудничества / А. М. 

Асхабов, Г. А. Маркова // Исторический опыт и перспективы научного, научно-

технического и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами России (на 

примере Республики Коми) : материалы докл. Междунар. науч. конференции, 10-11 июня 

2016 г., г. Сыктывкар.  Сыктывкар, 2016.  C. 5-12. 

Асхабов А.М. Научно-организационная деятельность Института геологии в 2016 

году // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 12. С. 3-11.  

Асхабов А. М.  Вступая в 2023 год: закрепиться на достигнутых рубежах и двигаться 

дальше Вестник геонаук. 2023. №1. С. 3. 

 

Асхабов А. М., Бурцев И. Н., Кузнецов С. К., Тимонина Н.Н. Арктический вектор 

геологических исследований: нефтегазовые и минерально-сырьевые ресурсы // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №.9. С. 3—10. 

Асхабов А.М., Иевлев А.А. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН: 55 лет научного 

поиска и открытий // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2013. Вып. 4 (16). С. 61-



67.: То-же: Академик Асхаб Магомедович Асхабов. Сыктывкар: Геопринт, 2018.  С. 341-

352.   

Асхабов А.М., Козырева И.В. Институт геологии в 2010 году // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 1. С. 1-8. 

Асхабов А.М., Козырева И.В. Институт геологии в 2012 году // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. № 1. С. 1-9. 

Асхабов А., Майорова Т.  Девятый выпуск студентов-геологов  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №6. С.  20-21. 

Асхабов А., Майорова Т.  Двенадцатый выпуск студентов-геологов  // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. №.6. С. 32—33. 

Асхабов А., Юхтанов П., Лютоев В. Сыктывкарская минералогическая школа // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №5. С. 4-8. 

Баженова О., Майорова Т. Новое пополнение геологов Коми // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №6. С. 13-15. 

Баженова О., Майорова Т. Как время пролетело незаметно // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №6. С.  19-20. 

Батиева И. Д. Так было в годы войны // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН, 2002. № 7. С. 45—48. 

Безносикова Т., Ракин В.   Есть такая профессия — диссертацию защищать... // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2017. №.1. С.  38-40. 

Безносова Т. Ты уехал с докладом в Торонто, я ушла на разведку в Тайгу (о  

загранкомандировках сотрудников)  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2000. №5. С. 35-36. 

Безносова Т. М.  Фонды геологического музея им. А. А. Чернова и их главный 

хранитель (Лилия Раиковна Жданова) // Вестник геонаук. 2020 №12. С. 32—35. 

Беляев В. Предыстория (Летопись Института в событиях и фактах) //  Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. №9. С. 19-20. 

Беляев В.В. Геологические исследования Базы АН СССР по изучению Севера // 

Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №6. С. 20-22. 

Беляев В. Где, когда и сколько нами защищено диссертаций (к 45 летию института 

геологии)  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №6. С.  18-19. 

Беляев В. Вспоминая о прошлом,  размышляя о настоящем и будущем // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №1. С. 23-26. 

Беляев В. Дети войны о войне и Победе: воспоминания // Вестник ИГ Коми НЦ УрО 

РАН. 2005. №5. С. 10. 

Беляев В., Плякин А. Как это было (к истории открытия Тиманских бокситов)  // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №1. С. 13-15. 

Беляев В.В., Юшкин Н.П. Летопись Института геологии. Сыктывкар, 1998. 88 с.  

Беляев В.В., Юшкин Н.П. Марк Виниаминович Фишман. Биобиблиография ученого. 

Сыктывкар: Геопринт, 1999. 36 с. 

Боевой путь ветеранов Института геологии в годы Великой Отечественной войны // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №5. С.23. 

Борисова И. Страницы истории становления нефтяной геологии на Европейском 

Севере России // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №.2. С. 36—37. 



Бровина А. А. Научные исследования территории Европейского Северо-Востока 

России в XX веке: информационный потенциал личных фондов ученых // Genesis: 

исторические исследования. 2017. № 10. С.82–101. 

Брянчанинова Н.И. История топоминералогии: Н.П. Юшкин как автор научного 

метода // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной 

минералогии (Юшкинские чтения — 2018): [Сыктывкар. 22-24 мая 2018 г.]: Материалы 

минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО 

РАН, 2018. С. 9-11. 

Брянчанинова Н.И., Асхабов А.М. Большое видится на расстоянии: к 100-летию 

М.В. Фишмана // Литосфера. 2019. № 5. С. 803-806 

Брянчанинова Н.И., Пыстин А.М., Калинин Е.П. Жизнь километрами: к 100-летию 

М.В. Фишмана и Н.Н. Кузькоковой. Сыктывкар: Коми НЦ РАН, 2019. 174 с. 

Брянчанинова Н.И., Асхабов А.М. Истинные ценности: к 100-летию М.В. Фишмана 

и Н.Н. Кузькоковой // Известия Коми научного центра РАН. 2019. № 4. С. 119-124. DOI 

10.19110/1994-5655-2019-4-119-124 

Брянчанинова Н.И. О кадровой политике директора института геологии (1961-1985 

гг.): к 100-летию М.В. Фишмана // Материалы 17 Геологического съезда Республики 

Коми: [Сыктывкар. 16-18 апр. 2019 г.]. Сыктывкар: Геопринт, 2019. Т. 3. С. 393-396. 

Брянчанинова Н.И. О сотрудничестве Геологического института РАН и Института 

геологии Коми научного центра УрО РАН (1940-1990) // Наука в региональном 

пространстве современной России и зарубежья. Сб. статей. Сыктывкар, 2019. С. 39-43.  

Буканов В. Лучи – невидимки (Лаборатория минералогии института геологии) // 

Молодежь Севера. 1964. 10 января.  

Буравская М. Н. История изученности аллювия и современное состояние проблемы // 

Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XV 

Геол. съезда Республики Коми, 13-16 апр. 2009 г. Т. III.  Сыктывкар, 2009.  С. 389-391. 

Бурцев И. Итоги полевого сезона // Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО 

РАН.  1999. №1. С. 10-11. 

Бурцев И. Поле 1999 // Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №8. 

С. 24-25. 

Бурцев И. Изучение кладовых Тимано-Североуральского региона // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №5. С. 14-16. 

Бурцев И. Поле – 2000 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №6. 

С. 28-29. 

Бурцев И. Итоги полевого сезона 2000 года  // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2000. №12. С. 12-1. 

Бурцев И. Поле 2001. // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №7. 

С. 15-16. 

Бурцев И. Экспедиционные исследования Института геологии в 2001 г.  // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №1. С. 22-24. 

Бурцев И. XIV Геологический съезд Республики Коми. Геология и минеральные 

ресурсы Европейского Северо-Востока России // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2004. №.4 С.  11-14. 

Бурцев И. Открытие полевого сезона // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2004. №.6 С.  19-21. 



Бурцев И. Полевой сезон 2005 года: ждем новых открытий // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №7. С. 11-13. 

Бурцев И.  Инновационная деятельность института в 2007 г.  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №1. С. 40-42. 

Бурцев И. Изобретатели в Институте геологии // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2008. №6. С. 20-22. 

Бурцев И. Полевой сезон 2008 года: ждем новых открытий // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №6. С. 28-32 

Бурцев И. XV Геологический съезд Республики Коми: геология и минеральные 

ресурсы европейского северо-востока России // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2009. №4. С. 1-6. 

Бурцев И.  Инновационная деятельность института в 2009 году году // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.1. С. 27-29. 

Бурцев И.  Инновационная деятельность института в 2010 г.  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2011. №1. С.   22—23. 

Бурцев И.  Инновационная деятельность в 2012 году // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.1. С. 31—34 

Бурцев И.Н. Институт геологии: 60 лет поисков и открытий // Известия Коми НЦ 

УрО РАН. №4(36). Сыктывкар, 2018. С. 50-58.  

Бурцев И., Астахова И., Антропова Е. Выставка достижений и возможностей 

народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» — 2019 // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. №.8. С. 45. 

Бурцев И., Козырева И. Полевой сезон-2006  // Вестник Института геологии  

Коми НЦ УрО РАН.  2007. №1. С.  15-18. 

Бурцев И., Козырева И., Куликова К. Полевой сезон  - 2005  // Вестник Института 

геологии  Коми НЦ УрО РАН.  2006. №1. С. 27-29. 

Бурцев И. Н., Кузнецов С. К.  Инновации и изобретения в Институте геологии  

// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №6. С. 16-19. 

Бурцев  И., Куликова К.  Полевые исследования Института геологии в 2007 г. // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №1. С. 36-39. 

Бурцев И. Н., Пименов Б. А. Минерально-сырьевой потенциал Тимано-

Североуральского региона: изучение и освоение // Вестник института геологии Коми 

научного центра Уральского отделения РАН. 2005 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/mineralno-syrievoy-potentsial-timano-severouralskogo-regiona-

izuchenie-i-osvoenie 

Бурцев И., Сокерин М. Полевые исследования Института геологии в 2004 году // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №1. С. 16-18 и С. 31-32. 

Витязева В.А. Мужественным геологам // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  1998.  №6. С. 20. 

Владимир Васильевич Хлыбов (20. 03. 1932-09. 12. 2008) // Вестник института 

геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2008 / 

https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-vasilievich-hlybov-20-03-1932-09-12-2008 

XVIII Геологический съезд Республики Коми// Вестник геонаук. 2024. №4. С. 38—

50. ;  Решение XVIII Геологического съезда Республики Коми // Вестник геонаук. 2024. 

№5. С. 40—44. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mineralno-syrievoy-potentsial-timano-severouralskogo-regiona-izuchenie-i-osvoenie
https://cyberleninka.ru/article/n/mineralno-syrievoy-potentsial-timano-severouralskogo-regiona-izuchenie-i-osvoenie
https://cyberleninka.ru/article/n/vladimir-vasilievich-hlybov-20-03-1932-09-12-2008


50 лет лаборатории литологии и геохимии осадочных формаций  //  Вестник геонаук. 

2023. №4. С. 42—43. 

«В тоске календаря.. … » (презентация сборника стихов Ю. П. Ивенсена) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.5. С.   29. 

Высоких Н. История открытия и освоения угольных месторождений на территории 

Интинского угленосного района (1907-193 гг.) // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  1998.  №9. С. 25. 

Геологи наденьте ордена // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. 

№1. С. 28-30. 

Геологический музей имени А.А.Чернова // // Геология и минеральные ресурсы 

Северо-Востока России. Мат-лы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т.1. 

Сыктывкар, 2019. С. 101-105.  

Год 2016 — шестнадцатый выпуск студентов-геологов, третий выпуск бакалавров // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №.7. С. 54—56.  

Годичная сессия по итогам 2006 г. // Вестник Института геологии  Коми НЦ УрО 

РАН.  2007. №2.. С. 1-4. 

Годичная сессия по итогам 2007 года // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2008. №2. С. 5-11. 

Годичная сессия по итогам 2008 года // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2009. №.2. С.2-6. 

Годичная сессия по итогам 2009 г. // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2010. №.2. С. 2-7. 

Годичная сессия по итогам 2010 года (авторефераты докладов) // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2011. №2. С.  21—25. 

Годичная сессия по итогам 2011 года // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2012. №.2. С. 2—5. 

Годичная сессия по итогам 2012 года (авторефераты докладов) // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.1. С. 24—26. 

Голубев Е. Минералогический семинар-2006 // Вестник Института геологии  Коми 

НЦ УрО РАН.  2007. №1. С.24. 

Голубева Ю. В. Краткая история палинологических исследований голоцена на 

Европейском Северо-Востоке России // Геология и минеральные ресурсы Европейского 

Северо-Востока России : материалы XV Геол. съезда Республики Коми, 13-16 апр. 2009 г. 

Т. III. Сыктывкар, 2009. - С. 391-393. 

Голубева Ю. Черновские чтения (посвящены 130-летию со дня рождения В.А. 

Варсанофьевой) // Вестник геонаук. 2020. №12. С.  43-44. 

Гуслицер Б.И. Пещера в верховьях Печоры // Красное знамя. 1959. 18 января.  

Гуслицер Б.И., Канивец В.И. Новое археологическое открытие // Красное знамя. 

1959. 10 апреля.  

Гуслицер Б.И., Канивец В.И. Человек ледниковой эпохи // Красное знамя. 1960. 13 

ноября.  

Гуслицер Б.И. Туй кыссьо пещерао // Югыд туй. 1968. 21 апреля. (Об открытии 

Медвежьей, Уньинской и других пещер).  

Гуслицер Б.И. В поисках первых следов // Красное знамя. 1973. 21 февраля. ((Об 

открытии стоянок древнего человека, в частности Бызовой).  



Гуслицер Б.И. Состояние изученности позднекайнозойских отложений Северо-

Востока Европейской части СССР // Состояние изученности стратиграфии плиоценовых и 

плейстоценовых отложений Волго-Уральской области и задачи дальнейших 

исследований. Уфа. 1976. С. 37-44.  

Дедеев В.А. Отделу геологии горючих ископаемых — 20 лет // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1995. №2. С. 1. 

Документальное свидетельство эпохи (автобиография А. А. Чернова) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.1. С. 46—48. 

Елисеев А.И. Мы были первыми (к истории лаборатории региональной геологии и 

тектоники) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №4. С. 34. 

Елисеев А. И. Профессор Александр Александрович Чернов.  Сыктывкар : Геопринт, 

2002.  60 с. 

Елисеев А. И. Печорский угольный бассейн: история, состояние, перспективы (к 80-

летию открытия) / А. И. Елисеев, Е. П. Калинин, В. П. Куклев // Геология и минеральные 

ресурсы европейского северо-востока России : материалы XIV Геологического съезда 

Республики Коми, 13-16 апреля 2004 г. Сыктывкар : Геопринт, 2004. - Т. 1 : Пленарные 

доклады. Информационные материалы. - С. 44-48. 

Елисеев А.И. От сектора до института // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2008. №5. 

С. 27-29.  

Еремин Н. Первый выпуск геологов в Сыктывкарском государственном 

университете // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №6. С. 12-15. 

Ерофеевский А. В. История исследования продуктид среднего и верхнего карбона на 

территории Европейского севера России // Структура, вещество, история литосферы 

Тимано-Североуральского сегмента : материалы 17-й науч. конф. Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН, 10-12 дек. 2008 г. Сыктывкар, 2008.  С. 91-92. 

Жданова Л. Р. Минералогическое собрание геологического музея им. А. А. Чернова  

// Минералогия Урала - 2007 : сборник научных статей V Всероссийского совещания 

(Миасс, 20-25 августа 2007 г.  Миасс ; Екатеринбург, 2007.  С. 331-333. 

Жданова Л. Р. Музейная экспозиция «Минералы, синтезированные в Институте 

геологии Коми НЦ УрО РАН» / Л. Р. Жданова, С. И. Плоскова // Структура и 

разнообразие минерального мира = Structure and diversity of mineral world : материалы 

Междунар. минерал. семинара, Сыктывкар, 17-19 июня 2008 г. Сыктывкар, 2008.  С. 423-

424. 

Жданова Л. Р. Отражение объектов геологического наследия Республики Коми в 

фондах музея им. А. А. Чернова // Геология и минеральные ресурсы Европейского 

Северо-Востока России : материалы XV Геол. съезда Республики Коми, 13-16 апр. 2009 г. 

Т. III Сыктывкар, 2009.  С. 393-395. 

Жданова Л. Р. Имена геологов в палеонтологических названиях (по материалам 

Геологического музея им. А. А. Чернова) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2018. №.3. С. 38—49. 

Жданова Л. Новое поступление в фонд ископаемых растительных остатков 

(Геологический музей  им. А. А. Чернова) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2018. №.8. С. 55. 

Жданова Л. Р. Углеродсодержащие образования в фондах геологического музея им. 

А. А. Чернова / Л. Р. Жданова, С. И. Плоскова // Органическая минералогия : материалы 



III Рос. совещания с междунар. участием, Сыктывкар, Республика Коми, Россия 10-12 

ноября 2009 г. Сыктывкар, 2009.  С. 20-21. 

Жданова Л.  Названы в честь геолога // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2010. №.4. С. 22-26. 

Жданова Л. Р. Коллекция синтетических минералов геологического музея имени А. 

А. Чернова // Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального 

вещества: проблемы структурирования, упорядочения и эволюции структуры: материалы 

минерал. семинара с междунар. участием, г. Сыктывкар, 4-7 июня 2012 г. Сыктывкар : 

Геопринт, 2012.  C. 243-244. 

Жданова Л. Р. Имена геологов в названиях палеонтологических объектов в музее 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН // Сыктывкарский палеонтологический сборник 

№ 7. Сыктывкар, 2014.  С. 87-99. 

Жданова Л. Р. История формирования и анализ монографического 

палеонтологического фонда геологического музея // Геология и минеральные ресурсы 

Европейского Северо-Востока России : материалы XVI Геол. съезда Республики Коми 15-

17 апреля 2014 г. Т. III . Сыктывкар : Геопринт, 2014. С. 351-352. 

Жданова Л. Р. Фонды Геологического музея им. А. А. Чернова : монография / Л. Р. 

Жданова, И. С. Астахова, А. А. Иевлев. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  130 с. 

Жданова Л. Р. История исследования Арктики в фондах и экспозициях 

геологического музея им. А. А. Чернова // Минерально-сырьевые ресурсы арктических 

территорий Республики Коми и Ненецкого автономного округа : материалы науч.-практ. 

совещания, Сыктывкар, 16 ноября 2015 г.  Сыктывкар : Геопринт, 2016. С. 22-23. 

Жданова Л. Р. О результатах экспериментальных минералогических исследований 

через экспозиции геологического музея // Современные проблемы теоретической, 

экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2016) = Modern 

problems of theoretical, experimental and apllied mineralogy (Yushkin Memorial Seminar-2016) 

: материалы минералогического семинара с междунар. участием, Сыктывкар17-20 мая 

2016 г. Сыктывкар : Геопринт, 2016.  С. 277-278. 

Жданова Л.Р. История формирования коллекций рудных полезных ископаемых в 

фондах геологического музея им. А.А.Чернова // Стратегическое развитие музея как 

центра науки, культуры, образования: сборник научных трудов. Сыктывкар: Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2017. С. 86-90.  

Жданова Л. Р. Фондовая работа Геологического музея им. А. А. Чернова // 

Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии 

(Юшкинские чтения-2018) : материалы минералогического семинара с междунар. 

участием, Сыктывкар, Респ. Коми, Россия, 22-24 мая 2018 г.  Сыктывкар, 2018.  С. 249-

250. 

Жданова Л.Р. Ископаемые остатки окаменелых растений на северо-востоке 

европейской части России (по материалам геологического музея им. А.А.Чернова) // 

Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России. Мат-лы XVII 

Геологического съезда Республики Коми. Т.3. Сыктывкар:  ИГ КНЦ УрО РАН, 2019. С. 

404-406.  

Жданова Л.Р. История формирования и содержание собрания голотипов 

Геологического музея им. А.А.Чернова // Наука в региональном пространстве 

совеременной России и зарубежья. Сб. статей. Сыктывкар, 2019. С. 227-230.  



Жданова Л. Р. Каталоги научного фонда Геологического музея им. А. А. Чернова // 

Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии 

(Юшкинские чтения - 2020) : материалы российской конференции с международным 

участием, Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 7-10 декабря 2020 г. Сыктывкар : 

Геопринт, 2020.  С. 378-379. 

Жданова  Л. Р.   Ископаемые растения палеозоя северо-востока Европейской части 

России в коллекциях Геологического музея им А. А. Чернова // Вестник геонаук. 2021. 

№.7. С. 19—30. 

Жданова Л. Р., Астахова И. С. Новые поступления в фонды Геологического музея 

им. А. А. Чернова // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 3. С. 52. 

Жданова Л., Плоскова С. Будни музея // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2002. №6. С. 27-29. 

Жданова Л., Плоскова С. Геологический музей им. А.А. Чернова Института геологии 

Коми научного центра УрО РАН (к 35-летию музея) // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2003. №5. С. 14-19.   

Иванова Т. «Это интересно и спектроскописту и простому смертному» К 40-летию 

трудовой деятельности Т.А. Ивановой // Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО 

РАН.  1999. №8. С. 11-13. 

Иевлев А. Минералогическая изученность Полярного Урала // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №12. С. 16. 

Иевлев А. А. История соледобычи на Европейском Северо-Востоке России с 

древних времен до вхождения в состав централизованного русского государства (XV в.) // 

Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества: 

проблемы структурирования, упорядочения и эволюции структуры: материалы минерал. 

семинара с междунар. участием, г. Сыктывкар, 4-7 июня 2012 г.  Сыктывкар : Геопринт, 

2012.  C. 248-249. 

Иевлев А. А. Попытка организовать изучение истории поиска и освоения полезных 

ископаемых Печорского края силами АН СССР в 1933 год // Социально-экономические, 

демографические и исторические исследования на Севере России : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., 24-25 декабря 2013 г., г. Сыктывкар : в 2 ч. - Сыктывкар, 2013.  Ч. I. С. 

75-79. 

Иевлев А. А. Изучение истории исследования и освоения недр Европейского Северо-

Востока России в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН // Проблемы и перспективы 

современной минералогии (Юшкинские чтения-2014) = Problems and perspectives of 

modern mineralogy (Yushkin Memorial Seminar - 2014) : материалы минералогического 

семинара с междунар. участием 19-22 мая 2014 г. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 10-11. 

Иевлев А.А., Асхабов А.М. Предыстория образования Института  

геологии Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2013. 92 с. 

Иевлев А., Жданова Л.,  Астахова И.  История экспедиционных исследований 

Института геологии// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №.1. С. 52—

56. 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН. Геологический музей им. А. А. Чернова / А. 

А. Иевлев и др. // Уральский научный форум : 19-23 ноября 2012. "Дни наук о Земле на 

Урале", Всерос. науч. конф. с междунар. участием ; "Горно-металлургический комплекс 

Урала - современные проблемы и пути их решения". Екатеринбург, 2012.  С. 152-155. 



Институт геологии имени академика Н.П.Юшкинва Федерального 

исследовательского 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. 

Институт геологии: итоги и публикации 2003 года / Н. П. Юшкин, О. Б. Котова, Т. И. 

Марченко-Вагапова.  Сыктывкар : Геопринт, 2004.  91 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2004 года : научное издание / Н. П. Юшкин, 

О. Б. Котова, Е. Н. Котова. Сыктывкар : Геопринт, 2005. 99 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2005 года : научное издание / Н. П. Юшкин, 

О. Б. Котова, И. В. Козырева.  Сыктывкар : Геопринт, 2006.  91 c. 

Институт геологии: итоги и публикации 2006 года : научное издание / Н. П. Юшкин 

и др. Сыктывкар : Геопринт, 2007.  80 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2009 года / сост.: И. Н. Бурцев, И. В. 

Козырева, О. Б. Котова.  Сыктывкар : Геопринт, 2010.  171 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2010 года сост.: И. Н. Бурцев, И. В. 

Козырева, О. Б. Котова. Сыктывкар : Геопринт, 2011.  113 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2011 года : научное издание / сост.: И. Н. 

Бурцев, И. В. Козырева, О. Б. Котова.  Сыктывкар, 2012.  116 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2013 года : научное издание / Ин-т геологии 

Коми НЦ УрО РАН ; сост.: И. Н. Бурцев, И. В. Козырева, С К. Кузнецов ; отв. ред. А. М. 

Асхабов. - Сыктывкар : Геопринт, 2014. - 148 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2014 года : ежегодный отчет сост.: И. Н. 

Бурцев, И. В. Козырева, С К. Кузнецов.  Сыктывкар : Геопринт, 2015.  174 с. 

Институт геологии в 2013 году // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2014. №.1. С. 3—12. 

Институт геологии в 2014 году // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2015. №.2. С. 3. 

Институт геологии: итоги и публикации 2015 года : отчет о НИР / сост.: И. Н. 

Бурцев, И. В. Козырева, С К. Кузнецов ; отв. ред. А. М. Асхабов.  Сыктывкар : Геопринт, 

2015.  152 с. 

Институт геологии: итоги и публикации 2016 года : отчет о НИР / сост. И. Н. Бурцев, 

И. В. Козырева, С К. Кузнецов ; отв. ред. А. М. Асхабов. Сыктывкар : Геопринт, 2017.  164 

с. 

Институт геологии Коми филиала АН СССР // Календарь памятных дат на 1968 год 

Сыктывкар, 1968. С. 137. 

История геологических исследований на европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 

1991. 122 с. 

Каблис Г. Н. Первый ВАК’овский журнал в регионе // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.9. С. 48. 

Калашников Н.В. Сыктывкарскому отделению палеонтологического общества – 10 

лет // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №4. С. 9-10. 

Калашников Н. У начала истории Института геологии // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №7. С. 6-7. 

Калашников Н. Воспоминание о Малой академии // Вестник Института геологии  

Коми НЦ УРО РАН.  1999. №1. С. 17-19. 



Калинин Е. Миян лабораторияын (Петрографическая лаборатория) // Югыд туй. 

1964. 3 ноября. 

Калинин Е.П. Республиканские геологические... // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН, 1998. № 5. С. 35—36. 

Калинин Е. Б., Куклев В. Б. Печорский угольный бассейн: история открытия, 

становление, развитие, современное состояние, прогноз на будущее (к 80-летнему 

юбилею): Рукопись (архив КНЦ УрО РАН), 2004 г. 19 стр. 

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). 

Калинин Е. Вклад геологов Коми края в обеспечение Великой победы // Вестник 

института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2005. / 

https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-geologov-komi-kraya-v-obespechenie-velikoy-pobedy 

Калинин Е. П. Минерально-сырьевой потенциал Республики Коми на современном 

этапе// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.6. С. 10-17. 

Калинин Е., Анисимова Г. Этапы зарождения и становления академической науки в 

Коми крае // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №8. С. 51-52. 

Калинин Е. Б., Куклев В. Б. Печорский угольный бассейн: история открытия, 

становление, развитие, современное состояние, прогноз на будущее (к 80-летнему 

юбилею): Рукопись (архив КНЦ УрО РАН), 2004 г. 19 стр. 

Калинин Е., Мариева Н. Второе дыхание (спортивные достижения сотрудников 

института) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №12. С. 27-28. 

Камашев  Д.  Минералогический семинар—2007 // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2008. №1. С. 13. 

Камашев Д. Минералогический семинар в 2009 году // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.1. С. 46. 

Канева Т. А. История изученности докембрийских образований северо-западного 

Пай-Хоя  // Минерально-сырьевые ресурсы арктических территорий Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа : материалы науч.-практ. совещания, Сыктывкар, 16 

ноября 2015 г. Сыктывкар : Геопринт, 2016. - С. 34-36. 

Ковальчук Н. С. Черновские чтения — 2015. // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2015. №. 11. С. 56. 

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. 

Козырева И., Сухарев А. Полевые исследования Института геологии в 2009 году // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.1. С. 37-39. 

Котик И. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Стратегия развития // 

Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 4. С. 55.     

Котова О. Открытие геофизической обсерватории // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 1996. №3. С. 12. 

Котова О. Репортаж с юбилейного заседания Ученого Совета (к 45-летию Института)  

// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №10. С. 13-18. 

Котова О. Пост сдал… пост принял  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2008. №2. С.1-4. 



Котова О., Игнатьев. Г. Cыктывкарское отделение Российского минералогического 

общества: Минералогический семинар — 2016 // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 

12. С. 37. 

Котова О., Майорова Т., Остащенко В. Кадры института  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №3. С. 28. 

Котова О., Шайбеков Р.  Сыктывкарское отделение РМО: минералогический 

семинар — 2013 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №.1. С. 38—39. 

Кочетков О. Академическое начало // Вестник Института геологии  Коми НЦ УрО 

РАН.  2007. №10. С. 26-28 

Кочетков О. И вспомним былое  элекрону  // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  1998.  №7. С. 11-12. 

Крочик М. Н.  К 70-летию геологического музея ЗАО «Миреко» и 15-летию 

присвоения музею имени К. Г. Войновского-Кригера. // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2015. №. 11. С.  55—56. 

Кузнецов В. Г.  Некоторые аспекты истории становления и развития научного 

сообщества по изучению ископаемых рифов в СССР и России // Вестник геонаук. 2020. 

№11. С. 35—45. 

Кузнецов С., Марченко-Вагапова Т. Экспедиции Института геологии в 2008 г. // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.2. С. 27-29. 

Кунц А. Институт геологии на геологическом факультете МГУ // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №6. С. 19-21. 

Кунц А., Калинин Е., Фишман М. Выпускники МГУ – сотрудники Института 

геологии // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №3. С. 13-20. 

Куприянов В. От молотка к элекрону  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН.  1998.  №5. С. 47. 

Куприянов В. Развитие исследовательского комплекса в Институте геологии // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №.3. С. 21-22. 

Куприянов В., Макеев А. Арсенал науки // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2000. №5. С. 29-30. 

Кушманова Е. В. История исследований метаморфических комплексов на восточном 

склоне Приполярного Урала // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России : материалы XVI Геол. съезда Республики Коми 15-17 апреля 2014 г. Т. 

III. Сыктывкар : Геопринт, 2014. С. 369-371. 

Лауреаты премии Ленинского комсомола Института геологии (Н.П. Юшкин, В.Н. 

Пучков, Е.П. Калинин, А.М. Асхабов, В.А. Петровский, Н.А. Малышев, Д.Н. Литошко, 

В.И. Ракин) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №10 . С. 11-13. 

  Лахтионова Т.И., Букина В.И.  Геологические и изыскательские работы в Коми крае 

в 1920-1930-е гг. // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №10. С. 9-10.    

Летопись Института геологии //  Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1997. №9. С. 25-26;   №10. С. 23-24;  №11. С. 27-30;  №11. С. 20-23. 

Летопись Института геологии // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  

1998.  №1. С. 26-30; №2. С. 28. ; № 3. С. 25-33. 

Лосева Э.И. Состояние изученности четвертичных отложений на Северо-Востоке 

европейской части СССР // Изв. Коми фил. 1970. Т.2. Вып. 3(13). С. 28-33.  

Лосева Э.И. Геолог – женская ли это профессия? // Молодежь севера. 1972. 30 

января.  



Лосева Э. И. Полвека изучения четвертичной геологии в Коми научном центре 

(1954-2004 гг.) // Квартер-2005 : материалы IV Всероссийского совещания по изучению 

четвертичного периода, Сыктывкар 23-26 августа 2005 г.  Сыктывкар : Геопринт, 2005.  C. 

236-238. 

Лосева Э. Семинар на Печоре // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2008. №2. С. 38-41. 

Лосева Э.И. Четвертичная геология в Институте геологии Коми научного центра 

УрО РАН за 60 лет (1944-2044 гг.). Сыктывкар, 2008. (Основные результаты и 

аннотированная библиография).  

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).   

Лысюк Г. Владимир Александрович Ржаницын. К 70-летию // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №10. С. 32. 

Лысюк Г. Н. Академик Н. П. Юшкин в становлении и развитии идей 

археоминералогии / Г. Н. Лысюк, И. О. Васкул, А. Ю. Лысюк // Проблемы и перспективы 

современной минералогии (Юшкинские чтения-2014) = Problems and perspectives of 

modern mineralogy (Yushkin Memorial Seminar - 2014) : материалы минералогического 

семинара с междунар. участием 19-22 мая 2014 г. Геопринт, 2014.  С. 13-14. 

Лысюк Г. Н., Васкул И. О. Из истории археолого-минералогических исследований в 

Коми НЦ УрО РАН во второй половине 1990-х—2000-е гг. // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2013. №. 7. С. 19—21. 

Лысюк А., Лысюк Г.  Идеи академика Н. П. Юшкина в становлении и развитии 

археоминералогии // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №.1. С. 41—

43. 

Лютоев В. Сыктывкарский минералогический семинар: 1000 заседаний // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №10. С. 18. 

Лютоев В, Лысюк Г. Сорок лет исследованиям новейших отложений познание 

минерала: футурологический взгляд изнутри назад // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 19-20. 

Лютоев В.А., Лютоева Н.В. Выпускники КГУ – сотрудники Института геологии 

Коми 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). 

Лютоев В., Ракин В., Бурцев И., Куприянов В. Инновации в приборной базе 

геологических исследований // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 11. С. 54—57. 

Майорова Т. День рождения кафедры геологии // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2001. №9 С.  2-4. 

Майорова Т. Роль геологического факультета МГУ в становление геологического 

образования в Сыктывкарском университете // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2002. №3. С. 21. 

Майорова Т. Пять  лет Крымской геологической практики СыктГУ // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №9. С. 33-35. 



Майорова Т. Десятилетие кафедры геологии Сыктывкарского государственного 

университета// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №11. С. 31—33. 

Майорова Т., Боровинских А.  Шестой выпуск студентов-геологов  // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №6. С. 24-25. 

Майорова Т.  «Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском 

регионе» // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.10. С. 49-50. 

Майорова Т. П. Кадры для геологической науки и практики  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.9. С.45-48. 

Майорова Т. 13-я научная конференция «Геолого-археологические исследования в 

Тимано-Североуральском регионе» // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2010. №.10.  С.18-20. 

Майорова Т. Кафедре геологии 15 лет  // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  2011. №10. С.  41—43. 

Майорова Т. Геолого-археологические исследования: 15-я научная конференция// 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012.  43—44. 

Майорова Т., Иевлев А., И. Голубева, Терентьева Е.  Февральские чтения — 2014 

(Геологический семинар) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. №.2. 

С. 24—26. 

Майорова Т. П., Махлаев Л. В.  Институт геологии – Сыктывкарский университет // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №1. С. 9-10. 

Макеев А.Б. История открытия «Юшкинита» // Уезжают друзья с Северов. 

Сыктывкар, 2003. С. 229-233. 

Малышев Н. Отделу геологии горючих  ископаемых – 23. // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 50-51. 

Маркова Г.  Мы были вторыми (к 50-летию Института геологии) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №11. С. 28-29. 

Маркова Г. Работа на благо страны // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2008. №11. С.  29-30. 

Маркова Г. А. Краткая история изучения флюоритовых месторождений 

Европейского Северо-Востока / Г. А. Маркова, Л. С. Кочева // Геология и минеральные 

ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XVI Геол. съезда Республики 

Коми 15-17 апреля 2014 г. Т. III. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 375-376. 

Маркова Г. Российско-болгарское сотрудничество // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2016. №.6. С. 35—37. 

Мартиросян О. В., Богдасаров М. А.   С. С. Савкевич и его история янтаря Вестник 

геонаук. 2020 №11. С. 30—34. 

Махлаев Л. Петрография в нашем институте // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 24-26. 

Махлаев Л. Завершающая диссертационная сессия // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2003. №7. С. 28-30.   

Махлаев Л., Майорова Т. Судьба первого (экспериментального) выпуска геологов 

Сыктывкарского университета // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. 

№10. С. 27-28. 

Махлаев Л., Майорова Т. Наша кафедра геологии  // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН.  2011. №5. С.     22—26. 



Мацук А. М. Развитие угольной, нефтяной и газовой промышленности в Коми АССР 

и подготовка технических кадров в 1950—1980-е гг. // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2014. №. 4. С. 20—24. 

XVI Геологический съезд Республики Коми. Геология и минеральные ресурсы 

Европейского Северо-Востока России // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2014. №. 4. С. 25—32. 

Молин В. Стационар на севере //  Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1997. №7. С. 3-6. 

Молин В. С тех пор прошло 45 лет (Из истории Ин-та геологии) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН Г КНЦ.  1997. 8 августа (№8). С. 11-12. 

Махлаев Л. Факторы успеха: как удалось сберечь кадровую и возрастную структуру 

института в период перемен и потрясений  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2000. №5. С. 26-28. 

Научная и научно-организационная деятельность Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН в 2005-2009 гг. / Отв. ред. А.М. Асхабов. Сыктывкар, 2010. 152 с. 

Нейман К. С. История геологических исследований в районе Харбейского 

антиклинория (Полярный Урал) // Геолого-археологические исследования в Тимано-

Североуральском регионе : доклады 9-й студенческой научной конференции, 31 октября 

2006 г. Сыктывкар : Геопринт, 2006. С. 16-21. 

Никулова Н., Майорова Т. Тринадцатый выпуск студентов-геологов // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.6. С. 24—26. 

Новое научное учреждение (О создании института геологии) // Красное знамя. 1958. 

6 августа.  

Носкова Н. Сейсмологические наблюдения на северо-востоке европейской части 

России в 2020 году// Вестник геонаук. 2020.  №12. С. 48. 

Оловянишников В. Караван оленьих упряжек тянулся к Шойне (Из истории начала 

работ на полуострове Канин) //  Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. 

№11. С. 13-14. 

Они защитили Отечество (пути боевой славы сотрудников Института геологии) // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №5. С. 16-18. (В.И. Есев, П.Д. 

Калинин, В.Н. Охотников, Л.П. Павлов, М.В. Фишман, К.П. Янулов, Б.И. Гуслицер). 

Они победили (цветная вкладка к Дню Победы) составитель Н. Пискунова  // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.5. С.14-22. 

О пребывании Государственного секретаря Российской Федерации, вице-премьера 

Бурбулиса Геннадия Эдуардовича в Институте геологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН (22 января 1992 г. ) // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2004. №.5. С. 18. 

Оседах А. Г. Документы о деятельности д. г.-м. н. М. В. Фишмана в фондах научного 

архива Коми НЦ УрО РАН // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России : материалы XVII Геологического съезда Республики Коми, 16-18 апреля 

2019 г. / РАН, УрО, Коми науч. центр, Ин-т геологии.  Сыктывкар, 2019. Т. 3. C. 411-413. 

Основные итоги научной и научно-организационной деятельности Института 

геологии Коми научного центра УрО РАН за 2000-2004 гг. : отчет / Российская академия 

наук, Уральское отделение, Коми научный центр, Институт геологии ; составители А. М. 

Пыстин, И. Н. Бурцев, О. Б. Котова ; ответственный редактор Н. П. Юшкин.  Сыктывкар : 

Геопринт, 2005. 64 с. 



Остащенко Б. Наука – производству // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2000. №5. С. 21-22. 

Остащенко Б. Как это было: 15 лет лаборатории ТМС // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2000. №6. С. 30-31. 

Остащенко Б. Экспедиционные исследования Института  геологии в 2003 году // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №1. С. 20-22. 

Остащенко Б., Игнатьев В., Шумилова Т. Спектр исследований лаборатории ТМС // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. №5. С. 21. 

Павлов Л. Краткая биография лаборатории «мокрой химии» // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №6. С. 25-26. 

Перовский И.А. Сыктывкар — значимая точка для минералогической карты всего 

мира (Юшкинские чтения — 2022) // Вестник геонаук. 2022. №.5. С. 38—39. 

Петровский В. Молодые ученые семидесятых // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №10. С. 14-16. 

Плоскова С. И. Основные этапы становления геологического музея им. А. А. 

Чернова / С. И. Плоскова, Л. Р. Жданова // Седьмые Всероссийские научные чтения 

памяти ильменского минералога В. О. Полякова.  Миасс, 2006.  С. 117-130. 

Плоскова С. И. Экспозиция "Конкременты человека" в геологическом музее имени 

А. А. Чернова // Минералогия и жизнь: происхождение биосферы и коэволюция 

минерального и биологического миров, биоминералогия : материалы IV Международного 

семинара (Сыктывкар, Республика Коми, 22-25 мая 2007 г.).  Сыктывкар, 2007. С. 129. 

Плоскова С. «Ноев ковчег» в Геологическом музее им. А. А. Чернова  // Вестник 

Института геологии  Коми НЦ УрО РАН.  2007. №4. С. 19-20. 

Плоскова С. Академическая наука в изучении геологии и минеральных ресурсов 

Тимано-Североуральско-Новоземельского сектора Арктики // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №3. С. 2-6. 

Плоскова С.  Камнерезная мастерская Анатолия Сорокина (интервью с мастером) // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №3. С. 16-17. 

Плоскова С., Астахова И., Жданова Л.  История становления геологического музея 

им. А. А. Чернова // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №5. С.14-22. 

Плоскова С. И., Астахова И. С., Жданова Л. Р. Сокровища геологического музея им. 

А.А. Чернова // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.9.   С.  43-44. 

Плякин А. О друзьях и коллегах-геологах в Институте геологии // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №5. С. 33-36. 

Плякин А. М. Девонские бокситы Тимана. История открытия и изучения // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.3. С. 8-10. 

Плякин А. М., Ершова О. В. Золото Тимана. История открытия и изучения  // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. №.12. С. 20—22. 

Плякин А., Майорова Т.  Десятый выпуск студентов-геологов  // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.6. С.   26-29. 

Полувековая история шлифовальной мастерской //  Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 1997. №11. С. 19-20. 

Пономарев Д.В. Искатели мамонтов // Вестник ИГ. 1997. №5. С. 11-12.  

Проект организации Геологического института при Коми филиале АН СССР. 1949. 

НА КНЦ УрО РАН. Ф.7. О. 1. Д. 206. 207. 



Протокол совещания Председателя Совета министров СССР Николая Ивановича 

Рыжкова с учеными в Институте геологии Коми научного центра УрО РАН (7 февраля 

1990 г.) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №4. С. 35-37. / Юшкин  

Н. Комментарии к протоколу// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. 

№4. С. 37-38. 

Пыстин А.М. Полвека за полярным кругом (К 50-летию Полярно-Уральской 

геологоразведочной экспедиции) Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. №9. С. 

18. 

Пыстин А. Первому геологическому объединению 25 лет (к юбилею объединения 

Полярноуралгеология) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №4. С. 6. 

Пыстин А. Региональные геологические исследования в институте геологии // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №5. С. 9-13. 

Пыстин А. Отделу региональной геологии 5 лет РАН. // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО 2001. №3 С. 11-12. 

Пыстин А. Дни большой науки в Сыктывкаре // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО 2001. №11. С. 11-13. 

Пыстин А. XIV Геологический съезд Республики Коми // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №3. С.2.: №5. С. 15-17. 

Пыстин А. М. Геологическое наследие М. В. Фишмана // Геология и минеральные 

ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XVII Геологического съезда 

Республики Коми, 16-18 апреля 2019 г. Сыктывкар, 2019. - Т. 1 : Пленарные доклады. - С. 

65-70. 

Пыстин А.М., Майорова Т.П., Марченко-Вагапова Т.И., Юхтанов П.П., Южно-

Тиманский полигон учебной геолого-съемочной практики студентов // Геология и 

минеральные ресурсы европейского Северо-Востока России: Мат-лы XIV  геологического 

съезда Республики Коми. Т.1. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 282-283. 

Пыстина Ю.И. Работа Сыктывкарского отделения ВМО //  Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №1. С. 7—8. 

Ракин В. Структура и эволюция минерального мира // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 1997. №7. С.  16-18. 

Ракин В., Безносова Т. Сведения о работе диссертационных советов // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №.1. С. 41. 

Реестр несбывшихся надежд // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2003. №5. С. 13. 

Роль академической науки в изучении геологического строения, развитии и освоении 

минерально-сырьевой базы Республики Коми / А. М. Асхабов и др. // Геология и 

минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XVI Геол. съезда 

Республики Коми. Т. I. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 14-25. 

Рыбина Н. Финансово обеспечение деятельности  Института за 2000-2004 гг. // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №3. С. 4-5. 

Рыжов И.Н. Воспоминание об отделе // Вестник Института геологии Коми НЦа УрО 

РАН. 2015. № 8. С. 41-43. 

Рябинкина Н. Геологический семинар-2006  // Вестник Института геологии  

Коми НЦ УрО РАН.  2007. №1. С. 14. 

Рябинкина Н.  Геологический семинар—2007 // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2008. №1. С. 19. 



Рябинкина Н. Геологический семинар-2008  // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.1. С. 30-31. 

Рябинкина Н.  Геологический семинар – 2009 // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2010. №.1. С. 36. 

Рябинкина Н. Геологический семинар — 2010 // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  2011. №1. С. 25. 

Рябинкина Н. Геологический семинар–2011 // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2012. №.1. С. 36—37. 

Рябинкина Н.  Геологический семинар — 2014 // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2014. №.2. С. 20—21. 

Рябинкина Н. Геологический семинар // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 1. 

С. 40. 

Салдин В., Елисеев А., Юдович Э. Достижения и перспективы в области литологии и 

геохимии осадочных пород  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  

№5. С. 33-34. 

Салдин В. А. Состояние изученности верхнепалеозойских рифогенных образований 

на р. Подчерем (Большесынинская впадина, Предуральский краевой прогиб)  // Геология 

рифов = Geology of Reefs : материалы Всероссийского литологического совещания, 

Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 25-26 июня 2020 г.  Сыктывкар : Геопринт, 2020.  

С. 108-110. 

Сандула А. Н. Александр Иванович Елисеев  // Геология и минеральные ресурсы 

Европейского Северо-Востока России : материалы XVII Геологического съезда 

Республики Коми, 16-18 апреля 2019 г. Сыктывкар, 2019.  Т. 3. C. 424-425. 

Сандула А. Елисеевская школа  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2004. №. 3. С. 26. 

Сергеева В. В. Научный и инновационный вклад ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 

разработку Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения // Вестник ИГ Коми 

НЦ УрО РАН. 2018. № 8. С. 49—42. 

Сергеева В.В. Геологический музей ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

// Вестник геонаук. 2021. №.10. С. 47—50. 

Силаев В. Среднеуральская диамантина: через 178 лет после открытия // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №1. С. 27-35. 

Силаев В. Еще раз об ученых монахах, минералогии и пользе многообразия научных 

школ // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.8. С. 37-42. 

Силин В.  Международные полярные годы и исследования на севере // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №3. С.  29-32. 

Современное состояние изученности отложений квартера на Востоке Европейской 

Субарктики России / Л. Н. Андреичева и др. // Геология и минеральные ресурсы 

Европейского Северо-Востока России : материалы XVII Геологического съезда 

Республики Коми, 16-18 апреля 2019 г. Сыктывкар, 2019.  Т. 2 : Региональная геология, 

тектоника, геодинамика, петрология и геохронология. Стратиграфия и палеонтология. 

Литология.  C. 11-13. 

Сандула А. XXVI Черновские чтения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2012. №.11. С. 1, 47. 



Силин В.И. История геоморфологического изучения Северного Урала / 

Географические чтения, посвященные 40-летию Коми филиала географического общества 

СССР. Сыктывкар, 1989. С. 126-134. Деп. 23.10.89. 6400-В89.  

Силин В. Фрагмент из истории Института геологии КНЦ УрО РАН (М.М. Ермолаев) 

// Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №1. С. 15-16. 

Снигиревский С. Вниз по Волонге — к дельте девонской реки // Вестник ИГ Коми 

НЦ УрО РАН. 2016. № 12. С. 45-48. 

Снигиревский С. М. История палеоботанических исследований Северного Тимана // 

Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология, география. 1997. Вып. 2. № 14. С. 78—83. 

Соколов М. Изъяс висьталоны арлыдсо (Камни говорят свой возраст. Открытие 

лаборатории по определению возраста пород) // Югыд туй. 1964. 26 декабря.  

Тарасова Т., Куприянов В. Быть или не быть … «Твердой химии» // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №5. С. 31-34. 

Тимонин Н. 40 лет издательской деятельности // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 37-38. 

Тимонин Н. Мемориальные топонимы на Приполярном и Полярном Урале // 

Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №6. С. 13-15. 

Тимонин Н. Главный штаб геологической стратегии (60- лет первой геологической 

конференции Республики Коми)  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2002. №12. С. 18-19. 

Тимонин Н. Исторические документы (посещение института В.И. Долгих) // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №.3. С. 28-30. 

Тимонин Н. Тектоника и геодинамика (история исследований и эволюция идей в 

трудах сотрудников ИГ Коми НЦ УрО РАН) Н. Тимонин// Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2008. №9. С. 33-38. 

Тимонин Н. Экспедиции Института геологии на Южный остров Новой Земли // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.2. С. 23-26. 

Тимонина Н. 40 лет нефтегазовым исследованиям института геологии Коми 

научного центра // Вестник Института геологии Коми НЦа УрО РАН. 2015. № 8. С. 36-40.  

Тимонина Н. Н., Пьянков В. В.  Ярегское месторождение тяжелой нефти:история 

разработки и перспективы развития // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 7. С.  41—

48. 

 Ткачев Ю. Стратегия геолого-математических исследований или броуновское 

движение? // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 31-32. 

Традиционная встреча минералогов Юшкинские чтения — 2020 // Вестник геонаук. 

2020 №12. С. 40—42. 

Угольная сокровищница Севера: Сборник документов и материалов / Пред. ред. 

коллегии Н.П. Зашихин. Сыктывкар, 1984. 312 с. 

Удоратина О, Бурцев И. Молодежные конференции Коми филиала Коми филиала и 

Института геологии КНЦ УрО РАН // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  

1998.  №5. С. 36. 

Февральские чтения — 2016 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2016. №.2. С. 49—51. 

Фишман М.В. Наступление на Тиман продолжается // Красное знамя. 1966. 30 

сентября.  



Фишман М.В. История геологических исследований и становления геологической 

науки на Северо-Востоке европейской части СССР// История геологических исследований 

на Европейском Северо-Востоке / Тр. семинара «История геологических исследований и 

поисков минерального сырья на Европейском Северо-Востоке». Сыктывкар, 1991. С. 10-

19. 

Фишман М.В. Музею Института геологии 25 лет // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 1995. №1. С. 2-3. 

Фишман М. Геологический музей им. А. А. Чернова Института геологии //  Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. №6. С. 17-18. 

Фишман М. Страничка истории  //  Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

1997. №7. С. 7. 

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. Пятьдесят лет тому назад (50 лет работы в институте Марка 

Вениаминовича Фишмана) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №1. 

С. 12-13. 

Фишман М. Полвека маршрутами неизведанного // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 39-41. 

Фишман М.В. У истоков организации лаборатории петрографии // Вестник 

Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №7.  С. 14-17. 

Фишман М.В. Экспедиционные исследования Института геологии Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук. Сыктывкар, 2000. 368 с. 

Фишман М. Как это было (к истории создания отдела горючих ископаемых)  // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №4. С. 32-33. 

Фишман М. Геологический музей им. А.А. Чернова – центр дополнительного  

образования многоуровневого геологического образования в Республике Коми // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №5.   С. 45-49. 

Фишман М.   Геологическая  изученность СССР // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2000. №11. С. 29-21. 

Фишман М.В. Александр Александрович Чернов - организатор Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2002. № 11. С. 24-

26. 

Фишман М. Геологи – фронту // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2002.  №9. С. 36. 

Фишман М. Сорок лет  в составе Института (работа лаборатории абсолютного 

возраста) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №9. С. 34-36. 

Фишман М. Золото на севере Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2004. №2. С. 12-14. 

Флорентийский геофорум (заметки о 32 сессии Международного геологического 

конгресса) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №9. С. 1-26. 

Хазов А., Козырева И.  Полевые исследования Института геологии в 2010 году // 

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. №.11. С. 23-27. 



Хронология августовских событий и фактов, связанных с историей создания и 

деятельностью Института геологии в период 1957—2012 гг. // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №. 8. С. 29—31. 

Хронология сентябрьских событий и фактов (к 55-летию создания Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. 

№. 8. С. 37—38. 

Хронология октябрьских событий и фактов, связанных с историей создания и 

деятельностью Института геологии в период 1958—2012 гг. Н. Ковальчук // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №. 10. С. 39—40. 

Хронология декабрьских событий и фактов, связанных с историей создания и 

деятельностью Института геологии в период 1942—2012 гг. // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №. 12. С. 50—51. 

Цыганко В. Стратиграфия: вчера, сегодня, завтра // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 29-30. 

Цыганко В. Приоритеты стратиграфии // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2000. №10.   С. 2-3. 

Цыганко В. XV Черновские чтения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2001. №10. С.  20-21. 

Цыганко В. Двойной юбилей палеонтологов (К 90-летию Палеонтологического 

общества и 20-летию его Сыктывкарского отделения) // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2006. №11. С. 34-36. 

Цыганко В. С. Николай Власович Калашников / В. С. Цыганко, Т. М. Безносова, С. 

Т. Ремизова. Сыктывкар : Геопринт, 2007.  39 с. 

Цыганко В. С. Основные этапы изучения девонской системы на западном склоне 

севера Урала и на Пай-Хое // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-

Востока России : материалы XV Геол. съезда Республики Коми, 13-16 апр. 2009 г. Т. III. 

Сыктывкар, 2009.  С. 422-424. 

Цыганко В. С. Основные этапы изучения девонской системы на европейском северо-

востоке России // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.2. С.7-11 

Цыганко В. С. Славный юбилей ученого (к 90-летию со дня рождения А. И. 

Першиной) / В. С. Цыганко, Т. М. Безносова // Сыктывкарский палеонтологический 

сборник № 7 : сб. ст. Сыктывкар, 2014. С. 5-9. 

Чермных В. История института в значках и эмблемах // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 1997. №12. С. 9-10. 

Черных А.А. Вклад Б.И. Гуслицера в познание кайнозоя Европейского Севера СССР 

// Биостратиграфия фанерозоя Тимано-Печорской провинции. Сыктывкар, 1989. С. 101-

104. (Тр. ИГ Коми НЦ УрО АН СССР. Вып. 73).  

Чернов А. А. История геологических исследований Коми АССР // Производительные 

силы Коми АССР. Медные руды. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 404—406. 

Чернов Г.А. Главный мозговой центр геологов севера в провинциальном 

Сыктывкаре  Коми // Вестник Института геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №3. С. 21-

26. 

Черновские чтения — 2020 // Вестник геонаук. 2020.  №12. С. 43—44. 

Шайбеков Р.  Сыктывкарское отделение Российского минералогического общества: 

минералогический семинар — 2010 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  

2011. №1. С.   24—25. 



Шайбеков Р.  Сыктывкарское отделение Российского минералогического общества: 

минералогический семинар — 2011 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2012. №.1. С. 37—38. 

Шайбеков Р. Сыктывкарское отделение российского минералогического общества: 

минералогический семинар—2012  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2013. №.1. С.  44—45. 

Шайбеков Р. Сыктывкарское отделение Российского минералогического общества: 

минералогический семинар — 2014 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2015. №.2. С. 37. 

Шмакова А. Полевые исследования 2020 года // Вестник геонаук. 2020.  №12. С. 

44—48. 

Шмелёва Л. А. Современное состояние изученности верхнего ордовика на Северном 

Урале // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента : 

материалы 22-й науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 11-13 дек. 2013 г.  

Сыктывкар, 2013.  C. 216-219. 

Шулепова А. Н. Удивительная судьба учителя // Геология и минеральные ресурсы 

Европейского Северо-Востока России : материалы XV Геол. съезда Республики Коми, 13-

16 апр. 2009 г. Т. III. Сыктывкар, 2009. - С. 427-428. 

Шумилов И. Х., Тельнова О. П. История     стратиграфического расчленения 

девонских отложений на Cреднем Тимане // Вестник геонаук. 2020. №7.  С. 32—36. 

Шумилова Т. Г.  Первые Юшкинские чтения // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2013. №.6. С.  1, 21—23. 

Шумилова Т., Майорова Т. Подготовка геологических кадров: новый выпуск 

специалистов // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 12. С. 55—57 

Шушкова А. Хронология июньских событий и фактов (к 55-летию института)  

// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.6. С.27. 

Щипцов В. В. Технологическая минералогия: от академика В. М. Севергина до 

наших дней // Вестник геонаук. 2021. №.4 С. 20—24 

Экспедиционные работы — 2016  // Вестник Ин.ститута геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2016. №.6. С. 39. 

Экспедиционный сезон — 2017 // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 6. С. 

46—48. 

Юбилей института // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 1. С.  45. 

Юдахин Ф.Н., Попов Г.П. Первый стационар Российской академии наук 

(Устьцилемский стационар) // Вестник РАН. 2005. Т.75. №9. С. 850-854. 

Юдович Я.  Живой Ломоносов  // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2013. №.5. С.  19—23 

Юдович Я. Э., Кетрис М. П.  Наши полвека в геохимии. Сыктывкар : Геопринт, 2016.  

190 с. 

Юрьева З.П.  История изучения отложений нижнего девона тимано-

североуральского региона в естественных выходах // Arctic Environmental Research. 2015. / 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-izucheniya-otlozheniy-nizhnego-devona-timano-

severouralskogo-regiona-v-estestvennyh-vyhodah 

Юхтанов П.П. «Геологическая изученность» есть ли перспектива развития // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №12. С. 19-20. 



Юхтанов П. Казанскому государственному университету – 200 лет // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2004. №11. С. 36. 

Юхтанов П. Двести раз — «Вестник» // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН.  2011. №1. С. 3—5. 

Юхтанов П. П. Новые данные о профессоре И. А. Преображенском (1878-1956): 

поиски и находки // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и 

прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2016) = Modern problems of theoretical, 

experimental and apllied mineralogy (Yushkin Memorial Seminar-2016) : материалы 

минералогического семинара с междунар. участием, Сыктывкар 17-20 мая 2016 г. 

Сыктывкар : Геопринт, 2016.  С. 15-16. 

Юхтанов П. П. Начало минералогических исследований в Институте геологии Коми 

НЦ УрО РАН // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной 

минералогии (Юшкинские чтения-2018) : материалы минералогического семинара с 

междунар. участием, Сыктывкар, 22-24 мая 2018 г.  Сыктывкар, 2018.  С. 23-24. 

Юхтанов П.  , Астахова И., Жданова Л. Геологическое достояние республики. Все о 

кварце // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 1. С. 49—51. 

Юшкин Н.П. Основные черты истории геологических исследований и открытий на 

Европейском Северо-Востоке // История геологических исследований на Европейском 

Северо-Востоке / Тр. семинара «История геологических исследований и поисков 

минерального сырья на Европейском Северо-Востоке». Сыктывкар, 1991. С. 4-9. 

Юшкин Н.П. Институт сегодня: признаки стабилизации // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1995. №1. С. 1-2. 

Юшкин Н.П. Приоритеты минералогии на пороге XXI века // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 1996. №5. С. 2-4. 

Юшкин Н.П. Сорокалетие Института геологии // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН.  1998.  №5. С. 3-6. 

Юшкин Н.П. Под эгидой «Интеграции» // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН.  1998.  №7. С. 17; №8. С. 28-31; №10. С.  20-23; 1999. №7. С. 22-25; №10. С. 8-

13.; 2000. №1. С. 25-26. ;  №6. С. 10-12. ;  №8. С. 19. ;  №10. С. 1., 19-31; №11. С. 22-23. ;  

2001. №9. С. 21-24; №10. С. 10-17; 2002.  №9. С. 23-27; №12. С. 13-16;  2003. №9. С. 22-33;   

№11. С. 19-21;  2004. №6. С. 22. ; №9. С. 27-30. ; №1. С. 26-29. ;  2005. №9. С. 30-31. 

Юшкин Н. Последний год уходящего века (результаты года) // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №1. С. 2-3. 

Юшкин Н. К 300-летию геологической службы России // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. №3. С. 1-2. 

Юшкин Н. Пятилетка института (к итогом научной и научно-организационной 

деятельности за 1995-1999 гг.) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2000. 

№5. С. 2-3. 

Юшкин Н. Голотип регионального института // Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2001. №1. С.  2-4. 

Юшкин Н. Университетская миссия института геологии // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №9. С. 1-2.   

Юшкин Н.П. Институт в работе, жизни и в президентской оценке // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №1. С. 2-6. 

Юшкин Н.П. Сыктывкарский государственный университет // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №2. С. 12-14. 



Юшкин Н.П. От абиогенеза к витасинтезу: минералогический путь // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2002. №5. С. 2-7. Оводов Ю.С. Витасинтез = 

рациогенез (комментарии к статье Н.П. Юшкина) – С. 8. 

Юшкин Н.П. Этапы истории института // Вестник Институт геология Коми НЦ УрО 

РАН. 2003. №7. С. 1-6.  

Юшкин Н. П. Дмитрий Павлович Григорьев и его вклад в минералогию Урала 

(памяти ученого) / Н. П. Юшкин, В. И. Попова, В. А. Попов // Минералогия Урала-2003 : 

материалы IV-го Всероссийского совещания (25-30 августа 2003 года).  Миасс, 2003.  Том 

I : Общие вопросы минералогии и кристаллографии.  2003.  С. 292-297. 

Юшкин Н. Прогрессирующая стабильность // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2003. №1. С. 1-5. 

Юшкин Н. Президент Академии наук А.П. Карпинский и его Академическая бригада 

в Сыктывкаре (к 70-летию события) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2003. №6. С. 1. №7. С. 37. Здесь же: Трудящиеся Сыктывкара приветствуют товарища 

Карпинского (перевод Н. Колода, Е. Цыпанов)  // Вцрлэдзысь. 1933.  20 июня. 

Юшкин Н. Этапы истории Института // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. 2003. №7. С. 1-6. 

Юшкин Н. Геологический съезд: сомнения и надежды // Вестник института геологии 

Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2004. / 

https://cyberleninka.ru/article/n/geologicheskiy-sezd-somneniya-i-nadezhdy 

Юшкин Н.П. Год сорок пятый // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

2004. №1. С. 1-6. 

Юшкин Н. П. Развитие представлений о недрах и ресурсах Европейского Северо-

Востока // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России : 

материалы XIV Геологического съезда Республики Коми, 13-16 апреля 2004 г. Сыктывкар 

: Геопринт, 2004.  Т. 1.  С. 14-20. 

Юшкин Н. Год смотра и оценки геологических результатов // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №1. С. 1-6. 

Юшкин Н. Девятая пятилетка Института геологии (2000-2004 гг.)  // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН.  2005. №3. С. 1-4. 

Юшкин Н. П. Сыктывкарская минералогическая школа: роль в развитии общей, 

региональной и прикладной минералогии // Теория, история, философия и практика 

минералогии : материалы IV международного минералогического семинара, Сыктывкар, 

Республика Коми, 17-20 мая 2006 г. Сыктывкар : Геопринт, 2006.  С. 9-10. 

Юшкин Н. Последний год последней пятилетки // Вестник Института геологии  

Коми НЦ УрО РАН.  2006. №1. С. 1-5. 

Юшкин Н. Геологический корпус (К 20-летию ввода)  // Вестник Института геологии  

Коми НЦ УрО РАН.  2006. №1. С. 15-16. 

Юшкин Н.П. (о нем) Академику Юшкину — 70 лет // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2006. №5. С. 2-4. 

Юшкин Н. Сорок восьмой год жизни института и первый год в пилотном проекте // 

Вестник Института геологии  Коми НЦ УрО РАН.  2007. №1. С. 1-5 

Юшкин Н.П. Институту геологии 50 лет // Вестник Институт геология Коми НЦ УрО 

РАН. 2008. №11. С. 1-5. 

Юшкин Н. П. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН в решении фундаментальных и 

региональных геологических проблем и формировании минерально-сырьевого комплекса 



/ Н. П. Юшкин, А. М. Асхабов, И. Н. Бурцев // Перспективы развития фундаментальной и 

прикладной науки в Республике Коми (Вестник Коми научного центра УрО РАН ; вып. 

27).  Сыктывкар, 2008.  С. 151-157. 

Юшкин Н. П. Арктика в науке, истории и политике // Север: арктический вектор 

социально-экологических исследований.  Сыктывкар, 2008.  C. 17-47. 

Юшкин Н. П. Асхаб Магомедович Асхабов (к 60-летию со дня рождения) / Н. П. 

Юшкин, В. И. Ракин // Мир минералов, кристаллов и наноструктур.  Сыктывкар, 2008.  С. 

3-6. 

Юшкин Н. П. Испытание на прочность   // Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2008. №1. С. 1-5 

Юшкин Н. Арктический форум в Сыктывкаре //  Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2008. №3. С. 1-2. 

Юшкин Н. Новая жизнь «Курса минералогии» академика А. Г. Бетехтина  //  

Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2008. №7. С. 18. 

Юшкин Н.  Институту геологии пятьдесят лет //  Вестник Института геологии Коми 

НЦ УрО РАН. 2008. №11. С.  1-5. 

Юшкин Н. Наноминералогические успехи и перспективы // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.6. С. 5-6. 

Юшкин  Н.  Органическая минералогия на пути развития // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.6. С. 47-48. 

Юшкин Н. Геоматериалы и минералогическое геоматериаловедение (из 

программного доклада) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.6. 

С.20-21. 

Юшкин Н. Институт геологии — науке, обществу, человеку // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. №.10. С. 1. 

Юшкин Н.  Утверждённое «по склонности к наукам и истинной любви к Отечеству» 

(к 195-летию Российского минералогического общества) // Вестник Института геологии 

Коми НЦ УрО РАН. 2012. №.1. С.  32—33 

Юшкин Н. Минералогическая кристаллография: история становления, новые 

перспективы// Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. №.6. С. 23—24. 

Юшкин Н. П. Очерки об ученых : научное издание. Сыктывкар, 2013.  369 с. 

Юшкин Н. П. История геологических исследований и освоения природных ресурсов 

Европейского северо-востока России / Н. П. Юшкин, Е. П. Калинин, Г. А. Анисимова // 

Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России : материалы XVI 

Геол. съезда Республики Коми 15-17 апреля 2014 г. Т. III. Сыктывкар : Геопринт, 2014.  С. 

408-412. 

Юшкин Н., Асхабов А. Радующие результаты, туманные перспективы [к итогам XV 

Геологического съезда Республики Коми] //  Вестник института геологии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН. 2009 / https://cyberleninka.ru/article/n/raduyuschie-

rezultaty-tumannye-perspektivy 

Юшкин Н., Асхабов А.  Радующие результаты, туманные перспективы // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2009. №.4. С. 8-12. 

Юшкин Н. П., Кузнецов С. К. История, современное состояние и перспективы 

развития минералогических исследований //  Вестник Института геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 2008. №12. С.  12-16. 



Юшкин Н., Паршуков В.  Российской академии наук 275 лет // Вестник Института 

геологии  Коми НЦ УРО РАН.  1999. №2.  С. 21-22. 

Юшкинские чтения — 2014. Три дня в минералогическом Cыктывкаре // Вестник 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №.6. С. 27—29. 

XIII Геологический съезд Республики Коми // Вестник Института геологии  Коми 

НЦ УРО РАН.  1999. №3.  С. 11-20. 

XVII Геологический съезд Республики Коми // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 

2019. № 5. С. 48—60. 

1958 г.   

Был создан институт КомиГипроНИИЛесПром,  в котором помимо 

производственных лесных проблем проводились работы и по изучению особенностей 

географического и геологического строения территории (в рамках изыскательских работ). 

10 лет Коми государственному проектному и научно-исследовательскому институту 

лесной промышленности // Календарь Памятных дат Коми АССР на 1968 год. Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во,  1968. С. 23-27.  

Иевлев И.С.  Быть ближе к производству: о деятельности ин-та // Лесная 

промышленность. 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 

республиканского совещания лесозаготовителей по вопросам повышения 

производительности труда: Ухта, 16-17 ноября 1964 г. Сыктывкар, 1965. С. 55-57. 

Новая лесозаготовительная техника создана в институте Коминиилеспрома / Сост.: 

В.Свечников, Д.Жук. Сыктывкар, 1967. 16 с.   

Организация Комигипрониилеспрома при Коми совнархозе // Народное хозяйство 

Коми АССР. 1958. Вып.8. С. 49. 

Парилов П. Наука да вор. (Наука и лес) // Югыд туй. 1964. 4 августа.  

Свечников С. Наука дружит с производством  // Красное знамя. 1962. 23 августа.  

Свечников В. Научно-техническая информация в институте Коми 

гипрониилеспрома. Сыктывкар, 1967.  

Свечников В. В Коми гипрониилеспроме // Лесная промышленность. 1961. №10. С. 

16.  

1958 г.  

Ухтинская геологоразведочная экспедиция (УГРЭ) была создана в  составе Коми-

Ненецкого геологического управления. Научное содружество с академической наукой 

привело к успешному решению многих проблем геологии Тимано-Печорского региона. 

Результатом этих исследований стали: металлогеническая карта Тимана и прогнозные 

карты на месторождения бокситов, металлов и алмазов. 

Наследие А. Я. Кремса — в трудах ухтинских геологов. Сыктывкар, 1992.  

Плякин А.М. Россыпи Тимана. История изучения месторождения. Аннотированная 

хронобиблиография: Учебное пособие. Ухта: УГТУ, 2014. 168 с. 

Плякин А.М. Из истории научных исследований Ухтинской геологоразведочной 

экспедиции // Известия Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2018 №1 (33). 



Плякин А.М., Дудар ВА. История изучения золотоносности Тимана и генотипы 

россыпей // Геология и минеральные ресурсы европейского Северо-Востока России. 

Сыктывкар, 1999. Т. 4. С. 102 -104. 

Плякин А. М., Ершова О. В. История открытия и изучения Умбинско-Средненского 

полиминерального месторождения // Вестник института геологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН. 2011. №7. 

Плякин А. М., Ершова О. В. Золото Тимана. История открытия и изучения // Вестник 

института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2012. №12. 

1959 г.  

«Сейсмическим методом подтверждена Нижне-Вуктыльская складка, охватывающая 

глубокие горизонты. Вслед за ней выявлена Средне-Вуктыльская структура. Глубокое 

бурение 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. 

газоконденсат. 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 

«Севергазпром» 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 

«Комигазпром» – 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 

месторождения //  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 

индустриальном 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 // 

Севергазпром. 2007.  № 9-10 (Авг.). 

1960 г. 



 Принят Закон "Об охране природы в РСФСР", регламентирующий 

взаимоотношения общества и природы. Соответствующий закон был принят и в Коми 

АССР. 

Гладков В.П. Эталон северной природы. Создадим Коми национальный парк // 

Красное знамя. 1970. 8 августа. 

Гладков В.П. Нам и внукам. Охраняемые природные территории Коми АССР. 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1988. 128 с. 

 

 

Гладкова И.Г., Гладков В.П. Из истории охраны природы в Коми АССР // 

Природные ресурсы Ухтинского района Коми АССР, их учет, использование и охрана. 

Сыктывкар,  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. 

1962 г.  

(23 марта).  Был создан Институт биологии КНЦ УрО РАН. 

Распоряжение Совета Министров РСФСР от 23 марта 1962 г. об организации 

Института биологии на базе шести лабораторий Коми филиала АН СССР для проведения 

комплексных биологических исследований, охраны и рационального использования 

возобновимых 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 
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Чистобаев А.И. Экономическое районирование Европейфского Северо-Востока // 

Известия Коми филиала ВГО. 1972. Вып4 (14). С. 6-17.  

Шишкин Н.И. Коми АССР. Экономико-географическая характеристика. М.: 

Географгиз, 1959. 224 с.  

Экономико-географические аспекты формирования Тимано-Печорского 

территориальнопроизводственного комплекса. Л.: ГО СССР, 1978. 112 с. 

 1980 г.  

Открыта первая трубка Архангельской алмазоносной провинции в районе 

месторождения им. М.В. Ломоносова, названная Поморской. Впоследствии на 

месторождении открыты еще 9 алмазных трубок. 

 

 
 

В.П.Гриб 

 

18.08.1995 открыта алмазоносная трубка, получившая имя выдающегося 

архангельского геолога Владимира Павловича Гриба. 



Крупнейший в истории алмазодобычи на территории Европы уникальный алмаз 

весом 222, 09 карата, добытый 4 мая 2019 года на горно-обогатительном комбинате имени 

В. Гриба, получил имя «Владимир Гриб» в честь бывшего главного геолога АГД 

Владимира Павловича Гриба — выдающегося геологоразведчика и первопроходца. 

 

Агафонов, И. Главный геолог Гриб // Правда Севера. — 2011. — 26 февр. — С. 4 : 

фот. 

Алмазы получили имена знаменитых геологов : присвоены имена сразу трем 

крупным алмазам, добытым в мае и июле 2019 года на горно-обогатительном комбинате 

имени В. Гриба. Они получили имена выдающихся геологов, внесших значительный 

вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции // У Белого 

моря. - 2019. - 22 августа (№ 32). - С. 13. 

Григораш, О. Ф. Алмазная эра : / Олег Григораш ; фот.: Николай Гернет, Юрий 

Гнатюк и др ; АГД Даймондс. — Архангельск : Карандаш, 2021. — С.152-159. 

Комболин, Ю. Первому идти труднее / Ю. Комболин. — Текст : непосредственный // 

Правда Севера. — 1971. — 16 октября. 

Станковский, А. Ф. Гриб Владимир Павлович // Гордость твоя, Поморье! : лауреаты 

Государственных премий СССР и Российской Федерации. Архангельская область, 1925 — 

2005 гг. — Архангельск : ПГУ, 2005. — С. 113-114. 

Станковский, А. Ф. Гриб Владимир Павлович // Поморская энциклопедия. — 

Архангельск, 2001. — Т.2 : Природа Архангельского Севера. — С. 139-140. 

1988 г.  

Создан Институт экономических и социальных проблем Севера Уральского 

отделения АН СССР.  

В декабре 1948 г. в Коми филиале АН СССР был создан промышленно-

экономический сектор, а в 1953 г. здесь организовали два отдела: экономики и энергетики 

и водного хозяйства. В 1983 г. в отделе экономики создали сектор воспроизводства 

населения и трудовых ресурсов. В 1988 г был создан Институт экономических и 

социальных проблем Севера Уральского отделения АН СССР. Близость тематик стала 

причиной обьединения Института с отделом энергетики, что привело к их слиянию в 1999 

г. в Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера; в 2011 г. 

Институту была передана лаборатория проблем транспорта, ранее находившаяся в составе 

Института биологии. 

Агранат Г.А. Российское североведение в постсоветские годы // Известия РАН. Сер. 

Географ. 2007. №4. С. 29-37.  

Лаженцев В.Н. Изучение социально-экономических процессов на Севере России. // 

Известия Коми НЦ УрО. РАН. 2024. №8 (74).  Специальный выпуск. С. 75-84.  

Лаженцев В.Н. Направления научных исследований в Институте социально-

экономических и энергетических проблем Севера // Известия Коми НЦ УрО. РАН. 2018. 

№4. С. 102-110.  

Обедков А.П. Северное регионоведение как научная и образовательная дисциплина: 

история развития, предмет, содержание // Вестник Коми республиканской академии 

государственной службы и управления, теория и практика управления. 2017. №19(24). С. 

130-141.  

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 

производительных сил (КЕПС РК) при Главе Республики Коми (вначале при Верховном 

совете Коми АССР). 

Витязева В.А. Изучение производительных сил Республики Коми на новом этапе 

(Роль КЕПС РК в региональных экономических исследованиях).  Сыктывкар, 1997. 23 с. 

(Научные доклады: Серия препринтов / СГУ, № 9-97). 

1995 г.  

Был организован национальный парк "Югыд-Ва". В декабре 1995 г. Комиссия по 

Всемирному наследию ЮНЕСКО приняло решение о придании природному 

национальному парку «Югыд ва» статуса Всемирного природного наследия. В 1972 г. 

Коми республика направило в правительство СССР постановление о создании парка и 

просило его утвердить. 28 сентября 1990 г. принял постановление «О создании 

государственного природного национального парка в Коми АССР».  

Балибасов В.П., Гладков В.П. Функциональное зонирование территории природного 

парка Коми АССР. Отчет 1974 г.  154 л. / Фонды КНЦ. Ф.1. Оп.15. Д.23. 

Балибасов В.П., Братцев А.П., Гладкова И.Г., Голдина Л.П. Физико-географическая 

характеристика территории природного парка Коми АССР: Отчет за 1971-1972 г.г. Т.1, 2. 

// НА Коми НЦ УрО РАН  - Ф.1. Оп.15. Д.18,19. 

Братцев А.П., Гладков В.П. Новая форма охраны и использования ландшафтов 

Севера (Природный парк в Коми АССР) // Проблемы Севера.  М., 1973. Вып.18. С. 111-

118. 

Братцев А. «Мутные места» парка Югыд-ва  // Дым Отечества. 2002-2003 годы. 

Сыктывкар, 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 

организации 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.    

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 

"Воркутуголь" за 1943-1950 гг. // Матер. 3 геологич. конф. Коми АССР. Сыктывкар,   

1948. С. 12-29. 

Материалы обследований комиссии Президиума АН СССР. Справки о развитии 

научных 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, 

климатологии 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 

августа. 

Таранец М.П. Итоги опытных работ по овощеводству в Коми АССР  Сыктывкар, 

1948. 56 с. 

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 

октября. 

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 

Север. 1949. 7,9 августа. 

1 

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 

работ). 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 

республики) // 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. 

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 

филиала АН СССР. Вып.1. С., 1953. С. 3-5. 

Вавилов П.П. Творческое содружество ученых с работниками производства // За 

новый 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. 
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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. 

Дианова, К. А. Деятельность А. Ф. Шидловского в Карелии  // Карелия на 

этнокультурной и политической карте России : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 90-

летию Респ. Карелия, Петрозаводск, 21 мая 2010 г.  Петрозаводск, 2010.  С. 52–56. 
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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: 

Биографический 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 

десятилетие (1917–1928 гг.) : [в т. ч. и о неопубл. указ. А. Ф. Шидловского «Литература 

местной 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 

библиотеки 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 

ресурс]. 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. 

Шидловским, 1907 г. / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. С. В. Любичанковского 

// Отечеств. 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


Шидловская, В. П. Литературная, историческая и географическая деятельность А. Ф. 

Шидловского / В. П. Шидловская // Европейский Север России : прошлое, настоящее, 

будущее : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня учреждения 

Архангел. 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 

Печорском 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 научного центра рО РАН»  содержит 

сведения о литературе с 1941 г.: 1941-1958 гг. (Сыктывкар, 1959); 1959-1966 (1968); 1967-

1975 (1977); 1976-1980 (1982); 1981-1985 (1987); 1986-1990 (1994); 1991-1995 (1999); 1996-

2000 (2002); 2001-2005 (2007). 
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Библиографический указатель изданий Коми филиала Академии наук СССР (1981-

1985 гг.) / науч. ред. Н. И.Тимонин ; сост. Г. Л. Терешонкова. – Сыктывкар, 1987. – 212 с. 

Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО Российской 

Академии наук (1986-1990 гг.) / науч. ред. Н. И.Тимонин ; сост. Г. Л. Терешонкова. – 

Сыктывкар, 1993. – 232 с. 

           Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО Российской 

Академии наук (1991-1995 гг.) / науч. ред. Б. А. Голдин ; сост. Г. Л. Терешонкова. – 

Сыктывкар, 1999. – 316 с. 
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Академии наук (1996-2000 гг.). В 2-х ч. Ч. 1 / Науч. ред. Б. А. Голдин ; сост. Г. Л. 

Терешонкова. – Сыктывкар, 2002. – 294 с. 
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Терешонкова, М.А. Липина. – Сыктывкар, 2007. – С. 349-638. 

Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО РАН (2006-2010 

гг.). В 2-х ч. Ч. 1 / отв. ред. П. Ю. Павлов ; сост. Г. Л. Терешонкова, М. А. Липина. – 

Сыктывкар, 2011. – 420 с.  
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Сыктывкар, 2011. – С. 421-776. 
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Сыктывкар, 2017. – 594 с. 
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Липина, Е. Н. Чугаева. – Сыктывкар, 2021. – 686 с. // Научная библиотека Коми научного 

центра УрО РАН : [сайт]. – URL : http://nb.komisc.ru/page.php?comment=307 (дата 

обращения : 01.06.2024).  
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Академии наук. (2001-2005 гг.): В 2-х ч. Ч.1 / Коми научный центр УрО РАН. Науч. б-ка; 

Отв. ред. А.И.Таскаев; Сост.: Г.Л.Терешонкова, М.А.Липина.- Сыктывкар, 2007.- 348 с. 
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Библиографический указатель изданий Коми научного центра УрО Российской 
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проживающих в Республике Коми / Сост. Т. И. Дронова, Т. С. Канева // Староверие на 

северо-востоке европейской части России : сб. стат. / Коми НЦ УрО РАН.  Сыктывкар, 

2006.  С. 217–241. 
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Власова В.В. Библиографический указатель по истории и культуре коми-

старообрядцев XIX-XXI вв. / Чувъюров А.А., Шарапов В.Э. // Староверие на Северо-
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206; Пинхенсон Д.М. Страницы истории Беломорско-Балтийского канала – С. 207-210; 

Граник Г.И. Летопись судоходства на реках Якутии – С. 211-222; Агранат Г.А. Первые 

полвека американского господства на Аляске – С. 223-238; Куприянов А.Б. Исследование 

и освоение Канадского арктического архипелага за последние 20 лет - С. 239-256; Краткие 

известия – С. 257-264; Куприянов А.Б. Полярные журналы Англии и США – С. 265-271; 

Александр Игнатьевич Андреев (Некрлог) – С. 272-273; Харальд Ульрик Свердруп 

(Некролог) – С. 274-275;  Кремер Б.А. «Открытие» Северного полюса и Роберт Пири – С. 

276-278; Успенский С.М. По следам прошлого на о. Беннета – С. 279-282; Троицкий В.А. 

Еще о следах экспедиции на «Геркулесе» В.А. Русанова – С. 283-284; Наливайко Г.Я. 

Архангельский порт зимой 1939-1940 гг. – С. 285-286.  

Летопись Севера: сб. по вопросам исторической географии, истории географических 

открытий и исследований на Севере. Т. 4. М., Изд-во Главсерморпути; Л.-М.: Мысль. 

1964. 253 с. Статьи: От редакции. -  Шмидт О.Ю., Шевелев М.И. Большевиики на 

Северном полюсе. - С. 6. Гордиенко П.А. Советские исследования высоких широт 

Арктики (обзор за 195-1963 гг.). – С. 18. Минеев А.И. Из заметок военных лет. – С.38. 

Славин С.В. Уроки первых арктических навигаций. – С. 56. Дедюрин А.И. Мурманск-

Владивосток на ледоколе «Москва». - С. 71. Державин М.К. Первая зверобойная 

экспедиция экспедиция в Горло Белого моря. - С. 7. Наливайко Г.Я. Изыскания порта в 

устье реки Индиги. -  С.77. Троицкий В.А. Ледовые походы диксонских гидрографов. – С. 

80. Мечтанова К.В. Новые населенные пункты Каматки. - С.8.  Бартль С. Чехословаки в 

Арктике. – С. 87. Федорова С.Г. К вопросу о ранних русски поселениях на Аляке. – С. 97. 

Горшков В.Э. Забытая экспедиция по исследованию дальневосточных морей. – С. 11. 

Вдовин И.С. Торговые связи населения северо-востока Сибирии Аляски (до начала ХХ 

века). – С. 117. Кострин К.В. Забытый русский ученый Тертий Борноволоков. – С. 128. 

Фрейдин И.Л. Первый «замшевый завод» на печорском Севере. – С. 13. Агранат Г.А. 

Аляска в предвоенные годы и годы второй мировой войны. - С. 1 8. Куприянов А.Б. 

«Компания Гудзонова залива» за первые сто лет своего существования (1670-1763 гг.). – 

С. 161. Пузанова В.ф. Золото Аляски. – С. 176. Мавродин В.В., Окунь С.Б. Ценный вклад в 

историческую науку. Рец. на работу: Белов М.И. «Арктическое мореплавание с 

древнейших времен до середины XIX века».  М., 1958. – С. 197. Селезнев С.А. Книга о 

первом этапе советских работ в Арктике. Рец. на работу «Белов М.И. «Арктическое 

мореплавание с древнейших времен до середины XIX века».  Т.3.  1959. – С.  201. 

Юбилейный номер «Проблем Арктики и Антарктики».  – С. 20. Зотин М.И. Николай 

Николаевич Зубов. – С. 208. Лактионов А.Ф. Вячеслав Васильевич Фролов. – С. 212. 

Неизвестная страница ледовой эпопеи. – С. 217. Черненко М.Б.   «Дело военного моряка 

Николаева». – 218. Евгенов Н.И., Купецкий В.Н. Русский полярный исследователь – Б.А. 

Вилькицкий. С. 223. Сергеев М.А. Самураи на Камчатке (эпизод из русско-японсой 

войны). - С. 228. Малышев В.И. Замечательный город Русского Севера. – С. 236. Кузнецов 

М.А. К вопросу о происхождении снежных иглу. -  С. 239. Черницын Н.А. Портреты И.А. 

Кускова и его жены - С. 2  . Бабенко А.Т. Последняя страница биографии Никифора 

Бегичева. – 2 6. Талнах – новая сокровищница Таймыра. – С. 2 9.  Юбилей северных 

сернокилотчиков. – С. 250. Коршунова Н.В. Дорога Урал – Обь. – С. 251. Раковский л. 

Рокуэлл Кент о сказочнике Кивагме. – С. 253. Новые названия на островах 

Комсомольской Правды. – С. 253.  

Летопись Севера: сб. по вопросам исторической географии, истории географических 

открытий и исследований на Севере. Т. V.  М.: Мысль, 1971. 302 с. Статьи: От редакции – 



С. 3-5; Междуведомственной комиссии по проблемам Севера – 15 лет – С. 6-26; 

Трешников А.Ф. К 50-летию Арктического и Антарктического научно-исследовательского 

института С. 27-42; Рабинович М.М. Из истории поисков нефти в Ухтинском районе – С. 

43-50; Белорусов Д.В. Край, устремленный в будущее – С. 51-55; Селезнев С.А. Первое 

плавание советского ледокола в Арктике (по материалам Архангельского областного 

государственного архива) – С. 56-73; Болотников Н.Я. Полузабытая эпопея – С. 74-92; 

Минеев А.И. Из записок военных лет – С. 93-113; Кремер Б.А. Льды или суда? К истории 

дрейфующих станций – С. 114-131; Фрейберг Е.Н. Создание полярной станции бухты 

Тикси – С. 132-140; Муров М.С. На Земле Франца-Иосифа – С. 141-151; Наливайко Г.Я. 

Первые рейсы советских судов на Шпицбергене – С. 152-155; Федорова С.Г. 

Исследователь Чукотки и Аляски казачий сотник Иван Кобелев – С. 156-172; Наврот М.И. 

Новый вариант итоговой карты Первой Камчатской экспедиции – С. 173-179; Агранат 

Г.А. Об освоении русскими Аляски – С. 180-193; Кострин К.В. Первые известия о 

нефтеносности Сибири – С. 194-210; Урванцев Н.Н. Исследования Северной Земли и Г.А. 

Ушаков – С. 211-226; Трофимов П.М. Один из организаторов индустриализации Севера, 

С.А. Бергавинов – С. 227-230; Киселев А.А. Н.М. Книпович и развитие тралового 

промысла на Севере – С. 231-247; Фрейдин И.Л. Михаил Константинович Сидоров – С. 

248-264; Зарубежный Север. Краткие известия – 265-273; Сергеев Д.А. Максим 

Григорьевич Левин (Некролог) – С. 274-275; Брегман Г.А. Моисей Борисович Черненко 

(Некролог) – С. 276-277; Алексеев А.И. Дмитрий Иванович Щербаков (Некролог) – С. 

278-279; Славин С.В., Тюрденев А.П. Михаил Алексеевич Сергеев (Некролог) – С С. 280-

282; Белов М.И. Загадочные находки в заливе Миддендорфа – С. 283-287; Брегман Г.А. На 

лыжах к Северному полюсу – С. 288-291; Дерябин В.И., Полуянов И.О. К истории 

русской лоцманской службы – С. 292-293; Кутуков В.П. Из Архангельска в Черное море в 

1926 году – С. 294-296; Малышев В.И. Памятник Пустозерску – С. 297; Андреев Л.И. 

Неизвестное письмо Никифора Бегичева – С. 298-300.  

Летопись Севера: сб. по вопросам исторической географии, истории географических 

открытий и исследований на Севере. Т. VI.  М.: Мысль, 1972. 302 с. Статьи: От редакции – 

С. 3-5; Гурвич И.С. К сорокалетию северных национальных округов – С.5-27;  Славин 

С.В. К сорокалетию Первой Всесоюзной конференции по размещению производительных 

сил евера. – С. 28-39; Климов Ю.Н. Осуществление новой экономической политики на 

Кольском полуострове в 1921-25 гг. – С. 40-53; Рабинович М.М. К истории ооткрытия 

Печорского угольного бассейна – 54-65; Данишевский И.М. На Колыме. – С.66-76; Гирс 

А.А. Зарождение и равитие науки о долгосрочных метеорологических прогнозах для 

Арктики. С. 77-88; Дубовский Б.В. К истории картографирования центральной части 

советской Арктики. – С. 89-104; Селезнев С.А. Моряки Архангельска и Карской 

экспедиции 1921 года. С. 105-119; Янкович В.Н. Из Омска в Якутск на речных судах в 

1933 году. С. 120-129; Залесский Н.А. Флот русского Севера в годы первой мировой и 

гражданской войн. – С 130-161; Белов М.И. Раскопки русского заполярного города. – С. 

162-181; Троицкий В.А. Путь яхты «Заря» в Карском море и маршруты Э.В. Толля у 

берегов Таймыра. – С. 182-210; Овсянников О.В. Оборонительные сооружения 

северорусских городов XVI-XVII веков (Архангельск, Каргополь, Холмогоры, 

Сольвычегодск). – С. 211-221; Шпайхер А.О. Современные исследования Северо-

западного прохода. – С. 223. Фадеев А.И. Полярные журналы «Polar record»  и «Arctic» за 

время с 1959 по 1970 г. – С. 241-251;  Киселев А.А. А.Е. Ферсман на Кольском 

полуострове. С. 263-283; Арнольди И.А., Попов Г.А. Памяти Григория Михайловича 



Данишевского – С. 282-286; Кострин К.В. Ухтинская нефть в Гамбурге в середине XVIII 

века. - С. 287-291; Сухоцкий В.И. Новые следы острова Диомид в море Лаптевых. - С. 

291-295; Василев Н.Я Первая товарообменная Карская экспедиция. . (Воспоминания 

бывшего управляющего Морским отделом НКВТ) – С. 295-299;  Попов Г.А. Из 

Норильской тетради. – С. 299-301.  

Летопись Севера: сб. по вопросам истории, географии, истории географических 

открытий, исследовании экономического развития Севера. Т. 7. М.: Мысль, 1975. 222 с. 

Статьи: От редакции – С. 3; Белов М.И. О деятельности Главного управления северного 

морского пути – С. 4-14; Славин С,В, Планирование деятельности Главсевморпути и 

первые исследования по экономике Северного морского пути – С. 15-22; Румянцев А.М. 

Незабываемые дни битвы за Советскую Арктику – С. 23-43; Г.В. Два арктических рейса в 

одну навигацию – С. 44-49; Шар-Баронов Л.К. Плавание экспедиционного судна 

«Зверобой» в Карском море в 1929 г. – С. 50-59; Алексеев А.И. Герои Новой Земли – С. 

60-77; Троицкий В.А. Географические открытия В.В. Прончищева, Х.П. Лаптева и С.И. 

Челюскина на Таймыре – С. 78-92; Гренадер М.Б. Последние годы деятельности Т.И. 

Шмалева – С. 93-106; Белов М.И. Ерофей Хабаров в Мангазее и на Таймыре – С. 107-112; 

Шпайхер А.О. Исследования США в Арктическом бассейне – С. 113-127; Пузанова В.Ф. 

Нефтяные ресурсы Северной Канады – С. 128-144; Зарубежный Север. Краткие известия – 

С. 145-154; Алексей Владимирович (Некролог) – С. 155-157; Эрнест Теодорович Кренкель 

(Некролог)  - С. 158-162; Георгий Яковлевич Наливайко – С. 163; Николай Михайлович 

Ковязин – С. 164166; Полуянов В.А. Географические открытия якутского промышленника 

Н.С. Белькова – С. 167-171; Заборовская И. Музей в Якутске – С. 172-174; Кострин К.В. 

Месторождение природного битума – асфальта в Арктике – С. 175-179; Коньков Н.Л. 

Новый документ о Новодвинском сражении 25 июня 1701 года – С. 180-182; Гурвич И.С. 

Новые материалы о северо-восточных окраинах Якутии начала XIX  века – С. 183-185; 

Черняков З.Е. Г.Н. Прокофьев – первый учитель народов Севера – С. 186-189; Беленкин 

И.Ф. Саамские рукописные буквари – С. 190-193; Шпаро Д.И., Шумилов А.В., Леденев 

В.П., Хмелевский Ю.И. Поиски следов русских полярных экспедиций на западном 

побережье Таймыра (по результатам работы научно-спортивной экспедиции 

«Комсомольской правды» 1973 г.) – С. 194-220.  

Летопись Севера: сб. по вопросам истории, географии, истории географических 

открытий, исследовании экономического развития Севера. Т. VIII. М.: Мысль, 1977. 215 с. 

Статьи: От редакции – С. 3-4; Славин С.В. К истории одного ленинского документа – С. 5-

20; Увачан В.Н. Переход малых народов Севера от родового строя к развитому 

социализму (К 45-летию образования национальных округов и окружных партийных 

организаций) – С. 21-36; Меляков Н.И. Ленинская национальная политика и просвещение 

народностей Севера – С. 37-49; Соболев Ю.А., Дроздова Г.И. Байкало-Амурская 

магистраль (к истории проекта) – С. 50-65; Аршеневский Ю.А. Советские ледоколы – С. 

66-74; Власов В.И. Из истории промышленного освоения горных богаств Якутской АССР 

– С. 75-83; Рубан И.П. Художники высоких широт – С. 84-95; Шинкарев Л.И. Два года 

строительства БАМа – С. 96-101; Краткие сообщения – С. 102-105; Мельников П.И. 

Охрана окружающей среды в районах распространения многолетнемерзлых пород – С. 

106-115; Шевелев М.И. Полярная авиация и летчики полярники в годы Великой 

Отечественной войны – С. 116-121; Белов М.И. К 100-летию со дня рождения В.А. 

Русанова – С. 122-132; Троицкий В.А. Географические открытия Н.А. Бегичева на 

Таймыре – С. 133-145; Попов С.В. Художник Борисов на Новой Земле – С. 146-157; 



Новиков А.А., Шумилов А.В. Неизвестная телеграмма Амундсена и судьба его спутников 

– С. 158-168; Агранат Г.А. Освоение Севера - исторический этап в колонизации новых 

территорий Северной Америки (социально-экономические проблемы) – С. 169-182; 

Фадеев А.И. Транспортное освоение Американского Севера – С. 183-188; Краткие 

известия – С. 189-198; Ареф Иванович минеев (Некролог) – С. 199-202; Борис 

Григорьевич Чухновский (Некролог) – С. 203-204; Борис Александрович Кремер 

(Некролог) – С. 205-209; Шапалин Б.Ф., Егоров А.В. Ценный труд в народах Севера (Рец 

на книгу В.Н. Увачан. Путь народов Севера к социализму. Опыт социалистического 

строительства на Енисейском Севере. М., 1971. 392 с.)   - С. 210-213.  

Летопись Севера: сб. по вопросам истории, географии, истории географических 

открытий, исследовании экономического развития Севера. Т. 9. М.: Мысль, 1979. 279 с. 

Статьи: Великий Октябрь и освоение Севера – С. 3-9; Приветственная телеграмма Л.И. 

Брежнева участникам экспедиции к Северному полюсу в августе 1977 г. – С. 10; Чубаков 

К.Н. О первом в мире походе на атомном ледоколе к северному полюсу – С. 1-17; К 

сорокалетию высадки на северный полюс первой дрейфующей полярной станции С. 18-

19; Шмидт О.Ю. О научных идеях, определивших высадку на северный полюс первой 

дрейфующей станции – С. 20-29; Папанин И.Д., Федоров Е.К. Первая дрейфующая  - С. 

30-37; Шевелев М.И. Подготовка и осуществление первой воздушной экспедиции на 

Северный Полюс – С. 38-53; Сидоренко А.В. Прославившие Родину – С. 54-56; Житенев 

В.А. Подвиг папанинцев – С. 57-60; Гордиенко П.А. Новый этап в исследовании 

Центрального Арктического бассейна – С. 61-75; Жилинский А.К. Хронологический 

перечень экспедиций к северному полюсу С. 76-80; Сдвиги в развитии промышленности 

зыня Севера и повышение ее роли в Народном хозяйстве СССР в девятой пятилетке – С. 

81-91; Славин С.В. Формирование концепции освоения Севера во втором пятилетнем 

плане – С. 92-107; Шар-Баронов Л.К. Плавание экспедиционного судна «Белуха» в 

Карском море в 1930 г. – С. 108-115; Чубаков К.Н. Ямальский эксперимент – С. 116-123; 

Шпаро Д.И. 24 дня на лыжах по дрейфующим льдам Арктики – С. 124-136; Беркуль Г.В. В 

героическом заполярье на «Диксоне» в 1944 г. – С. 143-147;  Кондратьева Л.Г. Подвиг 

экипажа парохода «Белоруссия» - С.       148-166; Федорова С.Г. Штурманы Иваны 

Васильевы и их роль в изучении Аляски (первая половина XIX в.) – С. 167-210; Белов 

М.И. Там, на восточном Таймыре в XVII веке – С. 211-218; Федоров Е.К. Петр Петрович 

Ширшов как исследователь Арктики – С. 219-223;  Николаев А.Г., Храмцова М.С. К 75-
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