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ПРЕдИСЛОВИЕ

Первая часть раздела «Персоналии» включает более ста крат-
ких биографий североведов, их основные труды, а также источни-
ки, в которых можно найти дополнительные сведения. Во второй 
части приведены краткие биографии великих путешественников, 
полярных исследователей, первооткрывателей. Несмотря на то что 
эти последние не занимались социальными проблемами Севера, 
не упомянуть их нельзя хотя бы из уважения к их подвигам и роли 
в исследовании Арктики, Севера и Сибири.

Имена в каждой части расположены в хронологическом по-
рядке, по дате рождения. 

При отборе имен составители старались соблюсти два прин-
ципа. Во-первых, в список по понятным причинам не включены 
ныне здравствующие исследователи. Во-вторых, отобраны только 
те исследователи (в основном этнографы и лингвисты, в значитель-
но меньшей степени археологи и историки), которые специально 
занимались исследованием людей, человеческих сообществ, соци-
альных проблем Сибири и Севера. Не включены климатологи, гля-
циологи, зоологи, ботаники, геологи и многие другие категории 
ученых. 

Этот последний принцип не всегда легко соблюсти не только 
для XVIII, но и для XIX века. Один пример. Ричард Карлович 
Маак — натуралист, автор книг «Путешествие на Амур, совершен-
ное по распоряжению Сибирского отдела Императорского русско-
го географического общества в 1855 г.» (СПб., 1859; репринт: СПб., 
2007), «Путешествие по долине реки Уссури» (в 2 т.; СПб., 1861), 
«Вилюйский округ Якутской области» (в 3 ч.; СПб., 1877–1886) и др. 
В его сочинениях есть сведения о людях, живших в регионах, в ко-
торых он работал, однако эти публикации не посвящены специаль-
но изучению человеческих сообществ. Таких исследователей Севе-
ра много, тем не менее составители приняли решение не включать 
их в данное пособие. Несомненно, при таком подходе трудно до-
биться «объективности»: неизбежны расхождения во мнениях.

Списки трудов, приведенные после кратких биографических 
справок, ни в коем случае не являются полными библиографиями 



исследователей: составители старались отобрать наиболее важные 
работы, для ученых XVIII и XIX веков — прижизненные издания 
и доступные переиздания. Списки источников тоже далеко не пол-
ны, включают печатные издания, доступные в Интернете, а также 
биографии, библиографии, некрологи ученых и т.п. Важным источ-
ником сведений была Википедия, при этом вся информация, при-
веденная там, проверялась. Эти короткие списки призваны ввести 
читателя в курс дела, дать возможность начать знакомиться с на-
учным наследием того или иного специалиста.

Если в биографической справке об одном человеке выделено 
курсивом имя другого, об этом другом также есть справка.

* * *
Исходными материалами для этого препринта послужили 

учебные задания, выполненные студентами программы «Северо-
ведение» Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2011 
и 2013 годах. Это прежде всего — Е. Андреева, М. Антонова, О. Бе-
личенко, К. Гаврилова, А. Замятин, А. Карасева, Е. Кижнер, Н. Ко-
сяк, Н. Литвина, Е. Лубянкина, А. Пивоварова и некоторые другие. 
Всем им составители выражают искреннюю благодарность.

Большой вклад в подготовку итоговых биографических спра-
вок и библиографических списков внесла П. Л. Вахтина.
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филипп Иоганн табберт  
фон Страленберг (Philipp Johann 
Tabbert von Strahlenberg;  
1676–1747)

Офицер шведской армии. Фамилия Страленберг и дворянское звание 
были пожалованы Табберту за храбрость Карлом XII в 1707 г.,  
но во время своего пребывания в России он называл себя Таббертом.
Родился в Померании. Избрал военную карьеру. Во время Север-
ной войны участвовал в Полтавской битве (1709), был взят в плен 
и отправлен в Тобольск. Прожил там около десяти лет, работал над 
составлением географической карты Сибири. В 1721 году по раз-
решению российских властей сопровождал Д.  Г.  Мессершмидта 
в его экспедиции по Сибири, побывал в Томске, Нарыме, Абакане, 
Красноярске, Енисейске. По возвращении в Швецию издал по-
немецки книгу «Северная и Восточная часть Европы и Азии в тех 
пределах, в коих она включает в себя всю Российскую империю 
с Сибирью и Великой Татарией».
Сочинения
Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии 

Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Евро-
пы и Азии / Сост. Е. А. Савельева, Ю. Н. Беспятых, В. Е. Возгрин. М.; Л.: 
Институт истории СССР, 1985–1986.

Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, in so weit solches das gantze 
Russische Reich mit Sibirien und der grossen Tatarey in sich begriffet. 
Stockholm: Im Verlegung des Autoris, 1730.

Источники
Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг: его работы по исследованию 

Сибири. М.; Л.: Наука, 1966.
Путешествие по указу Петра I: из дневника Д. Г. Мессершмидта — исследова-

теля народов Сибири. 1721–1725 гг. / Подгот. текста и предисл. З. Д. Тито-
вой // Исторический архив. 2003. № 2. С. 21–40.

Савельева Е. А. Русские переводы книги Ф.-И. Страленберга в первой половине 
XVIII в. // Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории 
и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная 
часть Европы и Азии. М.; Л.: Ин-т истории СССР, 1985–1986. С. 221–240. 
<http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Stralenberg_F_J/per.phtml?id= 11704>.

Элерт А. Х.  Страленберг // Библиотека сибирского краеведения. <http://bsk.
nios.ru/enciklodediya/stralenberg>.

Иллюстрация
Карта России, составленная Страленбергом в 1725 году. Воспр. по: 

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Страленберг,_Филипп_Иоганн_фон>.
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даниэль Готлиб Мессершмидт  
(Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–1735) 
Немецкий ученый-натуралист,  
исследователь Сибири.

Родился в Данциге в семье корабельного инспекто-
ра. Учился в университетах Йены и Халле, изучал 

медицину, зоологию и ботанику, защитил диссертацию «О разуме 
как главенствующем начале всей медицинской науки». В 1718 году 
по рекомендации профессора И. Ф. Брейна был приглашен в Рос-
сию для исследования ее природных богаств и собирания коллек-
ций. В ноябре того же года по указу Петра I направлен в Сибирь 
«для сбора всяких трав, цветов, корений, семян и прочих аптекар-
ских вещей». Мессершмидту также было поручено изучение фауны 
Сибири и выявление месторождений полезных ископаемых. Кроме 
того он занимался исследованиями в области географии, истории, 
археологии и этнографии. 

Путешествовал по Сибири с 1720 по 1726 год, вел сбор этно-
графического материала, составляя коллекции различных пред-
метов быта народов Сибири и делая зарисовки. Собрал богатую 
коллекцию одежды, оружия, культовых предметов бурят, эвенков 
и хантов, которую передал в Кунсткамеру Академии наук. В 1721 
и 1722 годах вместе с ним путешествовал пленный шведский офи-
цер Ф. И. Табберт (Страленберг).

В 1747 году коллекция Мессершмидта погибла при пожаре 
в Кунсткамере. К счастью, со многих предметов учащимися Акаде-
мии художеств были сделаны акварельные зарисовки (хранятся 
в  Петербургском филиале Архива РАН). Основной результат ра-
боты Мессершмидта — его дневник, изданный по-немецки; под-
готовленный в 1935 году русский перевод не был опубликован. 
Дневник Мессершмидта содержит обширные сведения о чулым-
ских татарах, бурятах, хантах, камасинцах, эвенках и других наро-
дах: языке, одежде, пище, религиозных обрядах и верованиях.
Сочинения
ПФА РАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1–5. Messerschmidt D. G. Journal der Reise von Tobolsk 

uber Тага, Tomskoi und so weiter in sibirische Reich, 1721–1727.
Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen / Hrsg. von 

E.  Winter, G.  Uschmann, G.  Jarosch.   Berlin: Akademie-Verl., 1962–1968. 
Bd. 1–4. (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas).
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Источники
Василевич Г. М. Значение дневников Мессершмидта для тунгусоведения // Из-

вестия СО АН СССР. Серия общественных наук. 1962. Вып. 2. № 6. 
С. 116–119.

Д. Г. Мессершмидт — исследователь древней истории Сибири: Указ. лит. Аба-
кан: Нац. б-ка, 2011. 

Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию 
Сибири. Л.: Наука, 1970.

Путешествие по указу Петра I: из дневника Д. Г. Мессершмидта — исследова-
теля народов Сибири. 1721–1725 гг. / Подгот. текста и предисл. З. Д. Тито-
вой // Исторический архив. 2003. № 2. С. 21–40.

Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт: у истоков сибир-
ской археологии. СПб.: Элексис, 2017.

Иллюстрация
Памятник В. Берингу, Д. Г. Мессершмидту, Г. Ф. Миллеру и Д. Л. Овцыну 

в Ханты- Мансийске. Воспр. по: <http://www.ec-rgo-sfo.com/other/lichnosti/ 
274-messershmidt-daniil-gotlib>.

федор Иванович Соймонов (1692–1780)
Гидрограф, исследователь, губернатор Сибири, 
сенатор.

Родился в Москве. В 1708 году поступил в Москов-
скую навигационную школу. Плавал на судах гол-
ландского флота в Атлантическом и Северном океа-

нах и в Белом море. По возвращении в Россию в 1716 году получил 
чин мичмана и поступил на корабль «Ингерманланд».

В 1736 году занял место прокурора Адмиралтейской коллегии; 
с 1738 — обер-прокурор Сената в чине генерал-майора; с 1739 — 
вице-адмирал.

Преследовал злоупотребления в морском хозяйстве, что соз-
дало ему многочисленных врагов. Входил в кружок Волынского, 
выступавший против бироновщины. В 1740 году арестован, лишен 
всех чинов и прав, наказан кнутом и сослан на каторжные работы 
в Охотск. Оставался на каторге до вступления на престол Елизаве-
ты Петровны, по повелению которой Соймонов был освобожден, 
но без возвращения чинов.

В 1753 году возглавил Нерчинскую секретную экспедицию, ко-
торой были поручены описание «хлебопахотных земель и изме-
рение фарватера р. Шилки от г. Нерчинска до начала Амура, и <...> 
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сочинени[е] к сему тому планов», разведка новых путей и мест для 
поселений. Создал в Нерчинске и Иркутске навигационные школы, 
опекал оба заведения, преподавал в Нерчинской школе. С 1757 го-
да   — губернатор Сибири. Основал Морскую школу в  Охотске 
и Гео дезическую школу в Тобольске, построил маяк и гавань при 
Посольском монастыре на Байкале.

С 1763 года в Москве — сенатор Московской сенатской конто-
ры, курировал сибирскую политику. В 1766 году ушел в отставку 
в чине действительного тайного советника.
Сочинения
Известие о торгах сибирских // Ежемесячные сочинения. 1755. Ч. 2, сент. 

С. 195–250.
Письмо Российского навигатора к молодому Зейману // Ежемесячные сочине-

ния. 1764. Ч. 19, фев. С. 136–137.
Светильник морской, то есть описание Восточного, или Варяжского, моря. 

СПб.: Мор. акад. тип., 1738.
Сибирь — золотое дно // Ежемесячные сочинения. 1761. Ч. 14, нояб. С. 449–467.
Источники
Артемьев А. Р. Секретная Нерчинская экспедиция 1753–1765 гг. и археологиче-

ское изучение Нерчинска // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 
1996. № 2. С. 51–56.

Гольденберг Л. А. Каторжанин — сибирский губернатор: Жизнь и труды 
Ф. И. Соймонова. Магадан: Кн. изд-во, 1979.

Гольденберг Л. А. Федор Иванович Соймонов (1692–1780). М.: Наука, 1966.
Соймонов Ф. И. Из записок Ф. И. Соймонова // Морской сборник. 1888. Т. 227. 

№ 9. Неофиц. отд. С. 91–132; № 10. Неофиц. отд. С. 85–103.
Портрет
Неизвестный художник. Портрет сенатора Федора Ивановича Соймонова. Се-

редина XIX века. Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Герхард фридрих Миллер  
(Gerhard Friedrich Müller; 1705–1783) 
Историограф, один из руководителей  
Второй Камчатской экспедиции, действительный 
член Императорской Академии наук.

Родился в Вестфалии, в семье директора гимназии. 
Учился в Лейпцигском университете. С 1725 года в Петербурге — 
преподаватель латинского языка, истории, географии в Академи-
ческой гимназии; в 26 лет получил звание профессора. Участвовал 
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во Второй Камчатской экспедиции. В 1733–1774 годах объездил 
главные пункты Западной и Восточной Сибири от Берёзова через 
Усть-Каменогорск и Нерчинск до Якутска, исследуя местные архи-
вы. Открыл «Ремезовскую летопись» — одну из сибирских летопи-
сей русского географа и историка XVII века Семена Ульяно вича 
Ремезова, посвященную походу Ермака. Собрал коллекцию архив-
ных документов, содержащих информацию об этнографии ино-
родцев, местной археологии и общем состоянии края.

После возвращения в Петербург Миллер описал историю рос-
сийских исследований Сибири (опубликована по-французски). 
В 1747 году принял русское подданство и был назначен историо-
графом Российского государства. В 1750 году издал первый том 
«Описания Сибирского царства», второй том был опубликован 
в отрывках.

В 1755–1765 годах редактировал «Ежемесячные сочинения, 
к пользе и увеселению служащие» — первое периодическое науч-
но-литературное издание на русском языке, где публиковались 
оригинальные и переводные сочинения известных авторов, а сам 
Миллер печатал статьи, касавшиеся Сибири.

После смерти Миллера осталась коллекция автографов и руко-
писей — одно из крупнейших архивных собраний по истории Си-
бири  XVI–XVIII веков, этнографии ее народов, географии, эко-
номике, истории русских географических открытий в  Сибири, 
Северном Ледовитом и Ти хом океанах. В 1781 году архив и библио-
тека Миллера были приобре тены Екатериной II для Московского 
архива Коллегии иностранных дел. В  настоящее время основная 
часть кол лекции хранится в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА. Ф. 199 — 2664 ед. хр.) и Санкт-Петербург-
ском филиале Архива РАН (ПФА РАН. Ф. 21 — 1 051 ед. хр.). Исто-
рия  Второй Камчатской экспедиции, а также взаимоот ношения 
участников академического отряда между собой, с руководством 
Академии наук, с губернскими и уездными  правительственными 
учреждени ями отражены в нескольких тысячах документов, сгруп-
пированных Миллером в десятки томов по хронологическому и те-
матическому принципам (так называемые «портфели Миллера»).
Сочинения
История Сибири. М.; Л.: АН СССР, 1937. Т. 1. <https://vk.com/doc-99509533_ 

437157151?hash=886772da4e80f34fe7&dl=e5e4057a96eb518a26>.



14

История Сибири. М.; Л.: АН СССР, 1937. Т.  2. <https://vk.com/doc-
23433303_324919756?hash=189a2ae0c20090c0d2&dl=81be757cec82cbc139>.

История Сибири. 3-е изд. М.: Восточная литература, 2005. Т. 3. <http://drevlit.
ru/texts/m/Miller_7/index.php>.

Описание Сибирского царства и всех произошедших в нем дел от начала, 
а особливо от покорения его Российской державой по сии времена. СПб.: 
Имп. Акад. наук, 1750.

Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 
положении, в октябре 1734 г. // Источники по истории Сибири досовет-
ского периода. Новосибирск: Наука, 1988. С. 65–101. <http://www.vostlit.
info/Texts/rus16/Miller/text6.phtml?id=9713>.

Источники
Андреев А. И. Труды Г. Ф. Миллера о Сибири // Миллер Г. Ф. История Сибири. 

М.; Л.: АН СССР, 1937. Т. 1. <http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_2/
index.phtml?id=7643>.

Бахрушин С. В. Г. Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г. Ф. История 
Сибири. М.; Л.: АН СССР, 1937. Т. 1. <http://www.vostlit.info/Texts/rus16/
Miller_2/index.phtml?id=7643>.

Г. Ф. Миллер — выдающийся ученый России XVIII века // Исторический ар-
хив. 2006. № 1. С. 3–63.

Константинов М. В., Константинова Т. А.  Археологические исследования 
Г. Ф. Миллера в Забайкалье // Труды III (XIX) Всероссийского археоло-
гического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН, 2011. Т. 1. 
С. 52–53.

Элерт А. Х. Миллера Г. Ф. коллекция // Историческая энциклопедия Сибири. 
2009. <http://bsk.nios.ru/enciklodediya/millera-gf-kollekciya>.

Элерт А. Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. Новоси-
бирск: Сибирский хронограф, 1996.

Иллюстрация
Обложка издания: Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд. М.: Восточная лите-

ратура, 1999.

Якоб Иоганн (Яков Иванович) Линденау 
(1706–1795)
Путешественник и ученый,  
участник Второй Камчатской экспедиции.

Родился в Москве. Учился в Гамбурге и Любеке. 
С 1732 года в Петербурге. Участвовал во Второй Камчатской экс-
педиции, составил описания местностей и народов Сибири. Рабо-
тал в Москве в Сибирском приказе, затем переехал в Иркутскую 
область, а позже в Иркутск, занимал административные должно-
сти в канцелярии генерал-губернатора Иркутской губернии.
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Этнографические рукописи Линденау содержат географиче-
ское описание районов Восточной Сибири, а также этнографиче-
ское исследование коренных народов: якутов, эвенков и др. Архив 
Линденау частично сгорел при пожаре, сохранившиеся труды были 
опубликованы только в XX веке.
Сочинения
Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): Ист.-этногр. мате-

риалы о народах Сибири и Северо-Востока / Пер., подгот. текста, примеч. 
и предисл. З. Д. Титовой. Магадан: Кн. изд-во, 1983.

Источники
Ленденев В. С. Наш пращур Якоб Иоганн Линденау // Путь в Сибирь: Элек-

тронная библиотека. <http://library.ikz.ru/georg-steller/materialy-iv-
mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi/lendenev-v.-s.-nash-praschur-
yakob-iogann-lindenau>.

Портрет
Воспр. по: <http://sibirline.ru/ludi-sibiri/lindenau-yakob.html>.

Иоганн Георг Гмелин  
(Johann Georg Gmelin; 1709–1755) 
Ученый-энциклопедист, натуралист, врач, этнограф, 
путешественник, исследователь Сибири и Урала, 
академик и почетный член Стокгольмской  
Академии наук.

Родился в Германии. Окончил медицинский факультет 
Тюбингенского университета. В 1727 году переехал в Россию, по-
ступил на службу в Петербургскую Академию наук. Работал в Ка-
бинете натуральной истории в Кунсткамере.

Участвовал во Второй Камчатской экспедиции (1733–1743), 
однако до Камчатки не доехал — его маршрут проходил через То-
больск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Кузнецк, Томск, Крас-
ноярск, Туруханск, Иркутск, Нерчинск, Якутск. Обратно в Петер-
бург Гмелин вернулся через Томск и Верхотурье, путешествие 
заняло 10 лет. Исследовал природу Западной и Восточной Сибири. 
Вернувшись в Петербург, выпустил четырехтомный труд «Флора 
Сибири», включавший описание более тысячи сибирских растений 
(из них 500 новых видов). С 1747 года жил в Германии. Опублико-
вал четырехтомное «Путешествие по Сибири» на немецком языке. 
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Из-за содержавшейся в книге критики деятельности российского 
правительства в Сибири она по цензурным соображениям не была 
переведена на русский. В 2012 году в Соликамске вышло издание, 
включавшее перевод фрагментов труда Гмелина: описания Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Туринска, Верхотурья, Со-
ликамска и их окрестностей.
Сочинения
Путешествие в Сибирь / Отв. ред. Е. В. Смирнов; пер. с нем. Д. Ф. Криворучко. Со-

ликамск: Б. и., 2012. <http://uraloved.ru/starosti/gmelin-puteshestvie-v-sibir>.
Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. Göttingen: Verlegts Abram 

Vandenhoecks seel., Wittwe, 1751–1752.
Источники
Белковец Л. П. Иоганн Георг Гмелин, 1709–1755. М.: Наука, 1990.
Грищев В. А. Исследователи Сибири Иоганн Георг Гмелин и Герард Фридрих 

Миллер // Краеведческие записки / Иркут. обл. краев. музей. Иркутск: 
Изд-во Ин-та геогр. СО РАН, 2004. Вып. 11. С. 124–136.

Чистяков Н. С. Гмелин Иоганн Георг // Енисейский энциклопедический сло-
варь. Красноярск: Русская энциклопедия, 1998. С. 133.

Northeastern Expeditions  / Северо-восточные экспедиции // Global Gateway: 
World Culture & Resourses. <http://international.loc.gov/intldl/mtfhtml/
mfdiscvry/igdscientific.html>.

Портрет
Неустановленный мастер, гравюра с портрета Иоганна Георга Гмелина работы 

Иоганна Якоба Хайда. Середина XVIII века. ПФА РАН. Ф. X. Оп. 1-Г. 
Д. 120. Л. 1.

Георг Вильгельм Стеллер  
(Georg Wilhelm Steller / Stöller; 1709–1746)
Врач и естествоиспытатель,  
участник Второй Камчатской экспедиции.

Родился в Германии. Учился в университетах Виттен-
берга и Халле. В 1734 году в поисках работы  приехал 
в Россию. Присоединился к научному отряду Второй 

Камчатской экспедиции, которая отправилась из Петербурга летом 
1733 го да. Готовясь последовать за экспедицией, по знакомился с вдо-
вой Д.  Г.  Мессершмидта, первого немецкого натуралиста, рабо-
тавшего в Сибири, и вскоре женился на ней. В 1738 году в составе 
Второй Камчатской экспедиции отправился в  Сибирь (Енисейск, 
Иркутск, Забайкалье, Якутск, Охотск, Камчатка). Единственный 
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ученый, участвовавший в плавании на кораблях «Святой Петр» 
под командованием В. Беринга и «Святой Павл» под командованием 
А. И. Чирикова к берегам Америки (1741–1742). Достигнув о. Кадьяк 
и Аляски, члены команды «Святого Петра» первыми из европейцев 
встретились с алеутами. Во время зимовки на острове, где Беринг 
умер (ныне о. Беринга), Стеллер исполнял обязанности врача, пас-
тора и натуралиста, открыл и подробно описал новый вид морского 
млекопитающего (Стеллерова корова, Hydrodamalis gigas, он же 
Rhytina stelleri), названный в его честь. В 1742 году вернулся в Петро-
павловск. Жил на Камчатке до лета 1744 года, много путешествовал 
по полуострову, изучал географию, животный и растительный мир, 
работал над описанием Камчатки. В 1746 году, возвращаясь в Петер-
бург, простудился и умер в Тюмени.
Сочинения
Из Камчатки в Америку: быт и нравы камчадалов в XVII веке. Л.: П. П. Сой-

кин, 1928.
Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печат-

ный двор, 1999. <http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/steller/titul.
htm>. [Переиздание:] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. Петропав-
ловск-Камчатский: Новая книга, 2011.

Briefe und Dokumente 1739. Halle: Verl. der Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2001.

Источники
Библиография Г. В. Стеллера: Российская cтеллериана // Путь в Сибирь: Элек-

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

Историко-этнографическое описание народов Камчатки XVIII в. в трудах 
Г. В. Стеллера / Подгот. З. Д. Титовой; под ред. Ю. Н. Беспятых. Петропав-
ловск-Камчатский: Дальневост. кн. изд-во, 1999. (Крае ведческие записки. 
Вып. 11).

Материалы Международного Стеллеровского общества. <https://www.steller-
gesellschaft.de/>.

Полевой Б.  П.  Г.  В. Стеллер и его «Описание земли Камчатки». [Предисл. 
к изд.:] Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Камчат-
ский печатный двор, 1999. <http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/
steller/02.htm>.

Стеллер Георг Вильгельм (биография) // Камчатский край: краеведческий сайт. 
<http://www.kamchatsky-krai.ru/biography/steller.htm>.

Портрет
Изображений Стеллера не сохранилось. Приведен портрет-реконструкция, 

подаренный Штефаном Виртом (Dr. Stefan Wirth) Тюменскому универси-
тету в 2016 году. Воспр. по: <https://www.steller-gesellschaft.de/2016/steller-
erhaelt-ein-gesicht/>.
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Степан Петрович крашенинников  
(1711–1755) 
Путешественник, естествоиспытатель, географ, 
исследователь Камчатки и Сибири.

Родился в Москве. Окончил московскую Славяно-
греко-латинскую академию (1732) и Академиче-

скую гимназию при Петербургском университете (1733). Профес-
сор ботаники и натуральной истории Петербургской Академии 
наук (1750).

Участник Второй Камчатской экспедиции. В 1733–1736 годах 
сопровождал И. Г. Гмелина в его путешествии по Сибири. Вел путе-
вой дневник, содержавший отчеты о путешествии, сведения по 
 ботанике, этнографии, зоологии, истории, географии Сибири, сло-
вари тунгусского (эвенкийского) и бурятского языков. Исследовал 
минеральные источники, соляные и слюдяные месторождения 
от  Баргузинского острога до Верхоленского острога и притоков 
 Вилюя.

В 1737–1740 годах занимался исследованиями Камчатки в гео-
логическом, географическом, ботаническом, зоологическом, исто-
рическом, этнографическом, лингвистическом аспектах. Главный 
труд Крашенинникова — двухтомное «Описание земли Камчат-
ки» — вышел уже после его смерти. Поскольку Академия не была 
в состоянии напечатать одновременно две монографии о Камчат-
ке — С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера, было решено отдать 
предпочтение труду первого: он на три года раньше прибыл на 
Камчатку и проехал по полуострову гораздо больше. При этом 
Крашенинникову было поручено включить в свою книгу все по-
лезное, что он извлечет из труда Стеллера. Таким образом, «Опи-
сание земли Камчатки», первое в мировой научной литературе ис-
следование полуострова, его географии, естественной истории, 
этнографии и языков местных народов, включает и материалы 
Стеллера (в книге Крашенинникова более 50 ссылок на его ру-
копись).
Сочинения
Описание земли Камчатки. СПб.: Имп. Акад. наук, 1755. [Переиздания:] Опи-

сание земли Камчатки: С прил. рапортов, донесений и других неопубли-
кованных материалов. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949; Описание 
земли Камчатки: В 2 т. СПб.; Петропавловск-Камчатский: Наука, 1994.
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Источники
Колумбы земли русской: Сб. докум. описаний об открытиях и изучении Сиби-

ри, Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв. / Сост., предисл., ком-
мент., слов. К. В. Цеханской. Хабаровск: Кн. изд-во, 1989.

Лебедев Д. М., Есаков В. А. Русские географические открытия и исследования 
с древних времен до 1917 года. М.: Мысль, 1971.

Полевой Б.  П.  Г. В. Стеллер и его «Описание земли Камчатки». [Предисл. к 
изд.:] Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Камчат-
ский печатный двор, 1999. <http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/
steller/02.htm>

Фрадкин И. Г. С. П. Крашенинников. 3-е изд., доп. М.: Мысль, 1974.
Иллюстрация
Почтовая марка, СССР, 1951 год.

Петр Симон Паллас  
(Peter Simon Pallas; 1741–1811) 
Путешественник, натуралист, лингвист.

Родился в Берлине. Учился в Берлинской ме-
дико-хирургической коллегии, в универси-
тетах Халле и Гёттингена.

В 1767 году переехал в Россию. В 1768–1774 возглавлял экс-
педицию в Южную Сибирь (Алтай, Байкал и Забайкалье). Собрал 
и обработал географические, геологические, ботанические, зооло-
гические, этнографические и другие материалы, которые легли 
в основу коллекций Кунсткамеры.

В 1780-е годы по поручению Екатерины II составил программу 
и анкеты для сбора материала и сравнительного анализа языков 
народов России и мира. Издал сравнительный словарь (1787–1789), 
в котором были представлены более 200 языков и наречий наро-
дов  Азии и Европы, в том числе 142 азиатских, 51 европейский 
и 50 языков народов Севера. Структура словаря отражала приня-
тую в то время иерархию понятий и состояние знаний о мире. Пер-
вым шло слово Бог, представленное на 200 языках. Далее следовало 
слово  Небо; затем названия природных явлений:  Солнце, Земля, 
Вода, Море, Река, Гора; вслед за ними термины родства:  Отец, 
Мать, Сын, Дочь, Брат… части человеческого тела:  Голова, 
Лицо,  Нос, Глаз… абстрактные понятия:  Любовь, Труд, Сила, Дух, 
Смерть… названия злаков, разного рода растений и т.д.
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Сочинения
Путешествие по разным провинциям Российского государства: В 2 ч. СПб.: 

Имп. Акад. наук, 1773–1788. [Частично переиздано:] Паллас П. С. Путе-
шествие по разным провинциям Российского государства // Россия 
XVIII в. глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 457–528.

Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку распо-
ложенный: В 4 ч. СПб.: Тип. Брейткопфа, 1790–1791.

Neue nordische Beiträge zur physikalischen und geographischen Erd- und Völker-
beschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie. Bd. 1–7. St. Petersburg; Leipzig: 
Johann Sacharias Logan, 1781–1796.

Источники
Волошина О. А. «Сравнительный словарь всех языков» Петра Симона Палласа 

// Образовательный портал «Слово». 2014, 28 янв. <http://www.portal-
slovo.ru/philology/47665.php>.

Ефремов Ю. К. П.  С.  Паллас // Отечественные физико-географы и путеше-
ственники: Очерки. М.: Учпедгиз, 1959. С. 132–134.

Маракуев В. Н. Петр Симон Паллас, его жизнь, ученые труды и путешествия. 
М.: Тип. А. А. Торлецкого и К°, 1877.

Иллюстрация
Портрет П. С. Палласа в немецком издании 1783 года. Воспр. по: <http://idrz18.

adw-goettingen.gwdg.de/portraets_detail/pallas.html>.

Иосиф Иосифович 
Биллингс (Joseph Billings; 
ок. 1758 — 1806) 
Мореплаватель, гидрограф, 
исследователь восточных 
берегов Сибири и близлежащих 
островов Северной Америки.

Родился в Англии в семье рыбака. Участвовал в качестве моряка 
в Третьем кругосветном плавании Джеймса Кука (1776–1779).

В 1783 году поступил офицером на русскую службу и через год 
возглавил географическую и астрономическую экспедицию, иссле-
довавшую берега Северо-Восточной Сибири. Пройдя на оленях 
Чукотку, достиг устья Колымы и изучил северный берег полу-
острова от Берингова пролива до Колючинской губы. В путевом 
дневнике Биллингса впервые дано подробное описание земель 
и быта чукчей.

По возвращении в Петербург написал большой отчет об экс-
педиции, до сих пор не изданный. Его маршрутная съемка служила 
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основой всех карт Чукотки вплоть до 1930-х годов. Материалы 
 путешествий Биллингса (в отличие от материалов его спутника 
Г. А. Сарычева) так и не были опубликованы.
Сочинения
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Бе-

рингова пролива до Нижнеколымского острога, и плавание капитана 
Галла на судне Черном Орле по Северовосточному океану в 1791 году: 
c приложением словаря двенадцати наречий диких народов, наблюдения 
над стужею в Верхнеколымском остроге, и наставления данного капита-
ну Биллингсу из Государственной Адмиралтейств-коллегии / Извлечено 
из разных журналов Гаврилом Сарычевым. СПб.: Морская тип., 1811.

Источники
Огородников С. Ф. Биллингс Иосиф Иосифович // Русский биографический 

словарь. СПб.: Имп. Рус. ист. о-во, 1908. Т. 3. С. 37–38.
Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX вв.: Сб. 

мат-лов. М.; Л.: АН СССР, 1944.
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй по-

ловине XVIII в.: Сб. док. М.: Наука, 1989.
Иллюстрация
Маршрут сухопутной части путешествия Биллингса. Воспр. по: <http://rus-

travelers.ru/billings-dzhozef-iosif-iosifovich/>.

Гавриил (Гаврила) Андреевич Сарычев 
(1763–1831) 
Полярный исследователь, океанолог, гидрограф, 
государственный деятель.

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Морской ка-
детский корпус (1778), служил гардемарином на Бал-
тике. В 1785–1790 годах в качестве командира судна 

«Ясачная»  участвовал в первой экспедиции И. И. Биллингса в Си-
бирь и на Дальний Восток. Экспедиция должна была обследовать 
побережье Северного Ледовитого океана к востоку от Колымы 
и  установить возможность морского пути вдоль берегов Сибири 
в Тихий океан, но была прервана из-за тяжелых погодных и ледо-
вых условий. В 1790–1791 годах участвовал во второй экспедиции 
Биллингса. В 1791–1793 исследовал Алеутские острова (в частно-
сти, остров  Уналашка), достиг северо-западных берегов Америки. 
Более 20 лет посвятил изучению Балтийского моря, из них четыре 
года провел в экспедициях, а затем возглавлял широкомасштабные 
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работы по изданию карт и лоций этого моря и по дальнейшей дета-
лизации и уточнению съемок. Один из крупнейших океанографов 
своего времени, предшественник русских моряков-исследовате-
лей, проявивших себя в кругосветных плаваниях первой половины 
XIX столетия.
Сочинения
Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земной 

поверхности местоположения, измерять глубины морей, заливов и рек, 
и все оное означать на морских картах. 2-е изд. СПб.: Морская тип., 1825.

Дневные записки плавания вице-адмирала, члена Государственной Адмирал-
тейств-коллегии, почетного члена Адмиралтейского департамента и гид-
рографа Гаврилы Сарычева по Балтийскому морю и Финскому заливу 
в 1802, 1803, 1804 и 1805 годах: С астрономическими и геодезическими 
наблюдениями, принадлежащими к поправлению морских карт. СПб.: 
Морская тип., 1808.

Правила принадлежащие к морской геодезии, служащие наставлением, как 
описывать моря, берега, острова, заливы, гавани и реки, плавая на боль-
ших парусных и малых гребных судах, также и идучи с мерою по берегу, 
с показанием, как сочинять морские карты и на оных располагать опи-
санные места. СПб.: Морская тип., 1804. 

Путешествие флота капитана Сарычева по Северовосточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение восьми лет, при 
географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под 
начальством флота капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год: В 2 ч. СПб.: 
Тип. Шнора, 1802.

Источники
Алексеев А. И. Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831). М.: Наука, 1966.
Дивин В. А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII веке. М.: Мысль, 

1971.
Лялина М. А. Русские мореплаватели, арктические и кругосветные: Путеше-

ствия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф.-Врангеля [и др.] / Обраб. по подл. 
их соч. М. А. Лялиной. СПб.: А. Ф. Девриен, 1892.

Пасецкий В. М. Гавриил Андреевич Сарычев // Первопроходцы: Сборник. М.: 
Мол. гвардия, 1983. С. 76–129.

Пасецкий В. М. Русские открытия в Арктике: В 2 ч. СПб.: Алмиралтейство, 
2000. Ч. 1.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX веках: Сб. 
мат-лов. М.; Л.: АН СССР, 1944.

Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй по-
ловине XVIII в.: Сб. документов. М.: Наука, 1989.

Иллюстрация
Обложка первого издания книги Сарычева.
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Петр Андреевич Словцов (1767–1843) 
Историк Сибири, поэт.

Родился в семье священника Верхотурского уезда. 
Учился в Александро-Невской духовной семи-
нарии, преподавал в Тобольской семинарии. 
В 1793 году в проповеди позволил себе нелицепри-

ятные высказывания о монархии, был сослан в Валаамский монас-
тырь (1794). По болезни переведен в Петербург, где поступил на 
гражданскую службу (1795). С 1808 года — на службе в Тобольской 
канцелярии сибирского генерал-губернатора. В 1809–1815  годах 
путешествовал по Уралу, Забайкалью, обследовал Киренский 
и  Якутский округа, Нижнеудинский и Иркутский уезды, собрал 
много интересных сведений о Сибири.

С 1815 года — директор гимназии в Иркутске, с 1821 — ин-
спектор народных училищ Сибири. Выйдя в отставку, постоянно 
жил в Тобольске, до конца жизни работал над своей главной кни-
гой «Историческое обозрение Сибири».

Считается первым историографом Сибири и основателем си-
бирского краеведения. Отмечал закономерность присоединения 
Сибири к России, определяющую роль вольной колонизации в за-
селении края, поднял вопрос о месте Сибири в составе России. 
 Некоторые идеи Словцова позднее использовали сибирские об-
ластники.
Сочинения
Изображение нашей с Китаем торговли // Казанские известия. 1816. № 66–69.
Историческое обозрение Сибири: В 2 кн. М.: Тип. А. Семена, при Медико-хи-

рург. акад., 1838–1844.
О Якутской области (из записок) // Казанские известия. 1816. № 87–89. 
Письма из Сибири 1826 года. М.: Тип. С. Селивановского, 1828.
Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году. М.: Тип. С. Селивановского, 1834.
Источники
Бакай Н. Н. Памяти П. А. Словцова как историка Сибири: [Доклад, про-

читанный 28 марта 1918 г. на заседании Общества этнографии, исто-
рии  и  архео логии при Томском университете]. Красноярск: Тип. Ени-
сейского губ. союза кооперативов, 1918. <http://elib.tomsk.ru/purl/ 
1-7444/>.

Петр Андреевич Словцов // Тобольск-Информ. 2009, 28 авг. <http://tobolsk.
info/spravka/o-gorode/famouspeople/355-pyotr-andreevich-slovczov>.

Словцов, Петр Андреевич // Большая биографическая энциклопедия. 2009. 
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/114040/Словцов>.
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Труды П. А. Словцова // Сибирское областничество: биобиблиографический 
справочник. Томск; М.: Водолей, 2002. <http://kraeved.lib.tomsk.ru/files2/ 
948_Slovcov_P.A._(bibliografija).pdf>.

Портрет
Воспр. по: <http://gcbs.ru/cbs/tum/Issledov_Sibiri/Slovcov.htm>.

карл Эрнст (карл Максимович) фон Бэр 
(Karl Ernst von Baer; 1792–1876) 
Естествоиспытатель, зоолог, эмбриолог, 
антрополог, один из основателей Русского 
географического общества, почетный член 
Академии наук.

Родился в семье прибалтийских немцев в Эстляндии. Окончил меди-
цинский факультет Дерптского (Тартуского) университета, занимал-
ся в основном исследованиями развития эмбрионов животных и че-
ловека, сделал ряд революционных открытий в этой области.

В 1837–1840 годах совершил в исследовательских целях поезд-
ку на Новую Землю, острова Финского залива и Кольский полу-
остров. Под впечатлением от путешествий начал издавать журнал 
«Материалы к познанию Российской империи».

В 1851 году после десятилетнего перерыва предпринял новые 
экспедиции на Чудское озеро, вдоль берегов Балтийского моря, на 
Волгу и Каспий с целью проведения географических, биологиче-
ских и этнографических исследований. С 1842 года заведовал Ана-
томическим кабинетом Академии наук и Музеем сравнительной 
анатомии Кунсткамеры, систематизировал сбор и исследование 
краниологических материалов. В 1862 го   ду переехал в Дерпт.

В честь Бэра назван остров в Таймырской губе Карского моря, 
мыс на Новой Земле, гряда холмов в Прикаспийской низменности.
Сочинения
Автобиография /  Под ред. Е.  Н.  Павловского, коммент. Б.  Е.  Райкова.  Л.: 

АН СССР, 1950.
Материалы к познанию нетающего почвенного льда в Сибири / Отв. ред. Р. М. Ка-

менский. Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 2000 [1842].
Русская Лапландия и Новая Земля: путешествие г. академика Бера // Библиоте-

ка для чтения: Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, 
новостей и мод. 1838. Т. 29. Отд. Науки и художества. С. 1–30 (3-я паг.). 
<http://www.kolamap.ru/library/1838_ber.html>.
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Источники
Бензенгр В. Н. Памяти К. Э. Бэра как антрополога: Чит. в заседании Имп. О-ва 

любителей естествознания, антропологии и этнографии 9-го янв. 1877 г. 
М.: Тип. и лит. С. П. Архипова и К°, 1880.

Кузнецов И. Д. Академик Карл Эрнст (Карл Максимович) фон-Бэр, его жизнь 
и деятельность, преимущественно в области ихтиологии — научной 
и прикладной. СПб.: Тип. В. Демакова, 1892.

Райков Б. Е. Карл Бэр, его жизнь и труды. М.; Л.: АН СССР, 1961.
Холодковский Н. А. Карл Бэр: его жизнь и науч. деятельность. СПб.: Тип. 

Ю. Н. Эрлих, 1893.
Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэр,_Карл_Эрнст_фон>.

Иван Евсеевич Вениаминов (Попов), 
митрополит Иннокентий (1797–1879)
Священник, миссионер, просветитель народов 
Камчатки, Якутии и Северной Америки.

Родился в с. Анга (Ангинское) Иркутской губернии. 
Окончил Иркутскую семинарию (1817). Направлен 
священником в Камчатскую епархию, с 1824 по 

1839 год работал на островах Русской Америки: вначале на о. Ула-
нашка, с 1834 — в Новоархангельском порту на о. Ситха. В 1840 
рукоположен в сан епископа Камчатского, Курильского и Алеут-
ского. В 1843, 1846 и 1850 годах совершал поездки по епархии, в ко-
торую  входили часть Якутии, побережье Охотского моря, Кам-
чатка,  Чукот ка,  Аляска, Курильские, Командорские и Алеутские 
острова.

В 1850 году возведен в сан архиепископа, с 1868 — митрополит 
Московский и Коломенский. В 1858 году в качестве члена посоль-
ства Н. Н. Муравьева ездил на Амур, участвовал в переговорах 
с  китайскими властями, в результате которых был заключен Ай-
гунский мирный договор.

Просветитель народов Камчатки, Алеутских островов, Север-
ной Америки. Создатель алеутской письменности, переводчик 
Священного Писания на алеутский и тлингитский языки, автор 
 этнографических и лингвистических сочинений. Строил храмы, 
основывал школы, сам обучал детей грамоте. Память о нем до сих 
пор сохраняется не только в Сибири, но и на Аляске.
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Сочинения
Автобиографическая записка // Творения Иннокентия, митрополита Москов-

ского: В 3 т. / Собр. И.  Барсуковым. М.: Синод. тип., 1886. Т. 1. С. 1–7. 
<http://slovo.russportal.ru/index.php?id=alphabet.y.innocent03_101>.

Замечания о колошенском и кадьякском языках и отчасти о прочих россий-
ско-американских, с присовокуплением российско-колошенского слова-
ря, содержащего более 1000 слов, из коих на некоторые сделаны поясне-
ния. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1846.

Записки об островах Уналашкинского отдела, составленные И. Вениамино-
вым: В 3-х ч. СПб.: Рос.-амер. компания, 1840. [Переиздания:] Замечания 
об алеутах (из записок об островах Уналашкинского отдела). М.: Либро-
ком, 2011; Записки об атхинских алеутах и колошах (колюжах, тлинки-
тах). М.: УРСС, 2011.

Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1846.

Источники
Анисов Л. М. Просветитель Сибири и Америки: Жизнеописание святителя 

Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. М.: Свято-Тро-
ицкая Сергиева Лавра, 2007.

Барсуков И. П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его 
сочинениям, письмам и рассказам современников. М.: Синод. тип., 1883.

Иннокентий (Вениаминов Иван Евсеевич) // Православная энциклопедия. М.: 
Православ. энцикл., 2009. Т. 22. С. 707–716. <http://www.pravenc.ru/
text/389619.html>.

Слепцов А. П. Святитель Иннокентий (Вениаминов) — исследователь народов 
Дальнего Востока // Самый Восточный: Информационно-просветитель-
ский портал Хабаровской епархии. 2006, 2 нояб. <http://pravostok.ru/blog/
svyatitel-innokentii-veniaminov--issledovatel-narodov-dalnego-vostoka>.

Портрет
Свт. Иннокентий (Вениаминов), еп. Камчатский. 1841 год. Воспр. в издании: 

Иннокентий (Вениаминов). Быть полезным Отечеству. М.: Сретенский 
монастырь, 2009. (Письма о духовной жизни). <http://www.pravenc.ru/
text/389619.html>.

фердинанд Петрович Врангель 
(1797–1870) 
Мореплаватель, путешественник, 
ученый.

Родился в Пскове. Окончил Морской 
корпус (1815).

В 1817–1819 годах участвовал в кругосветном плавании на 
шлюпе «Камчатка» под командованием Василия Головина. В 1820–
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1824 годах возглавил Колымский отряд экспедиции для исследова-
ния северных земель. Установил, что к северу от Колымы и мыса 
Шелагского, где предполагалось существование суши, находится 
открытое море. Описал побережье Сибири от Индигирки до Колю-
чинской губы. Определил положение в Северном Ледовитом океа-
не острова, впоследствии названного его именем. В 1825–1827 го-
дах возглавлял русскую кругосветную экспедицию на корабле 
«Кроткий». В 1829–1835 в чине капитана первого ранга занимал 
в Новоархангельске должность главного правителя русских посе-
лений в Америке; в 1840–1849 — директор Российско-американ-
ской компании; с 1855 по 1857 — морской министр. Выступал про-
тив продажи Аляски Соединенным Штатам.

С 1845 года — один из учредителей и активный член Русского 
географического общества, председатель отделения общей геогра-
фии. Находясь в отставке, активно сотрудничал с Академией наук, 
с 1855 года — ее почетный член.
Сочинения
Дневные записки о плавании военного транспорта «Кроткий» в 1825, 1826 

и 1827 годах под командою флота лейтенанта Врангеля // Северный ар-
хив. 1828. Ч. 36. № 11–12. Отд. II. С. 49–106.

О торговых сношениях народов Северо-Западной Америки между собою 
и с чукчами // Телескоп. 1835. Ч. 26. С. 604–613.

Очерк пути из Ситхи в С.-Петербург. СПб.: Тип. Н. Греча, 1836.
Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершен-

ное в 1820, 1821, 1822, 1823, и 1824 гг. экспедицией под начальством флота 
лейтенанта Ф. П. Врангеля / Под общ. ред. контр-адм. Е. Шведе. М.: 
 Изд-во Главсевморпути,  1948. <http://az.lib.ru/w/wrangelx_f_p/text_0060.
shtml>.

Источники
Давыдов Ю. В. Фердинанд Врангель. М.: Географгиз, 1959. <https://www.

booksite.ru/fulltext/russ_america/pdf/385/index.htm>.
Лялина М. А.  Русские мореплаватели арктические и кругосветные. Путеше-

ствия В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. фон-Врангеля, Ф. П. Литке, Пахтусо-
ва и др. СПб.: А. Ф. Девриен, 1892.

Пасецкий В.  М. Фердинанд Петрович Врангель, 1796–1860. М.: Наука, 1975. 
<http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/pdf/386/text.pdf>.

Иллюстрация
Карта путешествий Ф. П. Врангеля. Воспр. по: <http://www.booksite.ru/fullte

xt/1/001/009/001/206433804.jpg>.



28

Матиас Александр кастрен  
(Matthias Alexander Castrén; 1813–1853) 
Лингвист, филолог,  
основатель урало-алтайского языкознания.

Родился в Финляндии в семье пастора. Окончил 
Гельсингфорский университет. Занимался фински-

ми языками и фольклором, в 1839 году защитил диссертацию «Об 
особенностях склонения в финском, эстонском и саамском язы-
ках». В 1841 году вместе с Элиасом Лённротом совершил трехлет-
нюю поездку по Уралу, по ее результатам опубликовал монографии 
о коми и марийском языках.

Переводчик Калевалы на шведский язык.
В 1838–1849 годах предпринял ряд экспедиций по Северной Ев-

ропе, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Посетил Тобольск, Березов 
и Обдорск, исследовал бассейны Иртыша, Оби и Енисея, объехал 
Ачинскую и Минусинские степи, Саянские горы и Прибайкалье.

Исследователь уральских языков и народов, основоположник 
самодийского языкознания, автор гипотезы о родстве уральских 
и алтайских языков. Собрал и ввел в научный оборот богатый ма-
териал по финно-угро-самодийским и уральским языкам, а также 
по языкам ныне почти полностью исчезнувшей енисейской языко-
вой семьи, в частности по котскому и кетскому.
Сочинения
Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири 

(1838–1844, 1845–1849). М.: Тип. Александра Семена, 1860. (Магазин зем-
леведения и путешествий: Географический сборник Николая Фролова. 
Т. 6: Собрание старых и новых путешествий; Ч. 2).

Elementa grammatices Syrjaenae [Основы зырянской грамматики]. Helsingforsiae: 
Ex officina typographica heredum Simelii, 1844.

Elementa grammatices Tscheremissae [Основы черемисской грамматики]. 
Kuopio: S. n., 1845.

Nordische Reisen und Forschungen: In 12 Bd. / Im Auftrage der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von A. Schiefner. St Petersburg: 
Eggers & Comp., 1853–1858, 1862.

Источники
Богораз-Тан В. Г. Кастрен — человек и ученый // Памяти М. А. Кастрена: 

к 75-летию дня смерти. Л.: АН СССР, 1927. С. 3–35.
Модзалевский Л. Б. Материалы для библиографии трудов М. А. Кастрена и ли-

тература о М. А. Кастрене // Памяти М. А. Кастрена: к 75-летию дня смер-
ти. Л.: АН СССР, 1927. С. 131–141.
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Салминен Т. Маттиас Александр Кастрен // Сто замечательных финнов. Ка-
лейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaa venäjäksi. Хель-
синки: О-во финской литературы, 2004. <http://www.kansallisbiografia.fi/
pdf/kb_ru.pdf>.

Иллюстрация
Бронзовый бюст Кастрена работы Alpo Saito, 1921 год. Воспр. по: <http://www.

vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=CO&record=fi092>.

Александр федорович Миддендорф  
(1815–1894) 
Натуралист, путешественник,  
основатель мерзлотоведения.

Родился в Санкт-Петербурге (по другим данным — 
в Южной Эстонии). Окончил медицинский факуль-
тет Дерптского (Тартуского) университета (1837).

В течение двух лет работал в Германии и Австрии как антропо-
лог, этнограф и зоолог. Участник Лапландской экспедиции К. Э. Бэра 
(1840), собирал материалы по геологии и орнитологии Лапландии. 
В 1842–1845 годах совершил экспедицию в Северную и Восточную 
Сибирь. Открыл плато Путорана, стал первым исследователем 
 полуострова Таймыр, Северо-Сибирской низменности, Амурско-
Зейской равнины, Станового хребта, нижней части бассейна 
 Амура, южного побережья Охотского моря, Удско-Тугурского При-
охотья, Шантарских островов.

В числе научных достижений Миддендорфа — исследование 
вечной мерзлоты, введение в науку понятия «полюс холода», опре-
деление северной границы леса на Таймыре, определение зональ-
ности растительности, описание особенностей сибирской тундры 
и условий существования в ней растений и животных, первое этно-
графическое описание ряда сибирских народов.

В 1852 году избран ординарным академиком Петербургской 
Академии наук, с 1855 года — непременный секретарь Академии. 
Сопровождал в путешествиях по России Великого князя Алексея 
Александровича (1867), в том числе в поездке по Белому морю 
и на Новую Землю, и Великого князя Владимира Александровича 
(1869).
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Сочинения
Гольфстрим на востоке от Нордкапа // Записки Императорской Академии 

наук. 1871. Т. 19. Кн. 1. С. 1–29.
О сибирских мамонтах // Вестник естественных наук. 1860. № 26–27. С. 1–28.
Путешествие на Север и Восток Сибири: Север и Восток Сибири в естествен-

но-историческом отношении: В 2 ч., 5 отд. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1860–1878.

Источники
Леонов Н. И. Александр Федорович Миддендорф (1815−1894). М.: Наука, 

1967.
Петров А. И. А. Ф. Миддендорф — ученый, путешественник // Россия и мир. 

2005. № 4. С. 143–148. <http://eps.dvo.ru/rap/2005/4/pdf/rap-143-148.pdf>.
Сухова Н. Г., Таммиксаар Э. Александр Федорович Миддендорф: к двухсотле-

тию со дня рождения. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Нестор-История, 
2015. <http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/sukhova2015_aleksandr_ 
fedorovich_middendorf.pdf>.

Ячевский Л. Миддендорф А. (Некролог) // Записки Имп. Санкт-Петербургского 
минералогического общества. 1894. Т. 31. С. 356−358.

Иллюстрация
Обложка издания: Сухова Н.  Г., Таммиксаар Э. Александр Федорович Мид-

дендорф: к двухсотлетию со дня рождения. 2-е изд., перераб. и доп. 
СПб.: Нестор-История, 2015.

Леопольд Иванович Шренк (1826–1894) 
Исследователь Дальнего Востока,  
член Российской Академии наук.

Родился в Харьковской губернии. Окончил Дерпт-
ский (Тартуский) университет (1850). Был пригла-
шен в организованную Российским географиче-

ским обществом морскую экспедицию в Охотское море (1854–1856), 
к берегам Восточной Сибири и Русской Америки. Работал на Аму-
ре и Сахалине, изучал жизнь коренного населения.

Собранные материалы послужили основой работ по этно-
графии, географии и зоологии Приморья и Приамурья. Шренком 
были впервые составлены словари местных языков — нивхского, 
айнского, ульчского, ему принадлежит термин «палеоазиатские 
языки» и первичная классификация этих языков.

Один из инициаторов создания в Петербурге единого Музея 
антропологии и этнографии на базе академических Анатомическо-
го и Этнографического музеев, первый директор МАЭ (с 1879).
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Сочинения
Об инородцах Амурского края: В 3 т. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1883–1903.
Источники
Решетов А. М. Леопольд Иванович Шренк (к 170-летию со дня рождения) // 

Курьер Петровской Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 1997. Вып. 6–7. С. 72–
87. <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Shrenk.html>.

Шренк, Леопольд Иванович: некролог и список трудов // Материалы для био-
графического словаря действительных членов Академии наук. Пг.: Б. и., 
1917. Ч. 2. С. 245–248.

Портрет
Воспр. по: <http://silkadv.com/ru/node/774>.

Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) 
Этнограф, фольклорист, ботаник,  
один из основоположников идеологии  
сибирского областничества.

Родился в Ямышевской крепости Омской губернии 
в семье казачьего офицера. Окончил Омский кадет-

ский корпус, после окончания семь лет прослужил в казачьих вой-
сках в Семипалатинске. С 1856 года — в контрольном отделе вой-
скового правления в Омске; занимался разбором и изучением 
сибирских архивов. В 1859–1862 годах — вольнослушатель Санкт-
Петербургского университета.

Участвовал в экспедиции ИРГО под руководством астронома 
К. В. Струве на озеро Зайсан, в верховья Иртыша и на хребет Тар-
багатай, собрал обширную ботаническую коллекцию (1863– 1864).

В 1865 году назначен секретарем губернского статистического 
комитета в Томске, преподавал в гимназиях, сотрудничал в «Том-
ских губернских ведомостях». За организацию «Общества незави-
симости Сибири», пропагандировавшего идеи сибирского патрио-
тизма, приговорен к каторге, которую отбывал в крепости Свеаборг 
в Финляндии (1868– 1871), затем три года провел в ссылке в Ни-
кольске и Тотьме.

Совершил пять экспедиций в Северный Китай, Восточный Ти-
бет и Центральную Монголию (1876–1878, 1879–1880, 1884–1886, 
1892–1893, 1899), собрал обширные материалы по культуре, быту 
и истории эпоса многих тюркских и монгольских народов Сибири 
и Центральной Азии, а также тангутов, китайцев, дунган и др.
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С 1907 года жил в Томске, совершал поездки по Забайкалью, на 
Алтай и в Киргизскую степь для сбора народных легенд, сказок 
и поверий. По его инициативе в Томске было учреждено Общество 
изучения Сибири. В 1915 году Омская городская дума присвоила 
Потанину звание почетного гражданина Сибири.
Сочинения
Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М.: Геогр. отд. Имп. 

О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1899.
Ерке: культ сына неба в Северной Азии: Материалы к турко-монгольской ми-

фологии. Томск: Изд. А. М. Григорьевой, 1916.
Областническая тенденция в Сибири. Томск: Паровая типо-лит. Сибирского 

т-ва печат. дела, 1907. <http://elib.tomsk.ru/purl/1-6102/>.
Очерки Северо-Западной Монголии: Результаты путешествия, исполн. в 1876–

1877 гг. по поруч. Имп. Рус. геогр. о-ва чл.-сотр. оного Г. Н. Потаниным: 
В 4 т. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1881–1883. [Переиздание:] Путеше-
ствия по Монголии. М.: Географгиз, 1948.

Полгода в Алтае // Русское слово. 1859. № 9. С. 61–134. <http://az.lib.ru/p/
potanin_g_n/text_0020oldorfo.shtml>.

Источники
Архив Г. Н. Потанина в РГАЛИ. <http://www.rgali.ru/object/11032444?lc= 

ru#!page:1/o:11032444/p:1>.
Обручев В. А. Григорий Николаевич Потанин: жизнь и деятельность. М.; Л.: 

АН СССР, 1947.
Потанина А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету 

и Китаю. М.: Геогр. отд-ние О-ва любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии, 1895.

Портрет
Воспр. по: <http://elib.tomsk.ru/page/11423/>.

Николай Михайлович Ядринцев  
(1842–1894) 
Публицист, общественный деятель,  
исследователь Сибири и Центральной Азии, 
археолог, один из основоположников идеологии 
сибирского областничества.

Родился в Омске в купеческой семье. Учился в Петербургском уни-
верситете, но курса не окончил, в 1863 году вернулся в Омск.

В 1865 году арестован по делу Общества независимости Сиби-
ри. Два года провел в Омской тюрьме. Позднее написал книгу «Рус-
ская община в тюрьме и ссылке». В 1868 году был обвинен в наме-
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рении отделить  Сибирь от России и  сослан  в  Шенкурск, Архан-
гельской губернии. В 1874 году помилован, принят секретарем 
председателя комиссии по тюремному надзору в Петербурге.

С 1876 по 1880 год состоял на государственной службе. В 1878–
1881 совершил первую комплексную экспедицию на Алтай. Изучал 
условия колонизации, собирал этнографические, статистические 
и ботанические материалы. Наблюдал быт коренного населения Ал-
тая, русских крестьян и ссыльных, производил археологические ра-
боты, антропометрические измерения, вел метеорологические на-
блюдения, собирал образцы минералов, почв, составлял гербарий.

С 1882 года редактировал и издавал в Петербурге газету «Вос-
точное обозрение» и приложение к ней «Сибирский сборник» — 
первое периодическое издание по сибиреведению. В 1888 перевел 
газету в Иркутск.

В 1886 году предпринял экспедицию в Минусинский край, на 
Ангару, Байкал и к верховьям Орхона для сбора материалов о коче-
вом быте монголов. Экспедиция обнаружила развалины древних 
городов, в том числе остатки уйгурского Каракорума VIII  века. 
Другим направлением деятельности экспедиции было изучение 
«монгольских рун» — письмен на камнях, о которых упоминали 
многие исследователи (Ф. И. Страленберг, П. С. Паллас, М. А. Каст-
рен и др.). Были найдены памятники с «руническими» надписями, 
причем один — с параллельной надписью на китайском языке, что 
позднее дало возможность дешифровки.

В 1894 году Ядринцев назначен заведующим статистическим 
отделом Управления Алтайского горного округа. В том же году по-
кончил с собой.
Сочинения
Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк // Женский 

вестник. 1867. № 8. С. 104–123. 
Из путевых писем о Сибири // Восточное обозрение. 1882. № 2. С. 47–50.
Культурное и промышленное состояние Сибири: Докл. (по случаю торжества 

300-летия Сибири). СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1884.
Русская народность на Востоке // Дело. 1874. № 11. Отд. 1. С. 297–340; 1875. 

№ 4. Отд. 1. С. 167–198.
Сибирские инородцы, их быт и современное положение: Этногр. и стат. ис-

след. с прил. стат. табл. СПб.: И. М. Сибиряков, 1891.
Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия: Современное положение Сиби-

ри, ее нужды и потребности, ее прошлое и будущее. СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1882.
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Сибирь перед судом русской литературы // Томские губернские ведомости. 
1865, 5 марта. № 9. С. 1–7.

Источники
Воспоминания о Н. М. Ядринцеве // Литературное наследство Сибири. Ново-

сибирск: Зап.-сиб. кн. изд-во, 1980. Т. 5: Николай Михайлович Ядринцев. 
С. 301–392.

Глинский Б. Б. Николай Михайлович Ядринцев: Биогр. очерк / С предисл. 
В. Острогорского и прил. воспоминаний Г. Потанина. М.: Д. И. Тихоми-
ров, 1895.

Д. П. [Поникаровский Д. А.] Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринце-
ве // Сибирский сборник: Прил. к газ. «Восточное обозрение» на 1896 год. 
Иркутск, 1896. Вып. 2. С. 189–214.

Зеленский В. Великий радетель Сибири: Николай Михайлович Ядринцев и его 
время // Сибирские огни. 2008. № 1. С. 103–161; № 2. С. 133–151; № 3. 
С. 135–156.

Исаев А. А. Памяти Н. М. Ядринцева, друга переселенцев: Из речи // Северный 
вестник. 1895. № 4. Отд. 1. С. 183–190.

Коржавин В. К. Проблема коренных народов Сибири в трудах Н. М. Ядринце-
ва // Вопросы истории социально-экономической и культурной жизни 
Сибири. Новосибирск: Наука, 1971. Ч. 1. С. 65–72.

Лемке М. К. Николай Михайлович Ядринцев: Биографический очерк: к деся-
тилетию со дня кончины (7.VI.1894–1904). СПб.: Ред. газ. «Восточное 
обозрение», 1904.

Шиловский М. В. Патриот Сибири (к 160-летию со дня рождения Н. М. Ядрин-
цева) // Сибирский исторический журнал. 2002. № 1. С. 100–104.

Ядринцев Николай Михайлович // Информационный портал Барнаула и Ал-
тайского края. <http://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/people/yadrinzev.
php>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядринцев,_Николай_Михайлович>.

джордж кеннан  
(George Kennan; 1845–1924) 
Журналист, путешественник, писатель,  
автор книг о Сибири и сибирской ссылке.

Родился в Норволке, штат Огайо. В 1865 году был 
нанят русско-американской телеграфной компани-

ей для исследования возможного маршрута прокладки телеграфа 
из США в Россию через Аляску, Берингов пролив, Чукотку и Си-
бирь. Два года путешествовал по Чукотке и Камчатке, вернулся 
в  Америку через Петербург. В 1870 году опубликовал книгу 
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 «Походная жизнь в Сибири» (“Tent Life in Siberia”), которая содер-
жит сведения о коренном населении Сибири (коряках, камчадалах, 
чукчах, юкагирах, чуванцах, якутах), не потерявшие актуальности 
до сих пор. Впоследствии Кеннан приезжал в Россию еще пять раз 
и считался в Америке лучшим ее знатоком. В 1885–1886 годах вме-
сте с художником Д. Фростом совершил поездку по сибирскому 
тракту, посещал тюрьмы, этапы, места ссылки. Интересовался 
судьбой политических заключенных, посетил Нерчинскую каторгу. 
В 1891 году выпустил книгу «Сибирь и ссылка» (русский перевод 
выдержал в России девять изданий в течение 1905–1907 годов и еще 
несколько раз переиздавался позже). Кеннан сыграл исключи-
тельно важную роль в формировании представлений американцев 
о России в конце XIX века. Одним из результатов его деятельности 
стало возникновение в США Общества друзей русской свободы.
Сочинения
Сибирь и ссылка: Путевые заметки (1885–1886 гг.): В 2 т. СПб.: Рус.-Балт. ин-

форм. центр БЛИЦ, 1999.
Tent Life in Siberia, and Adventures among the Koraks and Other Tribes in Kam-

tchatka and Northern Asia. New York: Putnam, 1870.
Источники
Меламед Е. И. Русские университеты Джорджа Кеннана: судьба писателя и его 

книг. Иркутск: Вост.-сиб. кн. изд-во, 1988.
Нечипорук Д. М. Американское общество друзей русской свободы: Дис. … 

канд. ист. наук. СПб., 2009. <http://www.dissercat.com/content/amerikanskoe- 
obshchestvo-druzei-russkoi-svobody>.

George Kennan // Spartacus Educational. <http://spartacus-educational.com/RUSSIA- 
George_Kennan.htm>.

Travis F. F. George Kennan and the American-Russian Relationships, 1865–1924. 
Athens: Ohio University Press, 1990.

Портрет
Фотография 1885 года. Воспр. по: <https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kennan_ 

(explorer)>.

дмитрий Александрович клеменц  
(1847–1914) 
Археолог, этнограф, музеевед,  
революционер-народник.

Родился в с. Горяиновке Николаевского уезда Сара-
товской губернии в  семье управляющего имением. 
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Учился в Казанском, затем в Петербургском университете, курса 
не окончил. В 1874 году эмигрировал, участвовал в издании жур-
налов «Община», «Земля и  воля». После возвращения в Россию 
в 1881 го ду арестован за сотрудничество с революционными ор-
ганизациями и сослан в Якутию, однако в связи с болезнью полу-
чил разрешение отбывать срок в г. Минусинске Красноярской 
 губернии.

В 1883 году Клеменцу было позволено участвовать в экспеди-
ции по изучению района Восточного Алтая — Западных Саян 
в верховьях рек Томи и Абакана. Проводил географические и гео-
логические исследования на реках Абакан и Мрассу, на Телецком 
озере, в Западных Саянах и на Алтае.

Прожил в Сибири около 15 лет, изучал антропологию и этно-
графию народов Сибири и Монголии, предпринял многочислен-
ные экспедиционные поездки. Активно содействовал развитию 
музейного дела в Сибири, участвовал в создании музейных экспо-
зиций в Минусинске, Красноярске, Томске и других городах.

В 1885 году, будучи директором Восточно-сибирского отдела 
Русского географического общества, стал одним из научных руко-
водителей Сибиряковской экспедиции ИРГО, привлек к участию 
в работе экспедиции В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона, Э. К. Пекарско-
го и других политических ссыльных, находившихся в то время 
в  Сибири, что в значительной степени способствовало становле-
нию их как ученых.

В 1902 году переехал в Петербург, занял должность хранителя 
этнографического отдела Музея Александра III (ныне Российский 
этнографический музей). Вышел в отставку в чине действительно-
го статского советника в 1909 году. 
Сочинения
Древности Минусинского музея: Памятники металлических эпох. Томск: 

И. Кузнецов, 1886.
Из поездки в Качинскую степь // Восточное обозрение. 1886. № 47. С. 10–12.
Материалы, собранные Д.  А.  Клеменцом при экскурсиях в Верхний Абакан 

в 1883 и 1884 гг. Омск: Тип. окр. штаба, 1890. (Записки Западно-сибирско-
го отдела ИРГО. Кн. 11).

Местные музеи и их значение в провинциальной жизни // Сибирский сбор-
ник. Иркутск, 1892. Вып. 2. С. 2–35.

Минусинская Швейцария и боги пустыни (из дневника путешественника) // 
Восточное обозрение. 1884. № 5. С. 7–9; № 7. С. 11–14; № 9. С. 9–11; № 12. 
С. 10–12.
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Путь из Минусинска на Бирюсу // Известия Восточно-сибирского отдела Рус-
ского географического общества. 1890. Т. 21. № 1. С. 70–77.

Источники
Клеменц Дмитрий Александрович (15 декабря 1848 года — 8 января 1914 го-

да)  // Банк городов. <http://www.bankgorodov.ru/famous-person/klemenc-
dmitrii-aleksandrovich>.

Милевский О. А., Панченко А. Б. «Беспокойный Клеменц»: опыт интеллекту-
альной биографии. М.: РОССПЭН, 2017.

Попов И. И. Д. А. Клеменц: биографический очерк. Иркутск: Тип. Иркут. т-ва 
печ. дела,  1917.

Портрет
Воспр. по: <https://bigenc.ru/domestic_history/text/2623791>.

Петр Никитич Буцинский (1853–1916) 
Историк, исследователь Сибири.

Родился в Курской губернии в семье сельского свя-
щенника. Окончил Обоянское духовное училище, 
Белгородскую духовную семинарию и историко- 
филологический факультет Харьковского универси-
тета (1879).

Занимался историей освоения Сибири на основе материалов, 
хранящихся в архивах Министерства юстиции и иностранных 
дел («портфели Миллера», материалы Сибирского приказа и др.). 
В 1889 году защитил диссертацию «Заселение Сибири и быт пер-
вых ее насельников», опубликованную в виде книги. Основные 
интересы — история сибирского крестьянства, история распро-
странения православия в Сибири. Известен своими национа-
листическими русофильскими взглядами, один из учредителей 
Харьковского отдела Русского собрания (ХОРС), автор докладов 
«Русский мужик и немец-колонист», «Предприимчивость русско-
го человека» и под. В Харьковском университете читал курсы лек-
ций о завоевании и заселении Сибири.
Сочинения
Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков: Тип. губ. правл., 

1889.
К истории Сибири  // Записки Императорского Харьковского университе-

та. 1893. [Мангазея и мангазейский уезд (1601–1645 гг.). Вып. 1. С. 33–98; 
Сургут и Сургутский уезд (1594–1645 гг.). Вып. 2. С. 57–72; Нарым и На-
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рымский уезд (1598–1645 гг.).  Вып. 2.  С. 72–80; Кетск и Кетский уезд 
(1602–1654 гг.). Вып. 2. С. 80–84].

Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков: Тип. губ. правл., 
1893.

Открытие Тобольской епархии и первый Тобольский архиепископ Киприан. 
Харьков: Тип. губ. правл., 1891.

Сибирские архиепископы Макарий, Нектарий, Герасим (1625–1650 гг.). Харь-
ков: Тип. губ. правл., 1891.

Источники
Каплин А. Буцинский Петр Никитич // Русская национальная философия 

в трудах ее создателей. <http://www.hrono.info/biograf/bio_b/bucinski_pn.
html>.

Стадник А. Н. П. Н. Буцинский: творческий путь // Проблемы истории Сиби-
ри XVI–XX вв. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2005. 
Вып. 1. С. 18–25.

Портрет
Воспр. по: <http://rusk.ru/st.php?idar=104841>.

Александр Аркадьевич кауфман (1864–1919) 
Экономист, статистик, исследователь 
землевладения и землепользования Сибири.

Родился в Берлине. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета (1885).

С 1887 году состоял в группе исследователей, соз-
данной для изучения землепользования и хозяйства 

крестьян Западной Сибири. Прошел с экспедицией Ишимский 
и  Туринский уезды Тобольской губернии и Томско-Мариинское 
полесье, опубликовал описание крестьянского землевладения и хо-
зяйства в названных районах.

В 1893–1905 годах участвовал в работах по поземельному 
устройству сибирских крестьян и по отводу земель переселенцам, 
прошел в составе статистической экспедиции Тюменский и То-
больский край.

Постоянно привлекался к важнейшим законодательным 
и организационным работам по поземельному устройству и пе-
реселенческому делу в Сибири. С 1900 и до выхода в отставку 
в 1906 году — член Ученого комитета Министерства земледелия 
и госимущества.



39

Публицист, один из создателей «Северного вестника», автор 
многих сотен статей в журналах «Юридический вестник», «Русская 
мысль», «Русское богатство», «Сибирь» и др. Некоторые его жур-
нальные публикации объединены в сборнике статей «Община, пере-
селение, статистика» (М.: Изд. Г. А. Лемана и Б. Д. Плетнева, 1915).
Сочинения
Земельные отношения и общинные порядки в Забайкалье по местному иссле-

дованию 1897 г. Иркутск: Тип. газ. «Восточное обозрение», 1900.
Исследования крестьянского быта в Ишимском округе Тобольской губернии. 

СПб.: Тип. В. Безобразова, 1889.
Крестьянская община в Сибири: По местным исследованиям 1886–

1892 гг. СПб.: Кн. маг. А. Ф. Цинзерлинга, 1897.
Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской губер-

ниях: По исследованиям чинов М-ва гос. имуществ / Сост. А. А. Кауфман, 
Ю. Н. Вагнер. СПб.: Деп. общ. дел М-ва гос. имуществ, 1894.

Переселение и колонизация. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1905.
Источники
Ден В. Э. Памяти Александра Аркадьевича Кауфмана [1919] // Галерея эконо-

мистов. <http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=ru&links= 
./ru/kaufman/biogr/kaufman_b1.txt&img=brief.gif&name=kaufman>.

Макаров И. Александр Аркадьевич Кауфман (1864–1919) // Демоскоп Weekly. 
2004. № 179–180. <http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0179/nauka02.php>.

Струве П. Б. Кауфман Александр Аркадьевич // Энциклопедический словарь: 
В 86 т. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1895. Т. 14А. С. 773.

Иллюстрация
Обложка книги А. А. Кауфмана «Переселение и колонизация».

Владимир Ильич Иохельсон (1855–1937) 
Этнограф, один из основателей североведения, 
революционер-народник.

Родился в Вильно в зажиточной еврейской семье. 
Учился в Петербургском университете, примкнул 
к народовольцам, в 1880–1885 годах — в эмиграции 
в Германии. По возвращении в Россию арестован, 
сослан на 10 лет в Якутию (район Среднеколымска).

В 1894 году по рекомендации Д. А. Клеменца принял участие 
в  Якутской Сибиряковской экспедиции ИРГО. Больше двух лет 
провел среди юкагиров, объехав все районы их расселения. Обна-
ружил и описал два самостоятельных юкагирских языка — колым-
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ский и тундренный, составил словарь в 9000 слов, записал 150 тек-
стов и сделал ценные этнографические наблюдения.

После возвращения в Петербург в 1898 году вместе с В. Г. Бого-
разом вошел в состав знаменитой Джезуповской экспедиции 
(The Jesup North Pacific Expedition) под руководством Франца Боа-
са; изучал коряков, продолжал исследования юкагиров. Собрал 
и описал обширные этнографические и лингвистические материа-
лы по корякам, а также музейные коллекции; описал кузнечное ре-
месло, байдарный промысел и изобразительное искусство коряков.

С 1908 по 1911 год участвовал в Алеутской экспедиции ИРГО, 
объехал важнейшие острова Алеутской гряды (Уналашка, Атту, 
Атка, Умнак и др.), проведя на некоторых из них по нескольку ме-
сяцев. Собрал словарь в 5000 слов, впервые использовал фонограф 
для записи устной речи (150 фольклорных текстов). Изучал итель-
менский язык и фольклор, быт и промыслы местного населения, 
собирал этнографические коллекции в районе Хайрюзова, Тигиля 
и близлежащих корякских и эвенских кочевий.

С 1922 года жил в США (Нью-Йорке), был приписан к Амери-
канскому музею естественной истории, обрабатывал и публиковал 
собранные материалы — главным образом в серии «Труды Джезу-
повской экспедиции». Скончался и похоронен в Нью-Йорке.
Сочинения
Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка // Известия 

Имп. Акад. наук. 1912. № 17, дек. С. 1031–1046.
Материалы по изучению алеутского языка и фольклора. Пг.: Рос. гос. акад. 

тип., 1923. Т. 1: Образцы народной словесности. Вып. 1: Тексты на уна-
лашкинском наречии с переводом и примечаниями.

Образцы материалов по изучению юкагирского языка и фольклора, собран-
ные в Якутской экспедиции // Известия Имп. Акад. наук. 1898, сент. Т. 9. 
№ 2. С. 151–177.

Одульский (юкагирский) язык // Языки и письменность народов Севера / Ред. 
Д. А. Ольдерогге. Л.: Ин-т народов Севера, 1934. Ч. 3. С. 149–180.

Унанганский (алеутский) язык // Языки и письменность народов Севера / Ред. 
Д. А. Ольдерогге. Л.: Ин-т народов Севера, 1934. Ч. 3. С. 129–148.

Jochelson W. The Koryak. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert. & Co., 1908. 
(The Jesup North Pacific Expedition Publications. Vol. 6. Pt. 1–2).

Jochelson W. The Yakut. New York: The American Museum of Natural History, 1933. 
(Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 33. 
Pt. 2).

Jochelson W. The Yukaghir and Yukaghirized Tungus. Pt. 1. Leiden: E.  J. Brill; 
New  York: G.  E. Stechert. & Co., 1910. (The Jesup North Pacific Expedition 
Publications. Vol. 9. Pt. 1). 
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Jochelson W. The Yukaghir and Yukaghirized Tungus. Pt. 2. Leiden: E.  J. Brill; 
New  York: G.  E. Stechert. & Co., 1924. (The Jesup North Pacific Expedition 
Publications. Vol. 13. Pt. 2).

Jochelson W. The Yukaghir and Yukaghirized Tungus. Pt. 3. Leiden: E.  J. Brill; 
New  York: G.  E. Stechert. & Co., 1926. (The Jesup North Pacific Expedition 
Publications. Vol. 13. Pt. 3).

Kamchadal Texts collected by Waldemar Jochelson / Ed. by D. Worth. The Hague: 
Mouton, 1961.

Полный список работ см.:  
<http://www.kunstkamera.ru:8081/siberia/Bibliorg/Iokhelson.pdf>.

Источники
Вахтин Н. Б. «Наука и жизнь»: судьба Владимира Иохельсона (по материалам 

его переписки 1897–1934 гг.) // Bulletin: Anthropology, Minorities, 
Multilngualism. 2004, January. No. 5. P. 35–49.

Слободин С. Б. Выдающийся исследователь северных народов (к 150-летию 
со дня рождения В. И. Иохельсона) // Этнографическое обозрение. 2005. 
№ 5. С. 96–115.

Шавров К. Б. В. И. Иохельсон // Советская этнография. 1935. № 2. С. 3–15.
Kasten E., Durr M. Jochelson and the Jesup North Pacific Expedition: A New Approach 

in the Ethnography of the Russian Far East // Jochelson W. The Koryak. Fürsten-
berg, Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2016. P. 9–34. <http://www.siberian-studies.
org/publications/PDF/jochkoryak_foreword.pdf>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Иохельсон,_Владимир_Ильич>.

Эдуард карлович Пекарский (1858–1934) 
Лингвист, фольклорист, этнограф,  
революционер-народник.

Родился в Игуменском уезде Минской губернии. 
Еще гимназистом примкнул к народническому 
движению. Поступил в Харьковский ветеринарный 

институт, из которого был исключен за революционную деятель-
ность. В 1881 году вместе с другими лицами, имевшими отношение 
к убийству агента полиции Н. В. Рейнштейна, приговорен к посе-
лению «в отдаленные места Сибири с лишением всех прав со-
стояния».

Около двадцати лет прожил в 1-м Игидейском наслеге Боотур-
ского улуса Якутии. Изучал якутский язык и фольклор. Составлял 
словарь якутского языка, который к 1898 году насчитывал около 
20 000 слов.



42

В 1891 году получил разрешение поселиться в Якутске. Уча-
ствовал в экспедиции в Приаянский край, проводил подворную 
перепись эвенков, собирал этнографические данные о них.

Осенью 1905 года переехал в Петербург, получил место храни-
теля в Музее антропологии и этнографии Академии наук (Кунст-
камера). Издал три тома «Образцов народной литературы якутов» 
на якутском языке. Отдельными выпусками выходил капитальный 
«Словарь якутского языка» с богатыми параллелями из родствен-
ных языков и подробными лингвистическими и реальными (этно-
графическими) комментариями. За эти труды награжден золотыми 
медалями Академии наук и Русского географического общества.
Сочинения
Плащ и бубен якутского шамана: Мат-лы по этнографии России. СПб.: Т-во 

Р. Голике и А. Вильборг, 1910. (В соавт. с В. Н. Васильевым).
Словарь якутского языка: В 13 т. СПб.; Пг; Л., 1907–1930. [Переиздание:] Пе-

карский Э. К. Словарь якутского языка: В 3 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Наука, 2008.

Среди якутов (случайные заметки) // Очерки по изучению Якутского края. 
Иркутск: Тип. изд. «Власть труда», 1928. Вып. 2. С. 23–53.

Источники
Армон В. Польские исследователи культуры якутов / Пер. с пол. К. С. Ефремо-

ва; отв. ред. В. Н. Иванов. М.: Наука / Интерпериодика, 2001.
Пекарский, Эдвард (Эдуард Карлович) // Историческая энциклопедия Сиби-

ри. 2009. <http://irkipedia.ru/content/pekarskiy_edvard_eduard_karlovich_
istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009>.

Эдуард Карлович Пекарский // Якутск. <http://www.yakutskhistory.net/
ссыльные-в-якутии/э-к-пекарский>.

Эдуард Карлович Пекарский: к 100-летию со дня рождения: Сб. статей. Якутск: 
Якуткнигоиздат, 1958.

Портрет
Воспр. по:  <http://www.yakutskhistory.net/ссыльные-в-якутии/э-к-пекарский>.

Вацлав Леопольдович Серошевский 
(Wacław Sieroszewski; 1858–1945) 
Исследователь якутов, этнограф, писатель, 
публицист, участник польского освободительного 
движения.

Родился в семье польского землевладельца. После 
поражения восстания 1863–1864 годов имение было 
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конфисковано. По окончании гимназии работал учеником слесаря 
в железнодорожной мастерской. Весной 1889 года как участник 
антиправительственного движения сослан в Якутию, в Верхоянск.

Изучал якутский язык, собирал рассказы и предания. В 1885 го-
ду получил разрешение отправиться на р. Алдан и в Намский улус, 
где купил себе участок земли. По окончании срока ссылки в 1892 го-
ду переехал в Иркутск, закончил научный труд на русском языке 
«Якуты: опыт этнографического исследования», который был из-
дан и премирован Географическим обществом. Это одно из наибо-
лее полных исследований традиционного быта и культуры якутов 
конца XIX века.

Автор рассказов и повестей из жизни якутов.
С конца 1897 года жил в Польше. В 1903 году вместе с Б. О. Пил-

судским участвовал в экспедиции к айнам в Японию.
В 1905 году за участие в революционном движении вновь аре-

стован, в 1906 нелегально перешел австрийскую границу и посе-
лился в Польше, затем во Франции. Во время Первой мировой 
 войны воевал в «легионах Пилсудского» на стороне Австрии и Гер-
мании против России. В 1918 году — министр информации и про-
паганды Польского временного правительства, в 1935– 1938 — се-
натор Польши. Умер, не дожив три недели до окончания Второй 
мировой войны.
Сочинения
Повести и рассказы. СПб.: С. Дороватовский и А. Чарушников, 1900.
Рассказы: В 8 т. СПб.: Знание, 1908–1909.
Якуты: опыт этнографического исследования. СПб.: ИРГО, 1896.
Du shamanisme d’aprés les croyances des yakoutes // Revue de l’histoire des 

Religions. Paris, 1902. Vol. 46. P. 204–233.
Источники
Армон В. Польские исследователи культуры якутов / Пер. с пол. К. С. Ефремо-

ва; отв. ред. В. Н. Иванов. М.: Наука / Интерпериодика, 2001.
В. Л. Серошевский // Якутск. <http://www.yakutskhistory.net/в-л-серошевский>.
Robert J. T. Waclaw Sieroszewski and the Yakut of Siberia // Ethnohistory. 1977. 

Vol. 24. No. 2. P. 103–115.
Иллюстрация
Памятный камень в честь В. Серошевского в Якутске. Воспр. по: <https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2834611>.
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Николай Львович Гондатти (1860–1946) 
Этнограф, исследователь Сибири, 
государственный деятель.

Родился в Москве, закончил естественно-истори-
ческое отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета, оставлен в уни-

верситете для подготовки к профессорскому званию на кафедре 
антропологии и энтомологии. В 1883–1889 годах — секретарь 
антро пологического отдела Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ). В 1885 го-
ду командирован в Пермскую губернию и Северо-Западную Си-
бирь для проведения антропологических и этнографических иссле-
дований; изучал быт и культуру остяков (хантов) и зырян (коми).

С 1893 года на государственной службе: начальник Анадырской 
округи Приморской области (1893–1897), начальник Переселенче-
ского управления в Приморской области (1899–1902), правитель 
канцелярии Иркутского генерал-губернаторства (1902), губернатор 
Томской губернии (1906), губернатор Тобольской губернии (1908). 
В 1911 году назначен Приамурским генерал-губернатором.

Деятельный администратор, собрал значительные сведения по 
истории, демографии, этнографии, языкам населения Чукотки, сде-
лал первое описание языка азиатских эскимосов, ввел в оборот на-
звание народа «коряки». На основании материалов, собранных 
Гондатти, Г. Ф. Миллер сделал первое в истории описание эскимос-
ских наречий Анадырского округа (Живая старина. 1897. Вып. 2). 
Гондатти возглавлял Амурскую экспедицию (1910). Инициатор 
строительства моста через Амур и Амурской железной дороги. По-
четный гражданин Новосибирска, Томска, Хабаровска.

Коллекция этнографических предметов, собранная Гондатти 
на Чукотке, удостоена золотой медали им. К. М. Бэра (1897). После 
революции эмигрировал, жил в Харбине.
Сочинения
Культ медведя у инородцев Северо-Западной Сибири. М.: ИОЛЕАЭ, 1888. 

(Имп. Общество любителей естествознания, антропологии и  этногра-
фии. Т. 48. Вып. 2).

Общий отчет Амурской экспедиции за 1910 год. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 
1911. (Труды командированной по высочайшему повелению Амурской 
экспедиции. Вып. 1).
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Оседлое население реки Анадыря // Записки Приамурского отдела Имп. Русско-
го географического общества. Хабаровск, 1897. Т. 3. Вып. 1. С. 111–165. 

Поездка из села Маркова, на р. Анадырь, в бухту Провидение (Берингов про-
лив) // Записки Приамурского отдела Имп. Русского географического 
общества. Хабаровск, 1898. Т. 4. Вып. 1. С. 1–42.

Сведения о поселениях по Анадырю. Оседлое поселение реки Анадыря. Со-
став Анадырского округа // Записки Приамурского отдела Имп. Русского 
географического общества. Хабаровск, 1897. Т. 3. Вып. 1. С. 71–110.

Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М.: Тип. Е. Г. Потапо-
ва, 1888.

Состав населения Анадырской округи // Записки Приамурского отдела Имп. 
Русского географического общества. Хабаровск, 1897. Т. 3. Вып. 1. С. 166–
178.

Источники
Гондатти Николай Львович (21.11.1860 — 05.04.1946) // Яковенко А. В., Га-

хов  В. Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель / Науч. 
ред. Н. М. Дмитриенко. Томск: Ветер, 2012. С. 177–187.

Дубинина Н. И. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти. Хабаровск: 
РИОТИП, 1997.

Игнатенко В. В. Гондатти, Николай Львович // Иркипедия.Ru: Энциклопедия 
и  новости Приангарья. <http://irkipedia.ru/content/gondatti_nikolay_
lvovich>.

Хисамутдинов А. Николай Львович Гондатти — ученый на посту губернато-
ра // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 2000. № 4. С. 106–116.

Портрет
Фотография 1880 года. Воспр. по: <http://irkipedia.ru/content/gondatti_nikolay_

lvovich>.

Серафим керопович Патканов  
(1860–1918/1923?) 
Статистик, экономист, этнограф,  
исследователь Сибири.

Окончил историко-филологический факультет Пе-
тербургского университета, определен на службу 
в Центральный статистический комитет.

Начиная с 1886 года занимался изучением экономического 
быта населения Западной Сибири. Участвовал в разработке дан-
ных Первой всеобщей переписи 1897 года. Подвергал сомнению 
и критике данные о численности некоторых народов Сибири, осо-
бенно в отношении широко расселенных тюркских и тунгусо-
манчжурских народов (эвенки, якуты и др.).
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Автор четырех из двадцати двух томов «Материалов для изу-
чения экономического быта крестьян и инородцев Западной Сиби-
ри», работ по фольклору и языкознанию народов и племен обла-
стей и губерний Сибирского края. Занимался изучением местного 
населения Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской, Забай-
кальской, Амурской, Приморской губерний и острова Сахалин. 
Основой для исследований служили материалы переписи населе-
ния 1897 года. На протяжении многих лет изучал, анализировал 
и  систематизировал полученный обширный материал, составляя 
подробные выборки и группируя данные в таблицы. Итогом этой 
работы стал фундаментальный свод статистических сведений, пол-
но и подробно описывающий коренное население Сибири.

Составил подробные списки народов Сибири с указанием их 
численности, племенные карты Сибири с подробными объясне-
ниями, вел исследования по географии и статистике населения 
 Сибири.
Сочинения
О приросте инородческого населения Сибири: Статист. материалы для осве-

щения вопр. о вымирании первобыт. племен. СПб.: Имп. Акад. наук, 
1911.

Опыт географии и статистики тунгусских племен Сибири на основании дан-
ных переписи населения 1897 г. и других источников: В 2 ч. СПб.: Тип. 
СПб. акц. о-ва «Слово», 1906. (Записки Имп. Русского географического 
общества по отделению этнографии / Под ред. Н. И. Веселовского. Т. 31).

Сочинения: В 5 т. Тюмень: Мандр и К, 2003. (Краеведческая библиотечка журн. 
«Лукич»).

Список народностей Сибири. Пг.: Рос. гос. акад. тип., 1923.
Источники
Курчатова Т. Т. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. в Якутской области: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Якутск, 2002.
Патканов Серафим Керопович // Библиотека сибирского краеведения. <http://

bsk.nios.ru/content/patkanov-serafim-keropovich>.
Решетов А. М. С. К. Патканов как статистик и этнограф-сибиревед // Культур-

ное наследие народов Сибири и Севера: Мат-лы Четвертых Сибирских 
чтений 12–14 октября 1998 г. СПб.: МАЭ РАН, 2000. С. 22–26.

Портрет
Воспр. по: <http://bsk.nios.ru/content/patkanov-serafim-keropovich>.
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Иван Иванович Майнов (1861–1936) 
Этнограф, антрополог, статистик,  
революционер-народник.

Родился в Тульской губернии. Гимназию не окончил, 
исключен за участие в революционном молодежном 
кружке. В 1880 го ду вступил в саратовский кружок 

партии «Народная воля», в 1881 арестован, сослан на поселение 
в Иркутскую губернию. Дважды пытался бежать из ссылки, пере-
веден в Верхоленск. В 1887 году выслан в Якутскую область, в 160 вер-
стах от Якутска по Охотскому тракту, оставался здесь до конца 
1893 года. По приглашению Д. А. Клеменца в 1894–1896 годах при-
нял участие в Сибиряковской экспедиции, выполнял работу по 
 антропометрии и демографии якутов и тунгусов, обследовал быт 
русских крестьян Якутской области.

По окончании срока ссылки в 1896 году переехал в Иркутск, 
служил в городской управе, был членом Распорядительного ко-
митета Восточно-сибирского отдела Русского географического 
общества и членом редакции газеты «Восточное обозрение». 
В 1906 году отошел от революционной деятельности. В 1911 пере-
ехал в Петроград, работал при Министерстве путей сообщения 
как статистик по обследованию районов проектируемых желез-
нодорожных линий. Совершил ряд поездок, преимущественно 
по  Сибири и Киргизскому краю. Результатами исследований 
 стали специальные труды, печатавшиеся в изданиях министер-
ства, за которые И. И. Майнову была присуждена малая золотая 
медаль ИРГО. Книга о русских крестьянах в Якутской области 
(1912) была удостоена Сибиряковской премии Томского универ-
ситета.

С 1918 года занимался обработкой антропологических, этно-
графических и статистических материалов, собранных ранее 
в Якутской области им самим и его товарищами по ссылке.
Сочинения
Некоторые данные о тунгусах Якутского края. Иркутск: Типо-лит. П. И. Маку-

шина, 1898. (Труды Восточно-сибирского отделения ИРГО. № 2).
Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области. СПб.: Тип. В. Ф. Кирш-

баума, 1912. (Записки Имп. Русского географического общества по отде-
лу статистики. Т. 12).
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Иван Иванович Майнов // Народая Воля. <http://narovol.ru/Person/mainov.htm>.
Майнов, Иван Иванович // Иркипедия.Ru: Энциклопедия и новости При-

ангарья. <http://irkipedia.ru/content/maynov_ivan_ivanovich>.
Портрет
Воспр. по: <http://irkipedia.ru/content/maynov_ivan_ivanovich>.

Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927) 
Этнограф-северовед, один из основателей 
североведения в России, революционер-народник.

Родился в Житомире. В 1881 году поступил на есте-
ственное отделение Петербургского университета. 
За участие в студенческой демонстрации и столк-
новения с полицией в 1882 году был выслан из сто-
лицы и поступил на юридическое отделение Ново-

российского университета, находившегося в Одессе, где учился 
до ареста в 1896 году (сдать выпускные экзамены не успел). За учас-
тие в народовольческих организациях получил три года тюрьмы, 
а в 1889 году был выслан на десять лет на Сахалин. Там увлекся эт-
нографией гиляков (нивхов), принимал участие в статистическом 
обследовании острова.

В 1897 году Академия наук добилась досрочного возвращения 
Штернберга из ссылки. В 1901 он был приглашен на работу в Музей 
антропологии и этнографии. Для этого Академия выхлопотала ему 
трехмесячное право жительства в столице и затем регулярно до-
бивалась его продления в Охранном отделении. В 1902 получил 
 диплом юридического факультета Петербургского университета.

В 1910 году работал на Амуре и Сахалине для сбора дополни-
тельных сведений об изученных им ранее народностях. В 1917 со-
стоял председателем Сибирской подкомиссии по составлению 
 этнографической карты России при Русском географическом об-
ществе, с 1920 — председателем Сибирского отдела Комиссии по 
изучению племенного состава населения СССР (КИПС).

Всю жизнь проработал в Музее антропологии и этнографии. 
Вместе с В. Г. Богоразом основал и возглавлял группу научных 
и  учебных учреждений (этнографическое отделение Географиче-
ского института, географическое отделение ЛГУ, Рабфак северных 
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народностей при ЛГУ, Северный рабфак при Институте живых 
восточных языков), читал курсы по этнографии в этих учреждени-
ях. Воспитал целое поколение ученых-североведов.

Председатель Еврейского историко-этнографического обще-
ства, один из создателей Еврейского музея.
Сочинения
Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны: Статьи и материалы. Хабаровск: 

Дальгиз, 1933.
Избранничество в религии // Этнография. 1927. № 1. С. 1–56.
Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора. СПб.: Тип. Имп. Акад. 

наук, 1908.
Первобытная религия в свете этнографии: Исследования, статьи, лекции. Л.: 

Институт народов Севера ЦИК СССР, 1936.
Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. Л.: Институт народов Севера 

ЦИК СССР, 1933.
Источники
Богораз В. Г. Л. Я. Штернберг как человек и ученый // Этнография. 1927. № 2. 

С. 269–282.
Гаген-Торн Н. И. Лев Яковлевич Штернберг. М.: Наука, 1975.
Лев Штернберг — гражданин, ученый, педагог: к 150-летию со дня рождения / 

Под ред. Е. А. Резвана. СПб.: МАЭ РАН, 2012.
Памяти Л. Я. Штернберга, 1861–1927. Л.: АН СССР, 1930.
Пилсудский Б. О. «Дорогой Лев Яковлевич…» (письма Л. Я. Штернбергу, 1893–

1917 гг.). Южно-Сахалинск: Сахал. обл. краевед. музей, 1996.
Сирина А. А., Роон Т. П. Лев Яковлевич Штернберг: у истоков советской этно-

графии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. 
М.: Наука, 2004. С. 49–94.

Kan S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln; 
London: University of Nebraska Press, 2009. (Critical Studies in the History of 
Anthropology).

Портрет 
Воспр. по: <http://collection.kunstkamera.ru/entity/PERSON/248>.

Леонид Львович (Людвиг Готлиб) 
Брейтфус (1864–1950) 
Мореплаватель, гидрометеоролог, зоолог, 
исследователь и историк Арктики.

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил классиче-
ское отделение Петропавловского лютеранского 
училища в Петербурге. Участник революционного 

движения, выслан за границу. Учился в Берлинском университете; 
изучал зоологию, океанографию и метеорологию.
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Работал в Берлинском зоологическом музее. Участник Мур-
манской научно-промысловой экспедиции в Северном Ледовитом 
океане (1898–1908). В 1902–1910 годах — уполномоченный по Мур-
манским спасательным станциям Общества спасения на водах, 
инициировал использование авиации для поиска терпящих бед-
ствие арктических экспедиций. Создал первую батиметрическую 
и гидрологическую карту Баренцева моря. С 1912 года возглавлял 
гидрометрическую службу Главного гидрографического управле-
ния, организовал четыре полярные гидрометеорологические стан-
ции в Карском море.

 В 1921 году переехал в Берлин, занимался исследовательской 
работой в Берлинском зоологическом музее, издавал журнал по 
 изучению Арктики воздушными средствами — «Аэроарктика». 
Писал обзорные историко-географические работы о полярных 
 областях. В  1923 году консультировал организаторов операции 
по спасению экипажа Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», по-
терпевшем аварию в районе Шпицбергена. В 1931 году руководил 
обработкой материалов, собранных международной экспедицией 
в советскую Арктику на дирижабле «Граф Цеппелин».

С 1945 года до конца жизни работал в Гидрографическом ин-
ституте в Гамбурге. Автор более 200 научных трудов.
Сочинения
Арктическая область, ее природа, задачи и цели изучения: с рисунками, кар-

тою и таблицею главнейших этапов завоевания Арктики / Сост. Л. Л. Брейт-
фус. Л.: О-во «Аэроарктик», 1928.

К исследованию морского сибирского пути: гидрографическая экспедиция Се-
верного Ледовитого океана и меры к ее освобождению из вынужденной 
зимовки во льдах около Таймырского полуострова в 1914/15 г. Пг.: Тип. 
Морского мин-ва, 1915.

Морской сибирский путь на Дальний Восток: краткая история плаваний Кар-
ским морем и Сибирским Ледовитым океаном. СПб.: Тип. И. Гольдберга, 
1904.

Труды Мурманской научно-промысловой экспедиции, 1905 год: Отчет началь-
ника экспедиции Л. Л. Брейтфуса. СПб.: Б. и., 1912.

Труды Мурманской научно-промысловой экспедиции, 1906 год: Отчет началь-
ника экспедиции Л. Л. Брейтфуса. СПб.: Б. и., 1915.

Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана: Крат. 
очерк ее деятельности в течение 1898–1904 гг. СПб.: Тип. И. Гольдберга, 
1905.

Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана: От-
чет о работах в 1904 г. СПб.: Рус. скоропеч., 1908.
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К 150-летию со дня рождения Леонида Львовича Брейтфуса // Полярный на-

учно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океа-
нографии им.  Н.  М.  Книповича. 2014, 15 дек. <http://www.pinro.ru/15/
index.php/ru/news/1363--150->.

Попов С. В. Л. Л. Брейтфус — исследователь Арктики // Земля и Вселенная. 
1990. № 5. С. 47–50.

Портрет
Воспр. по: <http://lexicon.dobrohot.org/index.php/ БРЕЙТФУС_Людвиг-Готлиб_

(Леонид Львович)>.

дина Лазаревна Бродская (1864 — ок. 1943) 
Исследователь юкагиров и алеутов,  
участница Джесуповской экспедиции.

Родилась в Керчи. Окончила Бестужевские женские 
курсы, затем медицинский факультет Цюрихского 
университета. В 1900–1902 годах вместе с мужем 

В. И. Иохельсоном принимала участие в Джесуповской экспедиции: 
выполняла обязанности врача, производила антропометрические 
замеры юкагиров, коряков и якутов, фотографи ческие съемки, за-
писывала устный и музыкальный фольклор. В 1906 году на собран-
ном материале защитила докторскую диссертацию в Цюрихе. 

Работала вместе с мужем в экспедиции к алеутам (1909–1911), 
занималась сбором фольклорного материала, лингвистическими 
и антропологическими исследованиями.

В 1918 году по приглашению Л. Я. Штернберга работала в от-
деле антропологии Кунсткамеры. Эмигрировала в США вместе 
с мужем в 1922 году. До конца 1929 года Иохельсоны жили и рабо-
тали в Нью-Йорке, затем переехали во Францию, в 1933 году верну-
лись в Нью-Йорк.
Сочинения
К антропологии женщин племен крайнего северо-востока Сибири // Русский 

антропологический журнал. 1907. № 1/2 (25/26). С. 1–87. 
Источники
Банникова  Е.  Е. Женщины научно-исследовательских экспедиций на севере 

Дальнего Востока России в конце XIX — начале XX века // VIII Междуна-
родная студенческая электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум 2016». <http://www.scienceforum.ru/2016/pdf/22231.pdf>.
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Корсун С. А. В. И. Иохельсон — исследователь алеутов // Музей. Традиции. 
Этничность. 2013. №  1 (3). С. 6–17. <http://www.ethnomuseum.ru/sites/
default/files/wysiwyg/files/1_3.pdf>.

Портрет
Оригинал хранится в American Museum of Natural History в Нью-Йорке. Воспр. 

по изданию:  Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific 
Expedition, 1897–1902 / Ed. by Igor Krupnik, William W. Fitzhugh. Washington 
D.C.: Smithsonian Institution, 2001.

феликс Яковлевич кон (1864–1941) 
Этнограф, публицист, участник польского 
освободительного движения.

Родился в Варшаве. Окончил Варшавский универ-
ситет. Состоял в партии социалистов. В 1884 году 
арестован, до 1891 отбывал наказание на Карий-

ской каторге. С 1895 по 1897 год — в Иркутске, участвовал в редак-
тировании еженедельной газеты «Восточное обозрение». Занимал-
ся изучением быта, обычаев и фольклора коренного и русского 
старожильческого населения пос. Балаганск Иркутской губернии, 
написал несколько этнографических очерков.

В 1894 году Кон участвовал в экспедиции Сибирякова для изу-
чения населения Якутской области. В Минусинске проводил этно-
графические исследования хакасов и тувинцев, работал в архиве 
Минусинского краеведческого музея. В 1899 году под эгидой Вос-
точно-сибирского отдела ИРГО организовал экспедицию для изу-
чения сойотов, собирал в Туве экспонаты для этнографического 
отдела Русского музея в Санкт-Петербурге.
Сочинения
За пятьдесят лет: Собр. соч.: В 3 т. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан 

и ссыльнопоселенцев, 1932–1934. Т. 3: Экспедиция в Сойотию.
Исторический очерк Минусинского местного музея за 25 лет (1877–1902 гг.). 

Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1902.
Усинский край. Красноярск: Тип. М. И. Абалакова, 1914. (Записки Краснояр-

ского подотдела ВСО ИРГО. Записки по географии. Т. 2. Вып. 1).
Физиологические и биологические данные о якутах (антропологический 

очерк). Минусинск: Тип. В. И. Корнакова, 1899. (Былое и настоящее си-
бирских инородцев: материалы для их изучения. Вып. 1).

Хатын-Арынское скопческое селение // Известия ВСО ИРГО. Иркутск, 1896. 
№ 4/5. С. 58–117.
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<http://irkipedia.ru/content/kon_feliks_feliks_yakovlevich_istoricheskaya_
enciklopediya_sibiri_2009>.

Кон, Феликс Яковлевич [автобиография] // Большая биографическая энцикло-
педия. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/59195/%D0%9A%D0
%BE%D0%BD>.

Феликс Яковлевич Кон // Xронос: Всемирная история в интернете. <http://
www.hrono.ru/biograf/bio_k/kon_fe_ja.php>.

Портрет
Воспр. по: <http://acaraj-kut.blogspot.ru/2016/07/2016_15.html>.

Владимир Германович Богораз  
(Натан Богораз, тан-Богораз, Богораз-тан; 
1865–1936) 
Этнограф-северовед, один из основателей 
североведения в России, революционер-народник.

Родился в г. Овруч Волынской губернии, в еврей-
ской семье. После крещения взял имя Владимир и отчество Герма-
нович — по крестному отцу. В 16 лет поступил в Петербургский 
университет. В 1889 году за участие в народовольческих кружках 
сослан на 10 лет в Среднеколымск, где увлекся этнографией. При-
нял участие в Сибиряковской экспедиции (1895–1897), изучал 
жизнь чукчей. По окончании экспедиции вернулся в Петербург, ра-
ботал в Музее антропологии и этнографии. С 1899 по 1902 год вме-
сте с В. И. Иохельсоном участвовал в знаменитой Джезуповской 
экспедиции под руководством Франца Боаса.

В результате экспедиции была собрана коллекция, включав-
шая около пяти тысяч этнографических предметов: гипсовые 
слепки лиц, черепа, археологические материалы из покинутых 
 поселений и захоронений; было записано 300 сказок и преданий, 
150 текстов на чукотском, корякском, камчадальском и эскимос-
ском языках, сделано около 100 фонографических записей. По ма-
териалам экспедиции составлены и опубликованы этнографиче-
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ские описания народов северо-востока Сибири, словари и очерки 
грамматик их языков.

До середины 1920-х годов этнография была лишь одной сто-
роной разнообразной деятельности Богораза (наряду с обще-
ственной деятельностью, литературой и журналистикой), однако 
к  1929 году его основные интересы сводятся именно к северо-
ведению: он профессор ЛГУ и Института народов Севера, заведу-
ющий отделом в Музее антропологии и этнографии, руководитель 
Ленинградского филиала Комитета Севера. В последние годы 
 жизни — директор основанного им в 1932 году Музея истории ре-
лигии.

За Богоразом (как и его коллегой и другом Л. Я. Штернбергом) 
прочно закрепилось звание основателя «ленинградской этногра-
фической школы». В созданном ими Географическом институте на 
этнографическом отделении обучалось первое поколение совет-
ских этнографов-североведов. Благодаря усилиям Богораза моло-
дые этнографы уже в 1920-е годы начали ездить в длительные экс-
педиции на Север и привозить оттуда уникальные этнографические 
и лингвистические материалы. Благодаря Богоразу в отечествен-
ную этнографию вошло понятие «полевая этнография».
Сочинения
Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь. М.; Л.: Учпедгиз, 1937.
Чукчи. Ч. 1: История и социальный строй. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР, 

1934; Ч. 2: Религия. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939.
Bogoras W. The Chukchee: Publications of the Jesup North Pacific Expedition. Vol. 7. 

Pts. 1–3. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert, 1904–1909. (Memoirs of 
the American Museum of Natural History, 11).

Bogoras W. Chukchee Mythology: Publications of the Jesup North Pacific Expedition. 
Vol. 8. Pt. 1. Leiden: E. J. Brill; New York: G. E. Stechert, 1910.

Источники
Алькор Я. П. В. Г. Богораз-Тан // Советская этнография. 1935. № 4–5. С. 6–7.
Вахтин  Н. Тихоокеанская экспедиция Джесупа и ее русские участники // 

Антро пологический форум. 2005. № 2. С. 241–274.
Зеленин Д. К. В. Г. Богораз — этнограф и фольклорист // Памяти В. Г. Богораза. 

1865–1936: Сб. ст. и восп. М.; Л.: АН СССР, 1937. С. 5–18.
К 150-летию В. Г. Богораза [подборка статей; сост. Д. Арзютов, Н. Вахтин] // 

Антропологический форум. № 29. 2016. С. 101–219.
Крупник И. И. В. Г. Богораз, его наследие и ученики // Тропою Богораза: науч. 

и лит. мат-лы / Ред. Л. С. Богословская, В. С. Кривощеков, И. И. Крупник. 
М.: Институт наследия — ГЕОС, 2008. С. 17–22.

Кулешова Н. Ф. Тан-Богораз: Жизнь и творчество. Минск: Изд-во БГУ, 1975.
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Михайлова Е. А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, обществен-
ный деятель // Выдающиеся отечественные этнографы и антропологи 
XX века: Сб. ст. М.: Наука, 2004. С. 95–136.

Памяти В. Г. Богораза: Сб. ст. и восп. М.; Л.: АН СССР, 1937.
Портрет
Воспр. по: <http://www.ks87.ru/82/4799.html>.

Бронислав Осипович Пилсудский  
(1866–1918) 
Этнограф, революционер-народник.

Родился в дворянской семье в Виленской губернии. 
В 1886 году поступил на юридический факультет 
Петербургского университета. Участвовал в подго-

товке Народной волей покушения на императора Александра III 
(1887), приговорен к 15 годам каторжных работ на Сахалине, где 
познакомился с Л. Я. Штернбергом.

Изучал сахалинских нивхов, записывал нивхский фольклор, 
собирал этнографическую коллекцию. C 1898 года работал в музее 
Общества изучения Амурского края во Владивостоке. В 1905 году 
вернулся в Польшу, затем жил в Швейцарии, в конце 1917 года пе-
реехал в Париж.

В 1902–1905 годах занимался изучением айнов, гиляков, оро-
ков, записывал на восковых валиках песни и речь айнов, составил 
словари, запечатлел на фотографиях типы аборигенов. Сравнивал 
элементы духовной и материальной культуры коренных народов 
островов Хоккайдо и Сахалина. Составил словарь и подготовил 
к печати грамматику языка сахалинских айнов, опубликовал под-
борку образцов их фольклора.

Единственной прижизненной монографией Пилсудского ста-
ли изданные в Кракове в 1912  году «Материалы для изучения 
 айнского языка и фольклора». В научный оборот новые айнские за-
писи из наследия Пилсудского были введены только в конце XX — 
начале XXI века. В 1991 году у здания Сахалинского областного 
краеведческого музея был открыт памятник Пилсудскому. С 1998 го-
да на Сахалине выходят «Известия Института наследия Бронисла-
ва Пилсудского».
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Сочинения
«Дорогой Лев Яковлевич…» (Письма Л. Я. Штернбергу, 1893–1917 гг.). Южно-

Сахалинск: Сахал. обл. краевед. музей, 1996.
Фольклор сахалинских айнов. Южно-Сахалинск: Сахал. кн. изд-во; Ин-т на-

следия Бронислава Пилсудского, 2002. <http://www.icrap.org/Folklor_
sachalinskich_Ainov.html>.

Pilsudski B.  Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore. Cracow: 
Cracow Univ. Press, 1912.

The Collected Works of Bronisław Piłsudski. Vol. 1: The Aborigines of Sakhalin. 
Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1998.

Источники
Кучинский А.  Научное наследие Бронислава Пилсудского и знаки памяти 

о  нем // Бронислав Осипович Пилсудский. <http://www.icrap.org/ru/
Kuczynski-9-1.html>.

Латышев В.  М., Прокофьев М.  М. Каталог этнографических коллекций 
Б. О. Пилсудского в Сахалинском государственном краеведческом музее 
(1898–1899, 1903–1905 гг.). 2-е изд., доп. и испр. Южно-Сахалинск: Сахал. 
гос. обл. краевед. музей, 2006.

Научный проект «Бронислав Осипович Пилсудский (1866–1918) — исследова-
тель коренных народов Сахалина» // Сахалинский областной краеведче-
ский музей. 2011, 12 oкт. <http://sakhalinmuseum.ru/research_3.php>.

Островский А. Б. Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. 
Южно-Сахалинск, 1998. № 1 // Бронислав Осипович Пилсудский. <http://
www.icrap.org/ru/ostrovskij.html>.

Пилсудский Бронислав Осипович // Xронос: Всемирная история в интернете. 
<http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pilsud_bo.html>.

Bibliography of Bronisław Piłsudski’s Publications. <http://panda.bg.univ.gda.pl/
ICRAP/en/bibBP-en.html>.

Портрет 
Воспр. по: <http://sakhalinmuseum.ru/research_3.php>. 

Владимир клавдиевич Арсеньев  
(1872–1930) 
Натуралист, географ, этнограф, путешественник, 
писатель, исследователь Амурского края,  
Южного и Северного Приморья и Камчатки.

Родился в Санкт-Петербурге. Закончил Петербург-
ское юнкерское пехотное училище (1895), в 1900 году получил на-
значение во Владивосток. В 1900–1910 годах как военный топограф 
проводил маршрутную съемку в нескольких экспедициях, одно-
временно собирая материалы о геологии и природе Южного При-
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морья, Сихотэ-Алиня и Зауссурийского края,  а также о народах, 
населявших эти места. Результаты исследований опубликованы 
в многочисленных статьях и беллетристических сочинениях.

В 1912 году в качестве топографа исследовал угольные копи на 
реке Бира и строящуюся Амурскую железную дорогу. В 1918–1926 
ездил на Камчатку. В 1927 году совершил большую экспедицию по 
маршруту Советская Гавань — Хабаровск, описанную затем в кни-
ге «Сквозь тайгу» (1930).

Во время экспедиций составил топографические карты ука-
занных регионов, описания жизни народов Дальнего Востока, про-
вел гидрографические работы по исследованию истоков рек Уссу-
рийского края.
Сочинения
Дерсу Узала: Из воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г. 

Владивосток: Свободная Россия, 1923.
Китайцы в Уссурийском крае: Очерк историко-этнографический. Хабаровск: 

Тип. канц. Приамур. генерал-губернатора, 1914. (Записки Приамурского 
отдела ИРГО. Т. 10. Вып. 1).

Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийско-
го края 1901–1911 гг. Хабаровск: Тип. штаба Приамур. воен. окр., 1912.

Лесные люди удэхейцы. Владивосток: Книж. дело, 1926.
По Уссурийскому краю (Дерсу Узала): Путешествие в горную область Сихотэ-

Алинь. Владивосток: Тип. «Эхо», 1921.
Сведения об экспедициях капитана Арсеньева (Путешествия по Уссурийскому 

краю в 1900–1910 гг.) // Записки Приамурского отдела ИРГО. Хабаровск, 
1912. Т. 8. Вып. 2.

Собр. соч.: В 6 т. Владивосток: Рубеж, 2009.
Источники
Кабанов Н. Е. Владимир Клавдиевич Арсеньев: путешественник и натуралист, 

1872–1930. М.: Изд-во Моск. о-ва испытателей природы, 1947.
Кузьмичев И. С.  Писатель Арсеньев: личность и книги.  Л.: Советский писа-

тель, 1977.
Тарасова А. И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М.: Наука, 1985. (Русские пу-

тешественники и востоковеды).
Портрет
Воспр. по: <http://airvl.ru/arsenev-zigzagi-sudbyi.html>.
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Борис Михайлович житков (1872–1943) 
Зоолог, орнитолог, биогеограф, охотовед.

Родился в с. Михайловка Самарской губернии. 
В 1896 году окончил естественное отделение физи-
ко-математического факультета Московского уни-
верситета.

Автор трудов об экологии и акклиматизации промысловых 
животных; знаток Севера России; организатор и участник ком-
плексных экспедиций на Новую Землю, исследователь Ямала и Бе-
лого моря.

С 1922 года — заведующий основанной им биологической про-
мысловой станции в Лосиноостровском опытном лесничестве.

Член президиума Всероссийского общества охраны природы 
(с 1929), председатель орнитологической секции. Автор более 
200 работ, посвященных географии, истории науки, биологии зве-
рей и птиц, оленеводству и звероводству.
Сочинения
Наш крайний север. 2-е изд. М.: Т-во «В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых», 1924.
Полуостров Ямал. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. (Записки ИРГО по об-

щей географии. Т. 49).
По северу России: Отчет Императорскому Обществу любителей естествозна-

ния, антропологии и этнографии по командировке летом 1900 г. в Архан-
гельскую губернию и на острова Колгуев и Новую землю. М.: Т-во тип. 
А. И. Мамонтова, 1901.

Тундра и ее богатства. М.; Л.: Госиздат, 1926.
Тундры. М.: Дело, [1912?]. (Великая Россия: Геогр., этногр. и культурно-быто-

вые очерки соврем. России. Т. 3).
Источники
Лобачев С. В. Борис Михайлович Житков // Бюллетень Московского общества 

испытателей природы. Отд. биологический. 1972. № 4. С. 5–10.
Огнёв С. И. Б. М. Житков: материалы к биографии // Бюллетень Московского 

общества испытателей природы. Отд. биологический. 1945. Т. 50. 
Вып. 1/2. С. 114–122.

Портрет
Б. М. Житков перед экспедицией на Ямал. Из архива Д. Вяжлинского. Воспр. 

по: <http://polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=6717>.
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Лев Семенович Берг (1876–1950) 
Географ, биолог, ихтиолог, историк науки, 
академик, председатель Императорского Русского 
географического общества.

Родился в г. Бендеры, окончил естественное отделе-
ние Московского университета. Основоположник 

современной физической географии и ландшафтоведения. Бергу 
принадлежат работы в области ихтиологии, озероведения, гляцио-
логии, гидроморфологии, геологии, почвоведения, климатологии, 
истории науки.

Создатель теории номогенеза, в которой провозгласил анти-
дарвинистскую концепцию эволюции. Книга вызвала широкую на-
учную дискуссию. Его последователями считали себя такие ученые, 
как А. А. Любищев и С. В. Мейен.

Автор книг и статей об открытии Камчатки, экспедиции В. Бе-
ринга, русских исследователях Антарктиды и др.
Сочинения
Открытие Камчатки и экспедиции Беринга, 1725–1742. Л.: Изд-во Главсевмор-

пути, 1935.
Очерк истории русской географической науки (вплоть до 1923 года). Л.: 

АН СССР, 1929. (Труды Комиссии по истории знаний, 4).
Очерки по истории русских географических открытий. М.; Л.: АН СССР, 1946.
Источники
Берг Л. С. Автобиографическая записка // Памяти академика Л. С. Берга: Сбор-

ник работ по географии и биологии. М.; Л.: АН СССР, 1955. С. 7–17.
Мурзаев Э. М. Лев Семенович Берг, 1876–1950. М.: Наука, 1983.
Распопова В. М. Лев Семенович Берг (1876–1950). М.: АН СССР, 1952. (Материа-

лы к биобиблиографии ученых СССР. Серия географических наук. Вып. 2).
Портрет
Фотография 1901 года. Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Берг,_Лев_Се-

мёнович>.

Алексей Александрович турчанинов  
(1876–1919) 
Агроном, демограф, путешественник.

Родился в Санкт-Петербурге. В 1896 году окончил 
Выборгское реальное училище. Поступил вольно-
слушателем на агрономический факультет Королев-
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ской Прусской сельскохозяйственной высшей школы в Берлине 
(1906–1908).

В 1914 году, вскоре после установления протектората России над 
Урянхайским краем (ныне Республика Тыва), занял должность агро-
нома Русского переселенческого управления. Подготовил первую гео-
графическую карту края, перевел на русский язык книгу Д. Каррутер-
са «Неведомая Монголия. Урянхайский край» (СПб., 1914).

В 1915–1917 годах провел первые статистические этнодемогра-
фические исследования среди тувинского населения. После Фев-
ральской революции назначен на пост комиссара Временного пра-
вительства по делам Урянхайского края.

Во время Гражданской войны скрывался с отрядом казаков от 
красных партизан, погиб.
Сочинения
Урянхайский край в 1915 году / Подгот., предисл., послесл. и комм. А. К. Кужу-

гет. Кызыл: Тувинский ин-т гуманитарных исслед., 2009.
Источники
Гуманитарные исследования в Туве: Сб. науч. тр. / Отв. ред. К. А. Бичелдей, 

Б. И. Татаринцев, С. М. Биче-оол. М.: Изд-во РУДН, 2001.
Москаленко Н. Этнополитическая история Тувы в XX веке. М.: Наука, 2004.
Ховалыг С. С., Алексеев В. В. Тува под российским протекторатом (1914–1919 гг.): 

забытая страница отечественной истории // Вестник Чувашского гос. пед. 
ун-та им. И. Я. Яковлева. 2014. № 3 (83). С. 61–69.

Иллюстрация
Обложка книги А. А. Турчанинова «Урянхайский край в 1915 году».

фрэнк Алфред Голдер (Frank Alfred Golder, 
1877–1929) 
Историк, специалист по изучению Сибири  
и Севера.

Родился в Одессе, ребенком был увезен в США. 
В 1898 году окончил бакалавриат университета Бак-
нелл (Пенсильвания). Получил место школьного 

учителя на Аляске. До 1902 года работал в школе на острове Унга. 
Заинтересовался историей Аляски и фольклором ее коренного на-
селения. Защитил докторскую диссертацию в Гарварде (1909). За-
нимался историей российско-американских отношений, работал 
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в архивах в Петербурге (1914). Преподавал в Стэнфорде. В 1920 го-
ду стал куратором коллекции военной истории им.  Гувера (The 
Hoover War History Collection).

Автор классических англоязычных работ по истории россий-
ской экспансии на Тихом океане.
Сочинения
Bering’s Voyages: An Account of the Efforts of the Russians to Determine the Relation 

of Asia and America:  In 2 vols. New York: American Geographical Society, 
1922–1925.

Guide to Materials for American History in Russian Archives.  Washington, DC: 
Carnegie Institution of Washington, 1917.

Russian Expansion on the Pacific, 1641–1850. Cleveland, OH: Arthur H. Clark Co., 
1914.

Tales from Kodiak Island. Boston: Houghton, Mifflin and Co., 1903.
Источники
Фрэнк Голдер. Путешествия в Россию // Livejournal ljwanderer. 2014, January 

17–24. <http://ljwanderer.livejournal.com/294573.html>.
Fisher H. H. Frank Alfred Golder, 1877–1929 [Obituary] // The Journal of Modern 

History. 1929, June. Vol. 1. No. 2. P. 253–255.
Frank A. Golder // Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_A._Golder>.
Портрет
Воспр. по: <http://ljwanderer.livejournal.com/294573.html>.

Сергей Владимирович Бахрушин (1882–1950) 
Историк, член-корреспондент Академии наук.

Родился в Москве. В 1904 году окончил Москов-
ский университет, с 1927 до конца жизни — про-
фессор МГУ. В 1931–1933 годах был сослан в Семи-
палатинск (вместе с историком С. Ф. Платоновым) 
по так назваемому «академическому делу».

Специалист по экономической истории Сибири, исследова-
тель вопросов колонизации Сибири, внес вклад в развитие источ-
никоведения, историографии и исторической географии Сибири, 
в  разработку истории Якутии и Республики Коми. Автор первой 
книги по истории Якутии, многочисленных трудов по истории 
 коренного населения Сибири и системы воеводского управления 
в Сибири, позже — по истории Киевской Руси и Русского государ-
ства XV–XVII вв.
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Сочинения
Научные труды: В 4 т.  М.: АН  СССР, 1952–1959. Т. 3: Избранные работы по 

истории Сибири XVI–XVII вв. Ч. 1: Вопросы русской колонизации Сиби-
ри в XVI–XVII вв.; Ч. 2: История народов Сибири в XVI–XVII вв.; Т. 4: 
Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. Сибирь и Средняя 
Азия в XVI–XVII вв.

Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII веках. Л.: Ин-т народов Севера 
ЦИК СССР, 1935.

Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. М.: М. и С. Сабаш-
никовы, 1927.

Источники
Бахрушин Сергей Владимирович // Историческая энциклопедия Сибири. 2009. 

<http://irkipedia.ru/content/bahrushin_sergey_vladimirovich_istoricheskaya_ 
enciklopediya_sibiri_2009>.

Зимин А. А. Творческий путь Сергея Владимировича Бахрушина // Научные 
доклады высшей школы. Исторические науки. М.: Высшая школа, 1961. 
№ 2. С. 117–127.

Кафенгауз Б. Б. С. В. Бахрушин // Ученые записки МГУ. Труды кафедры исто-
рии СССР. М.: Изд-во МГУ, 1952. Вып. 156. С. 258–262.

Шунков В. И. Сергей Владимирович Бахрушин // Бахрушин С. В. Научные тру-
ды. М.: АН СССР, 1952. Т. 1. С. 5–8.

Шунков В. И. Труды С.В. Бахрушина по истории Сибири // Бахрушин С. В. На-
учные труды. М.: АН СССР, 1955. Т. 3. С. 5–12.

фотография
АРАН. Р. X. Оп. 2. Д. 120. Л. 1. Воспр. по: <http://arran.ru/?q=ru/exposition4_2>.

Владимир Петрович Евладов (1883–1974) 
Топограф, географ, фотограф, исследователь Ямала.

Родился в Уфимской губернии. Учился в Петер-
бургском институте инженеров путей сообщения 
(1911–1916); мобилизован, окончил школу морской 
авиации и школу мичманов военного времени. 

В 1920–1930 годах работал в партийных и хозяйственных организа-
циях Урала и Сибири. В 1928–1929 руководил экспедицией на Ямал, 
в ходе которой была впервые проведена топографическая съемка 
местности ряда внутренних районов Ямала, дано первое географи-
ческое описание острова Белый. Изучал быт и  промыслы ненцев. 
Маршрут и работа экспедиции были спланированы по образцу годо-
вого хозяйственного кочевания ямальских ненцев-оленеводов. 

Руководитель Красноярского территориального управления 
Главсевморпути. В 1938 году репрессирован, освобожден в 1940-м. 
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В 1941 году призван в топографический отряд Забайкальского во-
енного округа, занимался аэрофотосъемкой мест будущей военной 
кампании с Японией. Главное исследование Евладова «По тундрам 
Ямала к Белому морю» опубликовано уже после его смерти.
Сочинения
По тундрам Ямала к Белому острову: Экспе диция на Крайний Север полу-

острова Ямал в 1928–1929 гг. / Вступ. ст., сост. и подгот. текста А. И. Пики. 
Тюмень: Ин-т проблем освоения Севера СО РАН, 1992.

Источники
В. П. Евладов // Энциклопедия Забайкалья. <http://encycl.chita.ru/encycl/

person/?id=1418>.
Копцева Т. Ямал-харютти (Ямальский житель) // Наше наследие. 2008. № 87. 

<http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8727.php>.
Владимир Петрович Евладов // Ямало-Ненецкий окружной музейно-выста-

вочный комплекс имени И. С. Шемановского. <http://www.mvk-yamal.ru/
zemlya-yamal/issledovateli-yamala/v-p-evladov/>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.openlist.wiki/Евладов_Владимир_Петрович_(1893)>.

Бернгард Эдуардович Петри (1884–1937) 
Этнограф, археолог.

Родился в Швейцарии. После переезда семьи в Пе-
тербург учился в гимназии К. Мая и на географи-
ческом отделении Петербургского университета. 
В  1910–1917 годах работал в Музее антропологии 

и этнографии. В 1912, 1913 и 1916 участвовал в комплексных экс-
педициях в Западное Прибайкалье. Проводил этнографические 
 исследования среди бурят: делал антропометрические измерения, 
собирал этнографические материалы (в том числе записывал ле-
генды, предания, родословные), закупал для музея этнографиче-
ские экспонаты, вел археологические раскопки. В 1912 году открыл 
неолитическую стоянку рыболовов Улан-Хада на Байкале, которая 
до сих пор является опорным памятником для периодизации древ-
ней истории Прибайкалья. Во время экспедиций собирал материа-
лы по шаманизму.

В 1917 году переехал в Иркутск. Преподавал в Иркутском уни-
верситете, на кафедре истории первобытной культуры: читал лек-
ции и вел семинары по этнографии сибирских народов. По зада-
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нию Иркутского отделения Комитета Севера вел исследования 
окинских сойот и витимо-олекминских эвенков и тофаларов.

В 1928 и 1929 годах работал среди тутуро-очеульских эвенков, 
живших в верховьях р. Лены и ее притоков и имевших тесные кон-
такты с бурятами и русскими старожилами. В 1930 году организо-
вал экспедицию к витимо-олекминских эвенкам, однако собран-
ные материалы не были опубликованы. Расстрелян в 1937 году.
Сочинения
Внутри-родовые отношения у северных бурят. Иркутск: 1-я Гостипо-лит., 

1925.
Народное искусство в Сибири (Вопр. собирания и изучения). [Иркутск]: Сиб-

госизд. Иркут. отд., 1923.
Областной музей и его организация на демократических началах. Иркутск: 

 Госиздат, 1921.
Охота и оленеводство у тутурских тунгусов в связи с организацией охотхозяй-

ства. Иркутск: ИГУ, 1939. (Известия Биолого-географического научно-
исследовательского ин-та при Иркутском гос. ун-те. Т. 5. Вып. 4).

Очерки жизни и быта карагас. Иркутск: Мест. ком. Севера, 1926. (Материалы 
Иркут. мест. ком. Севера. Вып. 1).

Сибирский неолит. Иркутск: Тип. изд-ва «Власть труда», 1926.
Степени посвящения монголо-бурятских шаманов // Известия Биолого-гео-

графического научно-исследовательского ин-та при Иркутском гос. ун-
те. 1926. Т. 2. Вып. 4. С. 39–75.

Элементы родовой связи у северных бурят. Иркутск: Рус. геогр. о-во, Вост.-
сиб. отд., 1924.

Источники
Сирина А. А. Забытые страницы сибирской этнографии: Б. Э. Петри // Репрес-

сированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д.  Д. Тумаркин. М.: Вост. 
лит., 2002. Вып. 1. С. 57–80. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/
ethnography1.pdf>.

Петри Бернгард Эдуардович // Люди и судьбы: Биобиблиографический сло-
варь востоковедов — жертв политического террора в советский период 
(1917–1991) / Изд. подгот. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петер-
бургское востоковедение, 2003. <http://memory.pvost.org/pages/petri.html>.

Портрет
Воспр. по: <http://irkipedia.ru/content/petri_berngard_eduardovich>.
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Мария Чаплицкая (Maria Czaplicka;  
1884–1921) 
Польский этнограф-сибиревед.

Родилась в Варшаве, училась в Лондонской школе 
экономики под руководством проф. Р. Р. Маретта. 
В  1912 году получила докторскую степень по 

 антропологии. В том же году на XVIII Международном конгрессе 
американистов в Лондоне познакомилась с Л.  Я.  Штернбергом 
и В. И. Иохельсоном. В 1913–1915 годах возглавила научную экс-
педицию в Сибирь, на Енисей. Член Королевского географическо-
го общества. После окончания Первой мировой войны осталась 
без работы. Покончила с собой.
Сочинения
Aboriginal Siberia: A Study in Social Anthropology. Oxford: Clarendon Press, 1914. 

<https://archive.org/stream/aboriginalsiberi00czap#page/n5/mode/2up>.
My Siberian Year. London: Mills and Boon, 1916.
Siberia and Some Siberians // Journal of the Manchester Geographical Society. 1916. 

Vol. 32. P.  27–42. <https://archive.org/stream/journamanl32mancuoft#page/
n43/mode/2up/search/czaplicka>.

The Turks of Central Asia in History and at the Present Day. Oxford: Clarendon 
Press, 1918. <https://archive.org/stream/turksofcentralas00czapuoft#page/n3/
mode/2up>.

Источники
Клиценко Ю. В. Один год в Сибири: к 100-летию енисейской экспедиции Ма-

рии Чаплицкой // Сибирская Заимка: История Сибири в научных публи-
кациях. 2014, 14 апр. <http://zaimka.ru/klitsenko-czaplicka>.

Клиценко Ю. В. Статьи Свердлова о енисейской экспедиции Марии Чаплиц-
кой // Сибирская Заимка: История Сибири в научных публикациях. 2016, 
31 мар. <http://zaimka.ru/klitsenko-sverdlov>.

Решетов А. М. М. А. Чаплицкая и ее статья «Жизнь и деятельность Н.Н. Мик-
лухо-Маклая» // Австралия, Океания и Индонезия в пространстве вре-
мени и истории: Статьи по материалам Маклаевских чтений 2007–2009 гг. 
СПб.: МАЭ РАН,  2010. C. 22–31. <http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikat
or/03/03_01/978-5-88431-193-0>.

Kubica G. Maria Czaplicka and Her Siberian Expedition, 1914–1915: A Centenary 
Tribute // Arctic Anthropology. 2015. Vol. 52. No. 1. P. 1–22.

Kubica G. Maria Czaplicka — płeć, szamanizm, rasa: biografia antropologiczna. 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

Портрет
Воспр. по: <http://zaimka.ru/klitsenko-czaplicka>.
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Сергей Иванович Руденко (1885–1969) 
Археолог, этнолог.

Родился в Харькове. Закончил естественное отде-
ление физико-математического факультета Петер-
бургского университета (1910). Участвовал в работе 
картографической комиссии ИРГО, в экспедициях 
в бассейн Оби (изучал антропологию и этнографию 

хантов), Приуралье (башкир), на юг Западной Сибири (алтайцев). 
Профессор кафедры географии и антропологии Петербургского 
университета (1914). Член Комиссии по изучению племенного со-
става населения СССР (КИПС) (1917).

В 1919–1921 годах — профессор Томского университета, 
с  1921  — профессор кафедры антропологии Географического ин-
ститута Петроградского / Ленинградского университета, заведу-
ющий отделом этнографии Русского музея. В 1929 году начал рас-
копки Пазырыкских курганов на Алтае.

Арестован по «академическому делу» в 1930 году, освобожден 
в 1934. Во время войны — начальник отделения гидрометеослужбы 
Ленинградского фронта, занимался прогнозом ледового режима на 
Дороге жизни через Ладожское озеро. Поступил на работу в Ин-
ститут истории материальной культуры и по совместительству 
в Ленинградское отделение Института этнографии. 

С 1945 года вел раскопки на Чукотке (древнеберингоморская 
культура); с 1947 возобновил исследования культур Горного Алтая. 
До 1969 года возглавлял отделение этнографии РГО.
Сочинения
Антропологическое исследование инородцев северо-западной Сибири. Пг.: 

Тип. Имп. Акад. наук, 1914.
Второй Пазырыкский курган: результаты работ экспедиции Ин-та истории 

материальной культуры АН СССР в 1947 г. Л.: Тип. Гос. Эрмитажа, 1948.
Горноалтайские находки и скифы. М.; Л.: АН СССР, 1952.
Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. М.; Л.: Изд-во 

Главсевморпути, 1947.
Инородцы нижней Оби (этнографический очерк). СПб.: Тип. А. Э. Коллинс 

(б. Ю. Н. Эрлих), 1914.
Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР, 1953.
Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР, 

1960.
Die Ugrier und nenzen am unteren Ob // Acta Ethnographica. Budapest. 1972. 

T. 21. 
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Источники
Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко 

и деятельность его коллег: Сб. науч. статей. Барнаул: Изд-во Алтайского 
университета, 2004.

Массон В. К 80-летию С. И. Руденко // Советская археология. 1965. № 4. С. 237–
241.

Руденко Сергей Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. <http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Руденко,_Сер-
гей_Иванович>.

Сергей Иванович Руденко: Библиогр. указ. к 100-летию со дня рождения. Уфа: 
БФАН СССР, 1986.

Портрет
Воспр. по: <http://posredi.ru/knb_r_rudenko.html>.

Сергей Михайлович Широкогоров  
(1887–1939)
Этнограф, специалист по этнографии тунгусских 
народов.

Родился в Суздале. Закончил филологический фа-
культет Сорбонны, одновременно посещая Выс-

шую школу политической экономии и Антропологическую школу. 
Возвратившись в 1910 году в Россию, поступил на естественное от-
деление физико-математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета (1911) и прослушал курс лекций в Археологи-
ческом институте.

С 1912 года — сотрудник Музея антропологии и этнографии. 
Участник Забайкальской (1912–1913) и Маньчжурской (1915–1917) 
экспедиций. Основное внимание уделял этнографическим исследо-
ваниям тунгусов, изучению тунгусских диалектов и маньчжурско-
го языка, собиранию антропометрического материала среди раз-
ных групп населения. Собрал большую коллекцию предметов 
материальной культуры, сделал много фотографий и фонографи-
ческих записей, в 1914 году передал эти этнографи ческие материа-
лы в МАЭ. В 1916 году принимал участие в архео логических рас-
копках на берегу Амура в районе Благовещенска, в ущелье Малого 
Хинганского хребта. 

В 1918–1922 годах — приват-доцент в Дальневосточном уни-
верситете, где читал курсы по этнографии. С 1922 года жил в Китае, 
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работая в разных городах: Шанхае (1922–1926), Сямэне (Амое) 
(1926–1928). В Гуанчжоу (Кантоне) (1928–1930) возглавлял депар-
тамент антропологии Института языка и истории. С 1930 года — 
профессор антропологии и социологии в Университете Цинхуа 
в Пекине. В Китае известен под фамилией Ши Луго (китайский ва-
риант его русской фамилии). Автор многочисленных публикаций 
по теории антропологии и этнографии эвенков. Разработал теорию 
этноса и одним из первых использовал этот термин.
Сочинения
Место этнографии среди наук и классификация этносов (Введение в курс 

этно графии Дальнего Востока, прочит. в 1921/22 г. в Дальневост. гос. 
ун-те). Владивосток: Б. и., 1922.

Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. Владивосток: Тип. Обл. 
земск. упр., 1919. (Отт. из: Ученые записки историко-филологического 
ф-та во Владивостоке. Т. 1. Отд. 1).

Социальная организация северных тунгусов (с вводными главами о геогра-
фии расселения и истории этих групп): Пер. с англ. М.: Наука — Восточ-
ная литература, 2017.

Этнографические исследования. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. (Избранные 
работы и материалы).

Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этногра-
фических явлений. Шанхай: Тип. «Сибпресс», 1923. (Отт. из: Известия 
восточного ф-та Дальневосточного ун-та. Т. 67). <http://web1.kunstkamera.
ru/siberia/ShirokogorovEthnos.html>.

Shirokogoroff S. M. Psychomental Complex of the Tungus.   London: Kegan Paul, 
Trench, Trubner & Co, 1935.

Shirokogoroff S. M.  Social Organization of the Manchus: A Study of the Manchu 
Clan Organization. Shanghai, China: Royal Asiatic Society, 1924. (The Journal 
of North Branch of the Royal Asiatic Society. Extra vol. 3).

Shirokogoroff S. M. Social Organization of the Northern Tungus (with introductory 
chapters concerning geographical distribution and history of these 
groups). Shanghai: The Commercial Press, 1929.

Источники
Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. тру-

дов. Владивосток; Омск: ОмГПУ, 2000. [Статьи: Кочешков Н. В. Выда-
ющийся этнограф России С. М. Широкогоров — c. 11–12; Данченко Е. М. 
О  вкладе С. М. Широкогорова в разработку теории этноса — c. 13–16; 
Певнов А. М. С. М. Широкогоров о терминах ориентации северных тун-
гусов — c. 16–18; Решетов А. М. С. М. Широкогоров и археология — c. 18–
21].

Йохансен У. Влияние Сергея Михайловича Широкогорова на немецкую этно-
логию / Пер. и примеч. Д. А. Функа // Этнографическое обозрение. 2002. 
№ 1. С. 139–143.

Кузнецов А. М.  Сергей Михайлович Широкогоров  — обретенное наследие 
российской антропологии // Широкогоровские чтения: Материалы науч. 
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конф. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. C. 5–9. <http://
zaimka.ru/akuznetsov-shirokogorov/>.

Ревуненкова Е. В., Решетов А. М. Сергей Михайлович Широкогоров // Этно-
графическое обозрение. 2003. №  3. С. 100–119. <http://journal.iea.ras.ru/
archive/2000s/2003/no3/revunenkova.htm>.

Решетов A. M. Сергей Михайлович Широкогоров: его жизнь и труды (к 100-ле-
тию со дня рождения) // Полевые исследования ГМЭ народов СССР 
1985–1987 гг. Л.: ГМЭ, 1989. С. 25–27.

Портрет
Воспр. по: <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Shirokogorov03.html>.

Марк константинович Азадовский  
(1888 –1954)   
Этнограф, фольклорист, филолог, библиограф, 
историк Сибири. 

Родился в Иркутске. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского универси-

тета (1913), преподавал в Томском университете (1918–1921), Госу-
дарственном институте народного образования в Чите (1921–1923). 
С 1923 года — заведующий кафедрой истории русской литературы 
Иркутского университета.

В 1913–1914 годах по поручению Отдела русского языка и сло-
весности Академии наук совершил экспедицию по Восточной Си-
бири и Амуру. Летом 1915 года был командирован в Верхне ленский 
край этнографическим отделом Русского географического обще-
ства и Отделением русского языка и словесности при Академии 
наук для собирания материалов по этнографии и устному творче-
ству.

Занимался собиранием и изучением сибирского фольклора. 
Результатом экспедиций в районы р.  Амура (1913), верховья 
р. Лены (1915) и в Тункинскую долину (1925–1927) стали публика-
ции антологии сибирских плачей. Методологические принципы 
работы с информантами изложены Азадовским в книге «Беседы 
собирателя». В середине 1920-х годов — редактор литературного 
отдела Сибирской советской энциклопедии, вместе с Г. С. Виногра-
довым начал издавать первый советский фольклорно-этнографи-
ческий журнал «Сибирская живая старина».
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В 1930 году переехал в Ленинград, заведовал сектором фольк-
лора Института русской литературы (Пушкинского Дома) и кафед-
рой фольклора ЛГУ.

В ходе кампании по «борьбе с космополитизмом» (1948–1949) 
был уволен со всех должностей и полностью отстранен от препо-
давания. Вынужденно отошел от основной сферы своих научных 
интересов, фольклористики, занялся изучением истории декаб-
ристов.
Сочинения
Беседы собирателя: О собирании и записывании памятников устного творче-

ства применительно к Сибири. Иркутск: 1 Гос. типолит., 1924.
Декабристы в Сибири: Библиогр. материалы. Иркутск: 1 Гос. типолит., 1925. 

(В соавт. с М. А. Слободским).
История русской фольклористики: В 2 т. М.: Учпедгиз, 1958–1963.
Литература по этнографии Сибири за последнее десятилетие XIX века: Пере-

чень ст. в период. изд. 1891–1900. Иркутск: Вост.-сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 
1924.

Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1947. 
Вып. 1–.

Пути этнографических изучений Восточно-сибирского отдела Государствен-
ного Русского географического общества. Иркутск: Вост.-сиб. отд. Гос. 
РГО, 1926.

Сказки из разных мест Сибири / Под ред. М. К. Азадовского. Иркутск: Тип. 
изд-ва «Власть труда», 1928.

Источники
Библиография М. К. Азадовского. 1913–1943 / Сост. Н. С. Бер. Иркутск: Б. и., 

1944. 
Воспоминания о М. К. Азадовском. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996.
Жирмунский В. М. М. К. Азадовский [вступ. статья] // Азадовский М. К. Исто-

рия русской фольклористики. М.: Учпедгиз, 1958. Т. 1. С. 3–18.
Портрет
Воспр. по: <http://bsk.nios.ru/enciklodediya/azadovskiy-mark-konstantinovich>.

Гавриил Васильевич ксенофонтов  
(1888–1938) 
Этнограф, историк, фольклорист.

Родился в якутском селе. Закончил юридический 
факультет Томского университета (1912), работал 
адвокатом в Якутском окружном суде. С февраля 
1917 — председатель крестьянско-инородческой 



71

комиссии, член партии «Якутский трудовой союз федералистов», 
делегат Учредительного собрания, председатель Якутской город-
ской думы. В 1919 году оставил политическую деятельность, начал 
работать в Иркутском университете.

Под руководством Б. Э. Петри стал заниматься этнографией. 
Член Восточно-сибирского отдела РГО, ассистент кафедры архео-
логии и этнографии Иркутского университета. Собирал якутский 
фольклор, материалы по дохристианским верованиям якутов, ша-
манизму бурят. В 1925–1926 годах совершил двухлетнюю экспеди-
цию для сбора материала по истории, верованиям, фольклору, ма-
териальной культуре якутов, эвенков, бурят и хакасов. Работал над 
монографией по древней истории якутов, серией публикаций по 
якутскому шаманизму.

В 1938 году арестован по сфабрикованному «якутскому делу» 
об участии в антисоветской националистической организации, 
расстрелян.
Сочинения
Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов / С пред. С. А. Тока-

рева. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Безбожник, 1930.
Ураангхай-Сахалар: Очерки по древней истории якутов. Иркутск: ОГИЗ, 1937.
Хрестес: Шаманизм и христианство (факты и выводы). Иркутск: Тип. изд-ва 

«Власть труда», 1929.
Шаманизм: Избранные труды (публикации 1928–1929 гг.). М.: Север-Юг, 1992.
Эллэйада: Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. М.: Нау-

ка, 1977.
Источники
Гавриил Васильевич Ксенофонтов. 2013. <https://gvksenofontov.wixsite.com/

gvksenofontov>.
Гавриил Васильевич Ксенофонтов: фотографии, документы / Сост. Н. С. Сте-

панов. Якутск: Бичик, 2009.
Дьячкова А. Н. Г. В. Ксенофонтов: ученый и общественно-политический дея-

тель. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2000.
Романова Е. Н. Г. В. Ксенофонтов: миф о странствующем герое // Репрессиро-

ванные этнографы / Сост. Д.  Д. Тумаркин. М.: Вост. лит., 2003. Вып. 2. 
С.  78–104. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/2/78-104.
pdf>.

Эргис Г. У. О научной деятельности и рукописном архиве Г. В. Ксенофонтова // 
Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. 
М.: АН СССР, 1978. Вып. 8. С. 122–141.   (Труды Института этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 107).

Портрет
Воспр. по: <https://gvksenofontov.wixsite.com/gvksenofontov>.
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Екатерина Семеновна Рубцова (1888–1970) 
Лингвист, специалист по эскимосскому языку.

Родилась в д. Русские Чукалы Симбирской губер-
нии. Работала сельской учительницей в Поволжье, 
в 1927 году уехала к брату на Камчатку, через пол-
тора года попала на Чукотку, учительствовала там. 

В 1933 году (в сорок пять лет) поступила на Северный факультет 
Герценовского института, после окончания работала в Институте 
народов Севера ЛГПИ им. А. И. Герцена младшим научным сотруд-
ником лингвистической секции (1938–1940). В 1940 году была ко-
мандирована на Чукотку для сбора  фольклорного и языкового 
 материала по эскимосскому языку. Из-за начавшейся войны ко-
мандировка растянулась до лета 1946. В эти годы Рубцова препо-
давала в Анадырском педагогическом училище на Чукотке русский 
и эскимосский языки. 

С 1947 года — сотрудник Института языкознания АН. Не-
сколько раз ездила на Чукотку в длительные экспедиции. Блестя-
щий знаток эскимосского языка, автор первого эскимосского сло-
варя и первого большого издания текстов. 
Сочинения
Материалы по языку и фольклору эскимосов. Чаплинский диалект: тексты 

и комментарии. Ч. 1. М.; Л.: АН СССР, 1954.
Эскимосско-русский словарь / Сост. Е. С. Рубцова. М.: Сов. энциклопедия, 1971.
Источники
Вахтин Н. Б. Материалы Е. С. Рубцовой по эскимосскому языку // Вехи на мы-

сах: к 80-летию члена-корреспондента РАН С. А. Арутюнова: Сб. статей. 
М.: Государственный музей Востока, 2012. С. 84–95.

Портрет
Воспр. по: <https://multiurok.ru/files/istoriia-chaplinskoi-shkoly-1916-2016.html>.

Владимир Михайлович зензинов  
(1889–1953) 
Профессиональный революционер, этнограф.

Родился в Москве. Учился в университетах Берли-
на, Халле и Гейдельберга, занимался философией, 
экономикой, историей и правом.
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В 1904 году вернулся в Россию. Состоял в ЦК партии социали-
стов-революционеров, в боевой организации эсеров. Руководил 
декабрьским восстанием в Москве, участвовал в подготовке терро-
ристических актов в Москве и Петербурге. Первый раз был аресто-
ван в Москве в 1905 году, приговорен к административной ссылке 
в Архангельск. Из ссылки бежал за границу, в том же году тайно 
вернулся в Россию. На следующий год арестован в Петербурге, 
приговорен к ссылке в Восточную Сибирь, отправлен по этапу 
в Якутск. В 1907 году снова бежал, через Японию вернулся в Ев-
ропу, затем в Россию. В мае 1910 в третий раз арестован, сослан 
в  с.  Русское Устье Якутской области, на побережье Ледовитого 
океа на, откуда бежать было невозможно.

В Русском Устье изучал жизненный уклад местного населения, 
занимался орнитологией. В 1914 году возвратился из ссылки, 
 опубликовал несколько книг о жизни в Якутской области, издавал 
в Москве «Народную газету».

После Февральской революции состоял в ЦК партии эсэров, 
в  нояб ре 1917 года избран депутатом Учредительного собрания. 
В 1919 го ду выслан в Китай, через Японию переехал в Париж, в Рос-
сию больше не вернулся.
Сочинения
В гостях у юкагиров. М.: Б. и., 1914.
Очерки торговли на севере Якутской области. М.: Наука, 1916.
Пережитое: [Воспоминания]. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.
Русское Устье Якутской области Верхоянского округа. М.: Тип. П. П. Рябушин-

ского, 1913. (Отт. из журн. «Этногр. обозрение». Кн. 96–97. С. 109–235).
Русское Устье: [Воспоминания]. Берлин: Рус. универс. изд-во, 1921.
Старинные люди у холодного океана: Рус. Устье Якут. обл. Верхоян. окр. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Тип. П. П. Рябушинского, 1914.
Источники
Чикаев И. Террорист открыл миру Русское Устье // Sakha-News. 2010, 27 нояб. 

<http://www.1sn.ru/43941.html>.
Шергалин Е. Э. Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) — забытый ре-

волюционер и орнитолог  // Русский орнитологический журнал. 2013. 
Т.  22. № 893. С. 1739–1752. <https://cyberleninka.ru/article/v/vladimir-
mihaylovich-zenzinov-1880-1953-zabytyy-revolyutsioner-i-ornitolog>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki Зензинов,_Владимир_Михайлович>.
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Глафира Макарьевна Василевич (1895–1971) 
Этнограф-тунгусовед, лингвист.

Родилась в с. Нестеровщина в Белоруссии. Окончила 
этнографическое отделение Географического инсти-
тута в Ленинграде (1925). Читала курсы по этногра-
фии тунгусских народов на географическом факуль-
тете ЛГУ.

Со студенческих лет участвовала в многочисленных экспеди-
циях: кочевала вместе с эвенками по Нижней Тунгуске (1925), изу-
чала эвенков Богучанского и Таимбского районов Красноярского 
края (1926–1927). В 1928 году выпустила первый эвенкийский бук-
варь, в 1929 — «Первую книгу для чтения на тунгусском языке», 
включившую 28 небольших эвенкийских текстов.

В последующие годы принимала участие в экспедициях, в ходе 
которых собирала материалы по языку, фольклору, общественно-
му укладу и шаманизму эвенков. Преподавала эвенкийский язык 
на географическом факультете ЛГУ, в Ленинградском восточном 
институте и Педагогическом институте им. Герцена.

С 1942 года работала в отделе Сибири Ленинградского отделе-
ния Института этнографии. В 1952 арестована и приговорена к ли-
шению свободы на 10 лет по абсурдному обвинению в том, что она 
«в период с 1930 по 1939 и с 1946 по 1951 г. в издаваемой учебной, 
художественной литературе на эвенкийском языке и научных ста-
тьях допускала искажения политического характера, протаскивала 
реакционные теории о языке, вульгаризировала в грубой натура-
листической форме словари». Освобождена в 1955 году, вернулась 
на работу в Институт этнографии, занималась языком, фолькло-
ром и этнографией эвенков. Ряд работ посвящен шаманизму.
Сочинения
Исторический фольклор эвенков: Сказания и предания. М.; Л.: Наука, 1966.
Материалы языка к проблеме этногенеза тунгусов // Краткие сообщения Ин-

ститута этнографии. 1946. Вып. 1. С. 46–51.
Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка: Пособие для преподава-

телей эвенк. (тунг.) яз. Л.: Учпедгиз, 1940.
Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка. Л.: Учпедгиз, 1948.
Русско-эвенкийский (русско-тунгусский) словарь: ок. 20 000 слов. М.: Гос. изд-

во иностр. и нац. словарей, 1948.
Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVII — начало XX в.). Л.: Наука, 

1969.
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Эвенкийско-русский словарь: ок. 25 000 слов: С прил. и грамматич. очерком 
эвенк. яз. М.: ГИС, 1958.

Источники
Библиография трудов Г. М. Василевич // Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Отдел этнографии Сибири. 
<http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Bibliorg/Vasilevich.pdf>.

Василевич Глафира Макарьевна (1895–1971) // Люди и судьбы: Биобиблиогра-
фический словарь востоковедов  — жертв политического террора в со-
ветский период (1917–1991) / Изд. подгот. Я. В. Васильков, М. Ю. Сороки-
на. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. <http://memory.pvost.org/
pages/vasilevich.html>.

Глафира Макарьевна Василевич // Книгакäн: документальная память малочис-
ленных народов Севера. <http://knigakan.ru/elektronnye-resursy/virtualnye-
vystavki/854-virtualnaya-vystavka-glafira-makarovna-vasilevich.html>.

Ермолова Н. В. Тунгусовед Глафира Макарьевна Василевич // Репрессирован-
ные этнографы / Сост. Д. Д. Тумаркин. М.: Вост. лит., 2003. Вып. 2. С. 10–
46. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/2/10-46.pdf>.

Мыреева А. Н. Г. М. Василевич — 75 лет // Известия СО АН СССР. Серия об-
щественных наук. М., 1972. № 1. С. 134–135.

Портрет
Воспр. по: <http://bigenc.ru/ethnology/text/1901147>.

Георгий Николаевич Прокофьев  
(1897–1942) 
Лингвист, этнограф.

Родился в Ленинграде. Окончил Географический ин-
ститут. Работал учителем и заведующим школой-
интернатом в Туруханском крае (Янов Стан, 1925–

1928). Составлял словари самодийских языков, собирал фольклор 
и этнографические материалы. В 1928 году возглавил в Ленинграде 
лингвистическую секцию Института народов Севера, одновременно 
преподавал в ЛГУ. В 1929–1930 годах работал заведующим культ-
базой в Большеземельской тундре. На основе больше земельского 
диалекта создал ненецкий букварь “Jedej wada” («Новое слово»).

В 1933 году совершил длительную поездку в Таймырский на-
циональный округ, где собрал богатый материал по нганасанскому 
и энецкому языкам. С осени 1933 года вел преподавательскую и на-
учно-организационную работу в Институте народов Севера, 
 Педагогическом институте им. Герцена; был заведующим лингви-
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стической секцией научно-исследовательской ассоциации ИНСа, 
старшим научным сотрудником Комитета нового алфавита. 
С  1938  года — старший научный сотрудник и заведующий каби-
нетом Сибири Ленинградского отделения Института этнографии. 
Преподавал этнографию народов Сибири и самодийские языки 
на этнографическом отделении филологического факультета ЛГУ.

В январе 1942 года умер от голода в блокадном Ленинграде.
Сочинения
К вопросу о переходном залоге в самоедских языках (1934 г.) // Памяти В. Г. Бо-

гораза (1865–1936): Сб. статей. М.; Л.: АН СССР, 1937. С. 309–323.
Родной язык в северной национальной школе. М.; Л.: Учпедгиз, 1934. (В по-

мощь учителю национальной начальной школы Крайнего Севера).
Селькупская (остяко-самоедская) грамматика. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК 

СССР, 1935.
Языки и письменность народов Севера / Под ред. Г. Н. Прокофьева. М.; Л.: Учпед-

гиз, 1937. Ч.  1: Языки и письменность самоедских и финно-угорских 
 народов. [Статьи: Ненецкий (юрако-самоедский) язык — с. 5–52; Нганасан-
ский (тавгийский) диалект — с.  53–74; Энецкий (енисейско-самоедский) 
диалект — с. 75–90; Селькупский (остяко-самоедский) язык — с. 91–124]. 

Prokofjew G. Jadaj wada. М.: Учпедгиз, 1932–1933.
Источники
Журавлева Т. Ю. Г. Н. Прокофьев — создатель ненецкого букваря (1897–1942). 

Нарьян-Мар: НОИУУ, 1998.
Решетов А. М. Отдание долга. Ч. 1 // Этнографическое обозрение. 1995. № 2. 

С. 40–62.
Романов Р. Е. Прокофьев Георгий Николаевич // Библиотека сибирского крае-

ведения. <http://bsk.nios.ru/enciklodediya/prokofev-georgiy-nikolaevich>.
Хомич Л. В. Георгий Николаевич Прокофьев — исследователь языков и этно-

графии самодийских народов (к столетию со дня рождения) // Курьер 
Петровской Кунсткамеры. 1999. Вып. 8–9. С. 274–277. <http://web1.
kunstkamera.ru/siberia/AboutFull/Prokofev.pdf>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокофьев,_Георгий_Николаевич>.

федор Александрович кудрявцев  
(1899–1976) 
Этнограф, историк.

Родился в с. Олонки Иркутской губернии. Учился 
в Иркутской гимназии, на историческом  отделении 
гуманитарного факультета Иркутского государ-
ственного университета.
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Учитель в школах Верхнеудинска, секретарь Бурятского науч-
ного общества, научный сотрудник Краевого архивного управле-
ния (1931), преподаватель Иркутского университета (1940), про-
фессор. В 1937 году арестован, обвинен по статье 58, но через год 
выпущен и восстановлен в правах.

Исследовал районы Юго-Восточной Сибири: Иркутск и Ир-
кутскую область, Бурятию.  Основные научные интересы: эконо-
мическое развитие бурят и русского населения Сибири в XVIII–
XIX  веках, политическая ссылка и деятельность политических 
ссыльных, классовая борьба в Сибири, просвещение и культура 
в  Сибири XVIII–XIX веков, история Иркутска. Один из инициа-
торов, авторов и редакторов пятитомного издания «История Си-
бири». 
Сочинения
1905 год в Восточной Сибири. Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1941. (В соавт. 

с В. И. Дуловым).
Александровский централ (из истории сиб. каторги). Иркутск: Вост.-сиб. кра-

ев. изд-во, 1936.
Восстания крестьян, посадских и казаков Восточной Сибири в конце XVII века. 

Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1939.
Иркутск: Очерки по истории города. Иркутск: Иркут. обл. изд-во, 1947. (В со-

авт. с Е. П. Силиным).
История Сибири с древнейших времен до наших дней: В 5 т. Л.: Наука, 1968. 

Т. 2: Сибирь в составе феодальной России; Т. 3: Сибирь в эпоху капита-
лизма. (В соавт.).

Ленские события 1912 года. Иркутск: ОГИЗ; Иркутск. обл. изд-во, 1942.
Источники
Агалаков В. Т. Ф. А. Кудрявцев // История и историки: 90 лет исторической 

школе Иркутского государственного университета. Иркутск: Оттиск, 
2008. <http://www.istor97.narod.ru/prj/ist90/kfa.htm>.

Бильдуева С. В. Профессор Федор Александрович Кудрявцев — исследователь 
истории Сибири: Дис. … канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2005.

Кудрявцев, Федор Александрович // Иркипедия: энциклопедия и новости При-
ангарья. <http://irkipedia.ru/content/kudryavcev_fedor_aleksandrovich>.

Материалы заседания круглого стола «Профессор Ф. А. Кудрявцев — патриарх 
сибирской исторической школы» // Сибирь и ссылка: История пенитен-
циарной политики Российского государства и Сибирь XVIII–ХХI веков. 
2010, 25 фев. <http://www.penpolit.ru/papers/detail2.php?ELEMENT_
ID=925>.

Портрет
Воспр. по: <http://irkipedia.ru/content/kudryavcev_fedor_aleksandrovich>.
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кирилл Борисович Шавров (1899–1937) 
Этнограф, редактор.

Родился в Москве. Учился на этнографическом от-
делении Ленинградского географического институ-
та у Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза. В 1924 году 
арестован и выслан на три года на Камчатку, где изу-

чал культуру коряков — паланцев, карагинцев, чавчувенов и олю-
торцев. Участвовал в переписи северных окраин Дальневосточно-
го края (1926–1927). 

В 1927 году вернулся в Ленинград, окончил географический 
факультет ЛГУ. Работал редактором в Ленинградском отделении 
издательства детской литературы, в «Маршаковской редакции», 
отбирал сказки народов Севера для перевода на русский язык. 
 Вторично арестован в мае 1937 года по сфабрикованному «делу 
ИНСа», приговорен к 10 годам тюрьмы, умер в 1940  го ду в  Сев-
востлаге.
Сочинения
Итоги переписи северных окраин Дальне-Восточного края (1926–1927 гг.): 

с прил. карты северных окраин ДВК. Благовещенск: Б. и., 1929. [Разделы: 
Перепись северных окраин Дальне-Восточного края 1926/27 года (Пре-
дисловие) — с. V–XXVII; Население: этнический состав и естествен-
ное  движение населения северных окраин Дальневосточного края — 
с. XXIX–LVIII].

О населении северной части полуострова Камчатки. Хабаровск, 1927. (Отт. 
«Статистического бюллетеня Дальстатуправления» № 5–6).

Источники
Крейнович Е. А. Жалоба в порядке прокурорского надзора // Известия Инсти-

тута наследия Бронислава Пилсудского. Южно-Сахалинск, 2005. № 9. 
<http://panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP/ru/Krejnovich9-1.html>. (примечание 73).

Чуковская Л. Отпуск С. Я. Маршака за границей без отрыва от работы редак-
ции // Чуковская Л.  В лаборатории редактора. Архангельск: Правда Се-
вера, 2005. С. 404–415. <http://editorium.ru/121/>.

Шавров Кирилл Борисович // Возвращенные имена. Книги памяти России. 
<http://visz.nlr.ru/person/show/269409>.

Иллюстрация
Изображений К. Б. Шаврова не сохранилось. Обложка издания: Олешек Золо-

тые Рожки: Сказки северных народов / Обработал К. Шавров; под общ. 
ред. С. Маршака. M.: Детиздат, 1936. Воспр. по: <http://arch.rgdb.ru/xmlui/
handle/123456789/33371#page/0/mode/2up>.



79

Андрей Петрович дульзон (1900–1973) 
Лингвист, этнограф.

Окончил Саратовский университет (1929), зани-
мался диалектами поволжских немцев. Прошел 
путь от школьного учителя до профессора универ-
ситета. Защитил докторскую диссертацию «Про-

блема смешения диалектов по материалам говора села Прайс» 
(1940). В октябре 1941 года как этнический немец депортирован 
в Томск, находился на спецучете до 1954. В 1944 году получил воз-
можность работать в Томском педагогическом институте.

Создал томскую школу полевой лингвистики, вел активную 
преподавательскую деятельность. Разработал уникальную ис-
следовательскую программу комплексных систематических иссле-
дований народов и языков Сибири с археологической, этно-
графической, антропологической и лингвистической точек зрения. 
С 1969 года в Томске публиковалась серия «Происхождение абори-
генов Сибири и их языков». Под руководством Дульзона было со-
вершено более 90 экспедиций в Томскую область и Красноярский 
край, собраны уникальные материалы по чулымско-тюркскому, 
кетскому, селькупскому, хантыйскому, мансийскому, нганасанско-
му, шорскому, эвенкийскому языкам. Участвовал в создании круп-
ного топонимического центра в Томске и стал одним из инициато-
ров археологических раскопок сибирских курганов.
Сочинения
Диалекты татар-аборигенов Томи // Ученые записки Томского государствен-

ного педагогического института. Томск, 1956. Т. 15. С. 297–379.
Древние передвижения кетов по данным топонимики // Известия Всесоюзно-

го Географического общества. Л.: АН СССР, 1962. Т. 94. Вып 6. С. 474–482.
Древняя языковая общность в Центральной Азии // Труды Томского универ-

ситета. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1968. Т. 197. С. 177–191.
Кетские сказки: [Тексты и пер.]. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1966.
Кетский язык. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1968.
Очерки по грамматике кетского языка. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1964.
Сказки народов Сибирского Севера: [Тексты и пер.]. Томск: Изд-во Томского 

ун-та, 1972–.
Источники
Галкина Т. В. Томская лингвистическая школа А. П. Дульзона. Томск: ТГПУ, 

2003.
Галкина Т. В., Осипова О. А. А. П. Дульзон и его школа // Вопросы языкозна-

ния. 2000. № 3. С. 1–11.
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Дульзон Андрей Петрович // Мемориальный музей «Следственная тюрьма 
НКВД». <http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/dulzon-andrej-
petrovich/>.

Минор А. Я. Этнолингвистические исследования А. П. Дульзона: этнолинг-
вистические материалы, сопровождающие свадьбу и рождение ребен-
ка у немцев Поволжья. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2011.

Портрет
Воспр. по: <http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/dulzon-andrej-petrovich/>.

Вадим Николаевич Шерстобоев  
(1900–1963) 
Экономист, историк.

Родился в Барнауле. После обучения в реальном 
училище (1918) работал библиотекарем. Окончил 
факультет права и местного хозяйства Иркутского 

университета (1930). В 1939–1940 годах исполнял обязанности 
 заведующего кафедрой организации сельскохозяйственного про-
изводства Иркутского сельхозинститута. С 1943 года возглавлял 
кафедру экономики сельского хозяйства Иркутского финансово-
экономического института. В том же году защитил кандидатскую 
диссертацию «Обоснование севооборотов в колхозах Иркутской 
области», в 1951 —  докторскую. Первый том его главного труда 
«Илимская пашня» — первое фундаментальное исследование по 
экономической истории Сибири, где подробно описана хозяй-
ственная политика государства в период колонизации Сибири, де-
тально проанализирована жизнь Илимского острога и развитие 
сельского хозяйства.
Сочинения
Илимская пашня. Т. 1: Пашня Илимского воеводства XVII и начала XVIII века. 

Иркутск: Иркут. обл. гос. изд-во, 1949; Т. 2: Илимский край во II–IV чет-
вертях XVIII века. Иркутск: Иркут. кн. изд-во, 1957.

Источники
Иванов А. А. В. Н. Шерстобоев как исследователь истории сибирской ссылки 

XVII–XVIII вв. // Иркутский историко-экономический ежегодник. Ир-
кутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 17–29.

Майдачевский Д. Я. Еще одна история с географией, или О том, как «исчезла» 
Илимская пашня // Иркутский историко-экономический ежегодник. Ир-
кутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 4–17.
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Профессор Вадим Николаевич Шерстобоев: биобиблиографический указа-
тель / Сост. Т. Н. Волкова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. 

Рощупкина Е. В. Юбилею первого профессора БГУЭП В. Н. Шерстобоева по-
свящается // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2011. С. 29–43.

Шерстобоев, Вадим Николаевич // Иркипедия: Энциклопедия и новости При-
ангарья. <http://irkipedia.ru/content/sherstoboev_vadim_nikolaevich>.

Портрет 
Воспр. по: <http://irkipedia.ru/content/sherstoboev_vadim_nikolaevich>.

Андрей Александрович Попов (1902–1960) 
Этнограф, специалист по народам Северной Сибири.

Родился в с. Угулятцы Вилюйского улуса в семье 
священника, детство провел среди якутов. Окон-
чил  географический факультет ЛГУ, где учился 
у Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза. С 1929 года до 

конца жизни работал в Музее антропологии и этнографии. Зани-
мался этно графией северных народов, в первую очередь якутов, 
долган и нганасан. Многократно ездил в экспедиции, собирал и ис-
следовал фольклор народов Севера, который считал ценным 
историко- этнографический источником. 

Среди его исследований важны работы, посвященные нганаса-
нам, в том числе монография, первая часть которой «Нганасаны: 
материальная культура» вышла в 1948 году, а вторая «Нганасаны. 
Социальное устройство и верования», включившая сведения об 
общественных отношениях, верованиях и изобразительном искус-
стве, была издана после смерти автора (1984).
Сочинения
Енисейские ненцы (юраки) // Известия Всесоюзного географического обще-

ства. 1944. Т. 26. Вып. 2–3. С. 76–95.
Затундренские крестьяне (Русские на Пясине. Путевые заметки) // Советская 

этнография. 1934. № 3. С. 77–86.
Материалы для библиографии русской литературы по изучению шаманства 

североазиатских народов. Л.: Ин-т народов Севера ЦИК СССР, 1932.
Материалы по родовому строю долган // Советская этнография. 1934. № 6. 

С. 116–139.
Нганасаны: социальное устройство и верования. Л.: Наука, 1984.
Нганасаны (тавгийские самоеды). М.; Л.: АН СССР, 1948. Вып. 1: Материаль-

ная культура. (Труды Ин-та этнографии АН СССР. Нов. серия. Т. 31).
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Тавгийцы: Материалы по этнографии Авамских и Ведеевских тавгийцев. М.; 
Л.: АН СССР, 1936. (Труды Ин-та этнографии АН СССР. Т. 1. Вып. 5).

Источники
Андрей Александрович Попов: список опубликованных работ. <http://web1.

kunstkamera.ru/siberia/Bibliorg/PopovBooks.pdf>.
Грачева Г. Н. Этнограф по призванию: к 90-летию А. А. Попова // Кунсткамера: 

Этнографические тетради. 1993. Вып. 2–3. С. 406–421.
Памяти Андрея Александровича Попова // Советская этнография. 1961. № 2. 

С. 137–140.
Попов Андрей Александрович // Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН. Отдел этнографии Сибири. <http://web1.
kunstkamera.ru/siberia/Popov.html>.

Портрет
Воспр. по: <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Popov.html>.

Борис Осипович дóлгих (1904–1971) 
Специалист по истории и этнографии народов 
Сибири, создатель исторической этнографии 
Сибири.

Родился в Риге. Учился в МГУ. В 1920-е годы уча-
ствовал в проведении Приполярной переписи насе-

ления. В 1929 году арестован по доносу за критику жестоких мето-
дов проведения коллективизации. Осужден на четыре года ссылки, 
работал бухгалтером в поселке на берегу Лены, одновременно пи-
сал монографию о культуре кетов. По окончании срока ссылки по-
селился в Иркутске, затем переехал в Красноярск. В 1930-е годы — 
научный сотрудник Красноярского краеведче ского музея, работал 
в землеустроительных экспедициях в Сибири. С 1954 года — заве-
дующий сектором этнографии народов Севера Института этногра-
фии АН СССР в Москве. 

Исследовал материальную и духовную культуру, фольклор 
ненцев, энцев, нганасан, долган, кетов, якутов. Многократно ездил 
в экспедиции на Енисей и Таймыр. Участвовал в создании капи-
тальных трудов по истории и этнографии («Народы Сибири», 1956, 
и др.) Автор первой монографии о кетах, исследования «Родовой 
и племенной состав народов Сибири в XVII веке», в котором обоб-
щены архивные источники (ясачные книги и т.д.) и предложена но-
вая методология их изучения. Основоположник методики опреде-
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ления численности народов Севера и Сибири по архивным данным 
XVII века, на базе которых написан его основной труд — моногра-
фия «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в.».
Сочинения
Кеты: Иркутск; М.: ОГИЗ, 1934.
Легенды и сказки нганасанов / Текст и предисл. Б. О. Долгих. Красноярск: 

Краснояр. краев. гос. изд-во, 1938.
Мифологические сказки и исторические предания нганасан / Запись и подгот. 

текстов, введ. и коммент. Б. О. Долгих. М.: Наука, 1976.
Мифологические сказки и исторические предания энцев / Записи, введ. и ком-

мент. Б. О. Долгих. М.: АН СССР, 1961.
Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М.: Наука, 1970.
Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: АН СССР, 1960.
Источники
100 лет со дня рождения Б. О. Долгих // Календарь знаменательных и памят-

ных дат «Якутия-2004». 2004, 18 апр. <http://nlib.sakha.ru/Resoures/Data/
Bibl_Assist/Calendar/2004/4_18.shtml>.

Вайнштейн С. И. Борис Осипович Долгих: дни и деяния подвижнической жиз-
ни // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 119–121.

Вайнштейн С. И. Судьба Бориса Осиповича Долгих — человека, гражданина, 
ученого // Репрессированные этнографы / Сост. Д. Д. Тумаркин. М.: Вост. 
лит., 2002. Вып.  1. C.  284–307. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/
ethnography/1/284-307.pdf>.

Васильев В. И., Симченко Ю. Б. Борис Осипович Долгих // Советская этногра-
фия. 1964. № 6. С. 151–153.

Долгих Борис Осипович // Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь 
востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917–
1991) / Изд. подгот. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петербург-
ское востоковедение, 2003. <http://memory.pvost.org/pages/dolgih.html>.

Парникова А. С. Долгих Борис Осипович // Советские историки-якутоведы: 
Биобиблиогр. справочник. Якутск: Кн. изд-во, 1973. С. 26–28.

Портрет
Фотография 1967 года. Воспр. по: <http://memory.pvost.org/pages/dolgih.html>.

Максим Григорьевич Левин (1904–1963) 
Антрополог, этнограф, археолог.

Родился в г. Слоним, в Белоруссии. Поступил на есте-
ственное отделение физико-математического факуль-
тета МГУ, который окончил по кафедре антропологии. 
С 1926 года учился в аспирантуре Института антро-
пологии при МГУ и работал в Музее народоведения. 



84

С 1943 года — заведующий отделом антропологии и заместитель ди-
ректора Института этнографии АН СССР. Специалист по антропо-
логии и этнографии народов Сибири и Дальнего Востока.

Полевые исследования — в Туве (1926, 1952), Северном При-
байкалье (1927), на Алтае (1929), побережье Охотского моря (1930–
1931), Амуре и Сахалине (1947), Чукотке (1957–1961). Его раскопки 
Уэленского и Эквенского могильников на Чукотке дали богатей-
ший материал по истории эскимосов. 

Совместно с Л. П. Потаповым подготовил издание «Народы 
Сибири» (1956), которое было переведено на английский язык 
(1964) и в течение многих десятилетий служило основным источ-
ником сведений по сибирской этнографии для англоязычных чита-
телей.
Сочинения
Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М. Г. Левина и Л. П. По-

тапова. М.; Л.: АН СССР, 1961.
Народы Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова. М.; Л.: АН СССР, 1956.
Очерки по истории антропологии в России. М.: АН СССР, 1960.
Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. 

М.: АН СССР, 1958.
The Peoples of Siberia / Ed. by M. G. Levin, L. P. Potapov. Chicago; London: Univ. 

of Chicago Press, 1964.
Источники
Левин Максим Григорьевич // Институт этнологии и антропологии РАН. 

<http://iea-ras.ru/index.php?go=Afisha&in=view&id=23>.
Левин Максим Григорьевич // Этнографическое обозрение. 2004. № 6. С. 166. 
Памяти Максима Григорьевича Левина // Советская этнография. 1963. № 4. 

С. 3–9.
Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Левин,_Максим_Григорьевич>.

Александр Семенович форштейн  
(1904–1968) 
Этнограф, северовед.

Родился в Марселе, в 1911 году семья вернулась 
в  Россию. Окончил школу в Ростове-на-Дону, 
в  1921–1923  годах учился в Донском политехниче-
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ском институте. В 1926 году поступил на этнографическое отде-
ление географического факультета ЛГУ, учился у В.  Г. Богораза 
и  Л.  Я.  Штернберга. Был командирован Комитетом Севера на 
 Чукотку, в 1927–1929 годах работал в эскимосских поселках, 
в 1930–1931 — среди чукчей, в 1931–1933 — в низовьях Колымы. 
В 1929 году вернулся в Ленинград, завершил обучение и защитил 
диплом «Азиатские эскимосы как морские охотники».

В 1933 году начал работать в Институте антропологии и этно-
графии. Основное внимание уделял составлению учебников 
и учебных пособий для эскимосских школ, подготовил и сдал в пе-
чать серию статей для Дальневосточной энциклопедии. В 1935 году 
вышли его эскимосский букварь и перевод с эскимосского двух 
«Книг для чтения», в 1936 опубликованы два сборника сказок ази-
атских эскимосов.

В мае 1937 года Форштейн был арестован по сфабрикованному 
«делу ИНСа», приговорен к 10 годам исправительно-трудовых ла-
герей, отбывал срок на Колыме. Освободившись в 1948, жил в Гру-
зии, Армении, Узбекистане, работал экономистом. Реабилитиро-
ван в 1955 году. К научным исследованиям не возвращался.
Сочинения
Сергеева К. С. Книга для чтения / Пер. с эскимосского А. С. Форштейна. М.; Л.: 

Учпедгиз, 1935. Ч. 1.
Эскимосское слово: Букварь. М.; Л.: Учпедгиз, 1935.
Forstejn A. Jupigьm akuzilha: Bukvar [Букварь на эскимосском (юитском) язы-

ке]. М.; Л.: Учпедгиз, 1935.
Jupigьm unьparatani [Сказки азиатских эскимосов] / Forstejn unazimi igaq. L.: 

Detgiz, 1935.
Jupigьm unьparatani [Сказки азиатских эскимосов] / Forstejn unazimi igaq. M.; 

L.: Tarn. izd. kan. koms. kom., 1936. 

Источники
Корсун С. А. Этнографические исследования А. С. Форштейна на Чукотке // 

Всеобщее богатство человеческих познаний: Материалы XXX Крашенин-
никовских чтений. Петропавловск-Камчатский: Камчатская краевая 
науч. б-ка, 2013. С. 169–172. <http://www.kamlib.ru/resourses/korsun_30.
htm>.

Крупник И., Михайлова Е. Пейзажи, лица и истории: эскимосские фотогра-
фии Александра Форштейна (1927–1929 гг.) // Антропологический фо-
рум. 2006. № 4. С. 188–219.

Крупник И., Михайлова Е. Эскимолог Александр Форштейн (1904–1968) // 
Тропою Богораза: Научные и литературные материалы. М.: Институт На-
следия — ГЕОС, 2008. С. 32–43.
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Михайлова Е. А. Форнштейн Александр Семенович // Музей антропологии 
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Отдел этнографии 
Сибири. <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Forshteyn.html>.

Пресникова Е.  А. Репрессированный этнограф (штрихи к портрету Алек-
сандра Семеновича Форштейна) // Студенческий научный форум — 2016. 
<https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/22679.pdf>.

Решетов  А.  С. Александр Семенович Форштейн (1904–1968): страницы био-
графии репрессированного ученого // II Диковские чтения: Материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Дальстроя. Магадан: СВКНИИ, 
2002. С. 275–279.

Форштейн А. С.: биографическая справка // Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. <http://www.kunstkamera.ru/
index/exposition/exhibitions1/virtualnye_vystavki/forshtejn/forshtejn_
biografia/>.

Портрет
Фотография 1936 года. Архив МАЭ РАН, № XIII–481. Воспр. по: <https://www.

scienceforum.ru/2016/pdf/22679.pdf>.

Георгий францевич (жорж франсуа) 
дебец (1905–1969) 
Антрополог, археолог.

Родился в Томске, родители — французы, жившие 
в Томске. Окончил исторический факультет Иркут-
ского университета (1925), защитил дипломную ра-
боту «Итоги и задачи доисторической археологии в 

Западном Забайкалье» (под руководством Б. Э. Петри). В 1927 году 
поступил в аспирантуру Института антропологии МГУ, с 1932 го-
да — старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР. 
Доктор биологических наук (1941), профессор (1944). Вице-прези-
дент Международного союза антропологических и этнографиче-
ских наук (1968–1969).

Организатор и участник многих антропологических и архео-
логических экспедиций в Сибирь, на Чукотку, Камчатку, Дальний 
Восток, а также на Кавказ, в Среднюю Азию, Афганистан и Фин-
ляндию. 
Сочинения
Антропологические исследования в Камчатской области. М.: АН СССР, 1951. 

(Труды Института этнографии. Новая серия. Т. 17).
Палеоантропология СССР. М.; Л.: АН СССР, 1948. (Труды института этногра-

фии АН СССР. Новая серия. Т. 4).
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Источники
Бадер О. Н. Археологическая деятельность Г. Ф. Дебеца // Проблемы археоло-

гии Евразии и Северной Америки. М.: Наука, 1977. С. 5–7.
Георгий Францевич Дебец // Советская этнография. 1969. № 1. С. 184–189.
Гохман И. И. Георгий Францевич Дебец (к 60-летию со дня рождения) // Со-

ветская этнография. 1966.  № 2.  C. 136–139.
Дебец, Георгий Францевич // Иркипедия: Энциклопедия и новости Прианга-

рья. <http://irkipedia.ru/content/debec_georgiy_francevich>.
Золотарева И. М. Основные этапы изучения антропологии Сибири в трудах 

Г. Ф. Дебеца // Расы и народы: Современные этнические и расовые про-
блемы: Ежегодник. М.: Наука, 1972. Вып. 2. С. 31–41.

Козинцев А. Г. Проблемы расоведения в работах Г. Ф. Дебеца // Расы и народы: 
Современные этнические и расовые проблемы: Ежегодник. М.: Наука, 
1977. Вып. 7. С. 29–44.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебец,_Георгий_Францевич>.

Леонид Павлович Потапов (1905–2000) 
Этнограф, специалист по Южной Сибири.

Родился в Барнауле. В юности участвовал в этногра-
фических экспедициях на Алтай под руководством 
А. В. Анохина. С 1924 года — студент этнографи-
ческого отделения Географического института в Ле-

нинграде. После окончания аспирантуры Академии наук (1933) — 
заведующий отделом Сибири и этнографической части в Государ-
ственном музее этнографии народов СССР, старший научный 
сотрудник Института истории материальной культуры. Получил 
кандидатскую (1939) и докторскую (1946) ученые степени за иссле-
дования по этнографии алтайцев. С 1947 года — заведу ющий 
 отделом Сибири Института этнографии АН СССР, в 1948–1968 — 
заместитель директора Института этнографии и директор  его Ле-
нинградского отделения. 

С 1949 по 1966 год — руководитель Тувинской комплексной 
археолого-этнографической экспедиции. Один из авторов и редак-
тор Историко-этнографического атласа Сибири (1961). Совместно 
с М. Г. Левиным подготовил издание «Народы Сибири» (1956), ко-
торое в переводе на английский язык (1964) в течение многих деся-
тилетий было основным источником сведений по сибирской этно-
графии для англоязычного читателя. 
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Сочинения
Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991.
Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Пота-

пова. М.; Л.: АН СССР, 1961.
Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII–XIX вв.). Абакан: Хак-

облгосиздат, 1952.
Народы Южной Сибири. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1953.
Очерки народного быта тувинцев. М.: Наука, 1969.
Очерки по истории алтайцев. Новосибирск: Новосибгиз, 1948.
Очерки по истории Шории. М.; Л.: АН СССР, 1936.
Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан: Хакас. 

кн. изд-во, 1957. 
Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк. Л.: Наука, 

1969.
Источники
Библиография трудов Л.  П. Потапова // Музей антропологии и этнографии 

им.  Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Отдел этнографии Сибири. 
<http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Bibliorg/PotapovBooks.pdf>.

Материалы выступлений на Ученом совете МАЭ РАН, посвященном 100-ле-
тию со дня рождения Леонида Павловича Потапова // Музей антрополо-
гии и этнографии им Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Отдел этногра-
фии Сибири. <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Potapovmemory.html>.

Модоров Н. С. Леонид Павлович Потапов — выдающийся исследователь исто-
рии, этнографии народов Сибири и Центральной Азии // Личность 
в  истории Сибири XVIII–XX веков: Сборник биографических очерков. 
Новосибирск: ИД «Сова», 2007. С. 282–292.

Потапов Леонид Павлович // Музей антропологии и этнографии им Петра Ве-
ликого (Кунсткамера) РАН. Отдел этнографии Сибири. <http://web1.
kunstkamera.ru/siberia/Potapov.html>.

«Это была наука, да еще и какая» (со старейшим российским этнографом 
Л. П. Потаповым беседует В. А. Тишков) // Этнографическое обозрение. 
1993. № 1. С. 106–114.

Портрет
Воспр. по: <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Potapov.html>.

Ерухим (Юрий) Абрамович крейнович 
(1906–1985) 
Лингвист, исследователь языков народов Севера.

Родился в г. Невель Витебской губернии. В 1926 году 
окончил этнографическое отделение географическо-
го факультета ЛГУ, ученик Л. Я. Штернберга. В 1926–
1928 годах жил среди нивхов на Сахалине. В 1928–
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1931 — аспирант Ленинградского института истории и лингвистики 
(ЛИЛИ) по кафедре этнографии, сотрудник Музея антропологии 
и этнографии. С 1935 — сотрудник Института народов Севера, руко-
водитель группы палеоазиатских языков. Автор проекта единой фо-
нетической транскрипции для палеоазиатских языков. Подготовил 
кандидатскую диссертацию «Фонетика нивхского (гиляцкого) язы-
ка», но защитить не успел: арестован в мае 1937 года по «делу ИНСа», 
осужден на 10 лет лагерей, отбывал срок на Колыме, где с разреше-
ния лагерного начальства изучал юкагирской язык.

Освобожден в 1947 году, жил в Луге, через год защитил канди-
датскую диссертацию по книге «Юкагирский язык». Повторно аре-
стован в 1949 году, сослан на Енисей. Провел в ссылке пять лет, за-
нимался исследованиями кетского языка. Освобожден в 1954 году, 
через год реабилитирован. В 1955–1985 работал в Институте 
языко знания Академии наук. Участвовал во многих экспедициях, 
занимался изучением языков и этнографии коренных малочислен-
ных народов Севера, прежде всего нивхов, а также кетов, юкаги-
ров, коряков. Автор классических исследований по языкам наро-
дов Сибири и Дальнего Востока. В 1971 году защитил докторскую 
диссертацию о глаголе кетского языка. Обширный архив Крейно-
вича хранится в Сахалинском областном музее.
Сочинения
Гиляцкие числительные. Л.: Тип. «Коминтерн», 1932.
Глагол кетского языка. Л.: Наука, 1968.
Исследования и материалы по юкагирскому языку. Л.: Наука, 1982.
Нивхгу: загадочные обитатели Сахалина и Амура / Предисл. Д. А. Ольдерогге. 

М.: Наука, 1973.
О проекте единой фонетической транскрипции для палеоазиатских языков. 

М.; Л.: Б. и., 1961.
Фонетика нивхского (гиляцкого) языка. М.; Л.: Учпедгиз, 1937.
Юкагирский язык. М.; Л.: АН СССР, 1958.

Источники
Варга Я. Е. А. Крейнович: краткая биография // A nivhek / Нивхи. <https://sites.

google.com/site/nivkhlanguage/e-a-krejnovic>.
Колосовский А. С. Ерухим (Юрий) Абрамович Крейнович — друг и учитель 

нивхов (1906–1985 гг.) // Бронислав Осипович Пилсудский. <http://www.
icrap.org/ru/Kolosovskii.html>.

Крейнович Ерухим Абрамович (1906) // Открытый список. <https://ru.openlist.
wiki/Крейнович_Ерухим_Абрамович_(1906)>.

Крейнович Ерухим (Ерохим, Евгений, Юрий) Абрамович  // Люди и судьбы: 
Биобиблиографический словарь востоковедов  — жертв политического 
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террора в советский период (1917–1991) / Изд. подгот. Я. В. Васильков, 
М.  Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. <http://
memory.pvost.org/pages/krejnovich.html>.

Решетов А. М. Крейнович Ерухим Абрамович // Энциклопедия. <http://
knowledge.su/k/kreynovich-erukhim-abramovich>.

Роон Т. П. Личный архив  Е. А. Крейновича // Вестник Сахалинского музея. 
1997. № 4. С. 44–51. <http://sakhalinmuseum.ru/ufile/739_44.pdf>.

Роон Т. П., Сирина А. А. Е. А. Крейнович: жизнь и судьба ученого // Репрес-
сированные этнографы / Сост. Д.  Д. Тумаркин. М.: Вост. лит., 2003. 
Вып.  2.  С. 47–77. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/ 
2/47-77.pdf>.

Портрет
Воспр. по: <http://memory.pvost.org/pages/krejnovich.html>.

Сергей Николаевич 
Стебницкий (1906–1941) 
Лингвист, этнограф, северовед,  
создатель корякской письменности.

Родился в Петербурге. Окончил филоло-
гический факультет  ЛГУ (1925) по спе-

циальности «Этнография и лингвистика (народности палеоазиат-
ской группы)». С 1925 по 1927 год — ассистент этнографического 
отделения географического факультета  ЛГУ. Преподавал в  Ин-
ституте народов Севера. Занимался изучением культуры и язы-
ков народов северо-востока России. В 1927 году в соавторстве 
с В. Г. Богоразом составил на русском языке «Букварь для север-
ных народностей».

В 1927–1928 и 1932–1933 годах принимал участие в экспедици-
ях на Камчатку, работал завучем в школе, заместителем председате-
ля Комитета нового алфавита при Корякском национальном окру-
ге и преподавателем корякского языка в окружной совпартшколе; 
изучал корякские диалекты. В 1934 году вернулся в Ленинград, 
продолжил работу в Институте народов Севера, в Педагогическом 
институте, в Институте истории, философии и лингвистики. 
В  1938  году защитил кандидатскую диссертацию по корякской 
лингвистике. С 1939 — доцент кафедры этнографии филологиче-
ского фа культета ЛГУ.
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Погиб на фронте в 1941 году. Некоторые труды изданы по-
смертно.
Сочинения
Автобиография нымыланов // Советская этнография. 1938. № 1. С. 76–79.
Алюторский диалект нымыланского (корякского) языка // Советский Север. 

1938. № 1. С. 65–102.
Букварь для северных народностей. М.: Центр. изд-во народов СССР, 1927. 

(В соавт. с В. Г. Богоразом-Таном).
Из истории падежных суффиксов корякского и чукотского языков. Л.: Учпед-

гиз, 1941.
Ительменский (камчадальский) язык // Языки и письменность народов Севе-

ра. Ч. 3: Языки и письменность палеоазиатских народов. М.: Л.: Учпедгиз, 
1934. С. 85–104.

Материалы по ительменскому языку / ИЭА РАН. Л., 1936. [Рукопись].
Нымыланский (коряцкий) язык // Языки и письменность народов Севера. 

Ч.  3: Языки и письменность палеоазиатских народов. М.: Л.: Учпедгиз, 
1934. С. 47–84.

Нымыланы-алюторцы (к вопросу о происхождении оленеводства у южных 
коряков) // Советская этнография. 1938. № 1. С. 129–144.

Нымыланы-карагинцы по материалам С.  П.  Крашенинникова (к вопросу 
о  происхождении карагинского диалекта нымыланского (корякского) 
языка в свете лингвистических материалов С. П. Крашенинникова) // Со-
ветский Север. 1939. № 2. С. 129–170.

Основные фонетические различия диалектов нымыланского (корякского) 
языка // Памяти В. Г. Богораза (1865–1936): Сб. статей. М.; Л.: Б. и., 1937. 
С. 285–307.

Очерки по языку и фольклору коряков. СПб.: МАЭ РАН, 1994.
Очерки этнографии коряков. СПб.: Наука, 2000.
Источники
Косыгина Ф. Н. Просветитель земли Корякской С. Н. Стебницкий (1906–

1941) // Люди великого долга: Мат-лы междунар. XXVI Крашенинников-
ских чтений. Петропавловск-Камчатский: ИЦ Информ, 2009. С. 131–134. 
<http://www.kamlib.ru/resourses/kosigina.htm>.

Решетов А. М. Отдание долга. Ч. 2: Памяти сотрудников Института этногра-
фии АН СССР — воинов Великой Отечественной войны (к 50-летию 
 Победы: события, вспоминания, мнения)  //  Этнографическое обозре-
ние. 1995. № 3. С. 3–20. 

Стебницкий Сергей Николаевич // Кочешков Н. В. Российские исследователи 
аборигенных народов Дальнего Востока (XVIII–XX  вв.). Владивосток: 
ИИАЭ ДВО РАН, 2003. С. 177.

Иллюстрация
Страница корякского букваря С. Н. Стебницкого.
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Иннокентий Степанович Вдовин  
(1907–1996) 
Этнограф, лингвист.

Родился в селении Братск Иркутской губернии. Ра-
ботал учителем в школе, сначала в Совгаванском 
районе Дальневосточного края, затем на Камчатке, 
в  селении Карага. В 1930 году Комитет Севера ко-

мандировал Вдовина в Ленинград, где он поступил на Северное 
 отделение Педагогического института им. Герцена. Прерывал учебу 
в связи с обширной этнографической практикой. Верный ученик 
В. Г. Богораза, Вдовин проехал на собаках все поселения оседлых 
чукчей, расположенные по побережью Ледовитого океана от зали-
ва Лаврентия до Чаунской губы.

Занимался изучением языков, истории и быта чукчей и коря-
ков. Один из авторов чукотского алфавита, букваря и первого 
 чукотского словаря. Исследовал проблемы взаимоотношений 
 русских и чукчей, преподавал. Осенью 1941 года в осажденном Ле-
нинграде защитил кандидатскую диссертацию «Русско-чукотские 
отношения 17–19 веков». С 1957 года работал в отделе Сибири Ле-
нинградского отделения Института этнографии.

Автор книги «Очерки истории и этнографии чукчей», пред-
ставляющей опыт исследования основных вопросов истории 
и исторической этнографии чукчей от середины XVII века до на-
ших дней. В основу положены документальные материалы, а также 
фольклор, работы по археологии, антропологии, этнографии 
и  истории чукчей и личные наблюдения автора, полученные во 
время работы на Чукотке.
Сочинения
Ваегские чукчи // Сибирский этнографический сборник. М.: АН СССР, 1962. 

Вып. 4. С. 153–164.
Историко-этнографические сведения о негидальцах середины XVIII столе-

тия // Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. 1953. № 157. Серия ф-та 
народов Севера. Вып. 2. С. 208–214.

История изучения палеоазиатских языков. М.; Л.: АН СССР, 1954.
К истории общественного строя чукчей. Л.: Б. и., 1950.
Народы Сибири перед присоединением к Русскому государству. Л.: Наука, 

1968. (Отд. оттиск из сб.: История Сибири. Л.: Наука, 1968. Т. 1: Древняя 
Сибирь. С. 353–428).

Очерки истории изучения палеоазиатских и самодийских языков. Л.: Учпед-
гиз, 1959.
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Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л.: Наука, 1965.
Очерки этнической истории коряков. Л.: Наука, 1973.
Религиозные культы чукчей. Л.: Наука, 1977. (Отд. оттиск из сб.: Памятники 

культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XIX — начало 
XX века). Л.: Наука, 1977. С. 117–171).

Источники
Вдовин Иннокентий Степанович // Отечественные этнографы и антропологи. 
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Кеурей Д. Русский чукча // Крайний Север. <http://www.ks87.ru/21/94/3245.html>.
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зрение. 1999. № 3. С. 124–129.
Портрет
Воспр. по: <http://www.ks87.ru/21/94/3245.html>.

Александр Михайлович золотарев  
(1907–1943) 
Этнограф, исследователь первобытного общества.

Родился в Елисаветграде. Учился в Московском 
 институте народного хозяйства им. Плеханова, 
в 1930 году поступил в аспирантуру Государствен-

ной академии истории материальной культуры в Ленинграде. 
В 1931 году участвовал в Амурской этнографической экспедиции. 
Преподавал в Ленинградском институте философии, литературы 
и истории (ЛИФЛИ). В 1932 году, закончив аспирантуру, переехал 
в Москву. Работал в Институте антропологии МГУ. 

В 1934, 1936 и 1940 годах руководил этнографо-археологиче-
скими экспедициями на Амур и в Ханты-Мансийский националь-
ный округ. В 1937 году получил кандидатскую степень без защиты 
диссертации. Автор трудов по истории первобытного общества, 
истории хозяйства и материальной культуры, этнологии, в том 
числе Сибири и Дальнего Востока.

В 1941 году ушел добровольцем на фронт. В 1942 попал в плен, 
бежал, вернулся в армию, но был арестован как «завербован-
ный немцами» и приговорен к десяти годам лагерей. Умер в Ухте 
в 1943 году.
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Сочинения
Амурские орочи // Советский Север. 1934. № 6. С. 80–85.
Из истории народов Амура // Исторический журнал. 1937. № 7. С. 27–40.
К вопросу о генезисе классообразования у гиляков // За индустриализацию 

Советского Востока. 1933. № 3. С. 233–247.
К вопросу о происхождении эскимосов // Антропологический журнал. 1937. 

№ 1. С. 47–56 .
Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера, 

1934.
Родовой строй и первобытная мифология. М.: Наука, 1964.
Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск: Дальгиз, 1939.
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С. 193–226. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/2/193-226.
pdf>.

Золотарев Александр Михайлович // Люди и судьбы: Биобиблиографический 
словарь востоковедов — жертв политического террора в советский пери-
од (1917–1991) / Изд. подгот. Я.  В.  Васильков, М.  Ю. Сорокина. СПб.: 
 Петербургское востоковедение, 2003. <http://memory.pvost.org/pages/
zolotarev.html>.

Золотарев Александр Михайлович // Отечественные этнографы и антрополо-
ги. XX век. <http://ethnographica.kunstkamera.ru/Золотарев_Александр_
Михайлович>.

Решетов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера: 
Этнографические тетради. 1994. № 5–6. С. 342–368. [Золотарев А. М. — 
с. 352–353].

Портрет
Воспр. по: <http://ethnographica.kunstkamera.ru/Золотарев_Александр_Михай-

лович>.

Алексей Павлович Окладников (1908–1981) 
Археолог, историк, этнограф.

Родился в семье учителя в с. Константиновка Ир-
кутской губернии. Учился в Иркутском педагоги-
ческом институте, но не окончил его. С юности ак-
тивно занимался археологическими раскопками. 

В  1934 году поступил в аспирантуру Государственной академии 
истории материальной культуры в Ленинграде. Кандидатская дис-
сертация «Неолитические могильники в долине Ангары» (1938), 
докторская «Очерки по истории Якутии от палеолита до присоеди-
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нения к Русскому государству» (1947). Действительный член Ака-
демии наук СССР.

Один из крупнейших археологов, историков и этнографов Си-
бири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. Организатор 
и директор Института истории, филологии и философии Сибирско-
го отделения АН СССР (1966–1981). Открыл многочисленные па-
мятники эпохи палеолита, неолита и бронзового века, в том числе 
первые на территории страны останки неандертальца (1938, грот 
Тешик-Таш, Узбекистан). Исследовал основные ареалы петроглифов 
от палеолита до средних веков. Внес фундаментальный вклад в изу-
чение проблем происхождения человека, первоначального заселе-
ния Северной Азии и Америки. Руководил советско-монгольской 
и первой советско-американской (Аляска и Алеутские острова) ар-
хеологическими экспедициями. Под руководством Окладникова 
подготовлена и издана пятитомная «История Сибири» — первый 
обобщающий труд по истории восточных регионов России. 
Сочинения
Неолит и бронзовый век Прибайкалья: В 3 ч. М.; Л.: АН СССР, 1950–1955.
Неолитические памятники Ангары. Новосибирск: Наука, 1974.
Петроглифы Забайкалья: В 2 ч. Л.: Наука, 1969–1970. (В соавт. с В. Д. Запорож-
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Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука, 1971.
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Конопацкий А. К. Прошлого великий следопыт (академик А. П. Окладников: 
страницы биографии) / Вступ. статья Б. Тучина. Новосибирск: Сибир-
ский хронограф, 2001.

Ларичев В. Е. Сорок лет среди сибирских древностей: Материалы к биографии 
академика А. П. Окладникова. Аннотированная библиография. Новоси-
бирск: Зап.-сиб. кн. изд-во, 1970.
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Окладников Алексей Павлович // Русское географическое общество. <http://
ec-rgo-sfo.com/other/lichnosti/190-okladnikov-aleksej-pavlovich>.

Портрет
Воспр. по: <http://ec-rgo-sfo.com/other/lichnosti/190-okladnikov-aleksej-pavlovich>.

Григорий Абрамович Агранат (1907–2007) 
Экономгеограф, почетный полярник.

Родился в Москве. Окончил географический фа-
культет МГУ. Работал в Главном управлении Север-
ного морского пути, затем в Институте географии 
АН СССР. Доктор географических наук (1967). Член 

научного совета Российской академии наук по Арктике и Антарк-
тике. Почетный полярник. Автор десяти монографий и более 
320 статей и брошюр, в том числе научно-популярных.

Исследовал опыт зарубежного освоения Севера. Критиковал 
негибкую и затратную советскую систему использования природ-
ных ресурсов Арктики. Развивал идею о геополитической и страте-
гической роли Севера. Считал, что Север необходим России не 
только как источник нефти и газа, но и как территориальный ре-
зерв, социальное прибежище для увеличивающегося населения 
страны. В связи с этим выступал за развитие средств коммуника-
ции, новых отраслей хозяйства и сфер деятельности, требующих 
больших пространств: солнечной и ветряной энергетики, назем-
ных объектов космонавтики и т.д.
Сочинения
Возможности и реальности освоения Севера: глобальные уроки. М.:  ВИНИТИ, 

1992.
Зарубежный Север: опыт освоения. М.: Наука, 1970.
Зарубежный Север: очерки природы, истории, населения и экономики райо-

нов. М.: АН СССР, 1957.
Использование ресурсов и освоение территории зарубежного Севера. М.: 

 Наука, 1984.
Население и ресурсы американского Севера. М.: АН  СССР, 1963. (В соавт. 

с А. Б. Куприяновым, В. Ф. Пузановой).
Новая техника и освоение зарубежного Севера. М.: АН СССР, 1960.
Освоение Севера: мировой опыт. М.: ВИНИТИ; АН СССР, 1988. (География 

зарубежных стран. Т. 15).
Промышленность и транспорт американского Севера. М.: АН  СССР, 1962. 

(В соавт. с А. Б. Куприяновым, В. Ф. Пузановой).



97

Источники
Агранат, Григорий Абрамович // Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/

Агранат,_Григорий_Абрамович>.
Григорий Абрамович Агранат (1919–2007) // Витязева В. А., Котырло Е. С. Со-

циально-экономическое развитие Российского и зарубежного Севе-
ра.  Сыктывкар: СыкГУ, 2007. С.  24. <http://window.edu.ru/catalog/
pdf2txt/875/61875/31807?p_page=3>.

Краткая географическая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1966. Т. 5. 
С. 411.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Агранат,_Григорий_Абрамович>.

Григорий давыдович Вербов (1909–1942) 
Этнограф, лингвист, северовед, специалист  
по ненецкому языку.

Родился в Москве. Окончил Тенишевское училище 
в Петербурге. В 1927–1932 годах учился на Север-
ном факультете Института живых восточных язы-
ков (впоследствии преобразованном в Институт 

народов Севера), за год до окончания был направлен заведующим 
учебной частью в Ненецкий комплексный техникум (Большезе-
мельская тундра). По окончании учебы, в 1931–1932 годах, заве-
довал учебной частью и преподавал в ненецком педагогическом 
техникуме Нарьян-Мара.

В октябре 1932 года поступил в аспирантуру Научно-исследо-
вательской ассоциации при Институте народов Севера. До 1934 го-
да преподавал ненецкий язык в Институте народов Севера и Пе-
дагогическом институте им. Герцена, одновременно вел работу 
в Северном секторе Ленинградского отделения Учпедгиза.

Летом 1934 года участвовал в экспедиции в Остяко-Вогуль-
ский национальный округ для изучения языка лесных ненцев. 
За короткий срок собрал значительный материал о лесном диалек-
те: тематический словарь, алфавитный словарь-картотеку, тексты. 
В 1935 году защитил диссертацию «Диалект лесных ненцев».

В 1935–1937 годах работал ученым секретарем Ямальского 
окружного комитета нового алфавита. С 1938 — старший научный 
сотрудник Института этнографии АН СССР. Совершил большую 
экспедицию к ненцам, проехав через всю территорию их прожива-
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ния.  Собрал богатые материалы по этнографии всех групп ненцев, 
некоторые не опубликованы до сих пор.

В 1941 году ушел добровольцем на фронт, погиб в 1942.
Сочинения
Диалект лесных ненцев // Самодийский сборник. Новосибирск: Б. и., 1973. 

С. 4–190.
Краткий ненэцко-русский и русско-ненэцкий словарь. Салехард: Ямальск. 

окр. комитет нового алфавита, 1937.
Лесные ненцы // Советская этнография. 1935. № 2. С. 57–70.
Ненецкие сказки и былины (из ненецкого фольклора). Салехард: Ямальск. окр. 

комитет нового алфавита, 1937.
Пережитки родового строя у ненцев // Советская этнография. 1939. № 2. С. 43–66.
Источники
Картотека-словарь лесного диалекта ненецкого языка // Институт лингвисти-

ческих исследований РАН. <https://iling.spb.ru/nord/materia/verbov/intro.
html?language=ru>.

Омельчук А. Рыцари Севера. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. С. 99–
128.

Решетов А. М. Отдание долга // Этнографическое обозрение. 1995. № 3. С. 15–
17, 19–20.

Хомич Л.  В. Г.  Д. Вербов — исследователь традиционной культуры и языка 
ненцев // Культурное наследие народов Сибири и Севера: Мат-лы Пятых 
Сибирских чтений. СПб.: МАЭ РАН, 2004. Ч. 1. С. 75–82.

Портрет
Фотография из архива Ненецкого краеведческого музея. Воспр. по: <http://

www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5719>.

Георгий Алексеевич Меновщиков  
(1911–1991) 
Лингвист, фольклорист, этнограф.

Родился в 1911 году в Благовещенске в семье амур-
ских казаков. В 1932 году, после окончания Хабаров-
ского педагогического техникума, приехал на Чукот-

ку, работал директором школы в пос. Сиреники. В 1934–1939 годах 
учился в Педагогическом институте им. Герцена в Ленинграде. Вер-
нулся на Чукотку, работал директором школы-интерната в пос. Лав-
рентия. С началом войны был мобилизован, служил на Дальнем 
Востоке. После демобилизации в 1946 году поступил на работу 
в  сектор языков народов Севера Института языка и мышления 
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АН СССР в Ленинграде. Кандидатская (1950) и докторская (1965) 
диссертации посвящены грамматике эскимосского языка.

Крупнейший специалист по грамматике эскимосских языков 
Чукотки. Автор фундаментальной двухтомной грамматики чап-
линского эскимосского языка, грамматических описаний других 
эскимосских языков. Исследовал эскимосский фольклор, выпус-
тил несколько фольклорных сборников, в том числе фундамен-
тальные «Сказки и мифы эскимосов» (1985). Занимался этногра-
фией эскимосов, исследованиями топонимики Крайнего Севера, 
прежде всего Чукотки. Преподавал эскимосский язык в Педагоги-
ческом институте им. Герцена, подготовил ряд учебников и учеб-
ных словарей для школ.
Сочинения
Грамматика языка азиатских эскимосов: В 2 т. М.; Л.: АН СССР, 1962–1967.
Материалы и исследования по языку и фольклору науканских эскимосов. Л.: 

Наука, 1987.
Материалы и исследования по языку и фольклору чаплинских эскимосов. Л.: 

Наука, 1988.
Местные названия на карте Чукотки: Краткий топонимический словарь. Ма-

гадан: Кн. изд-во, 1972.
На Чукотской земле: из записок учителя: Путевые заметки. Магадан: Кн. изд-

во, 1977.
Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М.: Наука, 1974.
Язык науканских эскимосов. Л.: Наука, 1975.
Язык сиреникских эскимосов: Фонетика, очерк морфологии, тексты и словарь. 

М.; Л.: Наука, 1964.
Язык эскимосов Берингова пролива. Л.: Наука, 1980.
Источники
Бурыкин А. А. Георгий Алексеевич Меновщиков (к 90-летию со дня рождения) 

// Этнографическое обозрение. 2002. № 6. С. 109–117. 
Гоголева Е. Георгий Алексеевич Меновщиков // На Севере Дальнем. 1991. № 1. 

С. 261–263.
Иващенко Л. Я. Выбор Георгия Меновщикова // Россия и АТР. 1995. № 4. С. 84–

92.
Ученые-североведы: Сборник биобиблиографических очерков. СПб.: Изд-во 

РГПУ, 2001. С. 115–118.
Портрет
Воспр. по: <http://docplayer.ru/26875411-Municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-

gorodskogo-okruga-anadyr-publichnaya-biblioteka-im-tana-bogoraza.html>.
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Михаил Иванович Белов (1916–1981) 
Историк, исследователь Ямала.

Родился в Тверской губернии. Окончил историче-
ский факультет (1941) и аспирантуру ЛГУ (1947). 
С 1947 года — заведующий отделом в Арктическом 
научно-исследовательском институте. В 1968–1970 

и 1973 годах руководил археологической экспедицией в Мангазею.
Автор исследований по истории изучения Гыданского и Тазов-

ского полуостровов, Мангазеи и полуострова Ямал, научных работ 
по истории открытия и освоения Северного морского пути.
Сочинения
История открытия и освоения Северного морского пути. Т.  1: Арктическое 

мореплавание с древнейших времен до середины XIX века. М.: Мор. 
транспорт, 1956; Т. 3: Советское арктическое мореплавание 1917–1932 гг. 
Л.: Мор. транспорт, 1959; Т. 4: Научное и хозяйственное освоение Совет-
ского Севера, 1933–1945 гг. Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

Мангазея. Ч. 1: Мангазейский морской ход. Л.: Гидрометеоиздат, 1980; Ч. 2: Ма-
териальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев 
XVI–XVII вв. Л.: Наука, 1981. (В соавт. с О. В. Овсянниковым, В. Ф. Стар-
ковым).

Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: Сб. док. о великих рус. геогр. 
открытиях на Северо-Востоке Азии в XVII веке / Сост. М. И. Белов. Л.; 
М.: Изд-во Главсевморпути, 1952.

Семен Дежнев, 1648–1948: К 300-летию открытия пролива между Азией и Аме-
рикой. М.: Изд-во Главсевморпути, 1948.

Источники
Алексеев А. И. Михаил Иванович Белов: биография отдельного лица // Лето-

пись Севера. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1985. Вып. 11. С. 199–201.
Краснопольский А. В.  Отечественные географы (1917–1992): Биобиблиогра-

фический справочник: В 3 т. СПб.: Б. и., 1993. Т. 1. С. 81–82.
Портрет
Воспр. по: <http://ekb.aonb.ru/?id=2166>.

Борис Петрович Полевой (1918–2002) 
Этнограф, историк, историк науки.

Родился в Чите. В 1941 году окончил исторический 
факультет ЛГУ. Воевал на Северо-Кавказском фрон-
те. С 1946 года преподавал на историческом фа-
культете ЛГУ, в 1949 уволен в ходе борьбы с космо-
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политизмом. С 1970 года — сотрудник Ленинградского отделения 
Института этнографии. Докторская диссертация «Русские геогра-
фические открытия на Дальнем Востоке с 30-х гг. XVII в. до 60-х гг. 
XIX в.» (1985).

Автор цикла статей по истории русской картографии, этногра-
фии, истории Сахалина, Камчатки и Курильских островов, по ран-
ней истории русско-японских отношений, истории Сибири и Даль-
него Востока, по биографии Н. Н. Миклухо-Маклая.

Работая с архивными документами, открыл много новых фак-
тов о плаваниях С. И. Дежнева, походах Л. Федотова, М. В. Стадухи-
на, И. М. Рубца, И. Ермолина, Л. С. Мороско. Изучал вклад в иссле-
дование Сибири А. Каменского-Длужика (1660-е годы), походы 
Т. Кобелева, Р. Преснецова в первое десятилетие XVIII века, плава-
ния вдоль Курильских островов И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина. 
Осуществил документирование плаваний Н. А. Хвостова и Г. И. Да-
выдова (1806–1808), исследовал деятельность Г. И. Невельского, 
А. П. Баласогло, Н. К. Бошняка.
Сочинения
История Русской Америки, 1732–1867: В 3 т. М.: Междунар. отношения, 1997. 

Т. 1: Основание Русской Америки, 1732–1799. (В соавт. с Н. Н. Болховити-
новым, А. В. Гриневым и др).

Новое об открытии Камчатки: В 2 ч. Петропавловск-Камчатский: Камчатский 
печатный двор, 1997.

Первооткрыватели Курильских островов: Из истории рус. геогр. открытий на 
Тихом океане в XVIII в. Южно-Сахалинск: Дальневост. кн. изд-во, 1982. 

Первооткрыватели Сахалина. Южно-Сахалинск: Сахалинское кн. изд-во, 1959.
Источники
Борис Петрович Полевой. Труды по истории Камчатки: Указ. лит.: К 80-летию 

со дня рождения / Сост. Н.  И.  Курохтина. Петропавловск-Камчатский: 
Б. и., 1998.

Золотницкая Р. Л., Красникова О. А. Памяти друга: Борис Петрович Полевой 
(1918–2002) // Санкт-Петербургский университет. 2003, 4 фев. № 3 (3625). 
<http://journal.spbu.ru/2003/03/5.shtml>.

Комиссаров Б.  Н., Массов А.  Я. Историк российского Дальнего Востока 
(к  80-летию Б.  П.  Полевого) // Этнографическое обозрение. 1999. №  4. 
С. 131–137.

Красникова О. А. Борис Петрович Полевой (к восьмидесятилетию со дня рож-
дения) // Вестник Сахалинского областного музея. Южно-Сахалинск, 
1998. № 5. С. 113–142. <http://sakhalinmuseum.ru/ufile/689_113.pdf>. [Пол-
ная библиография работ Б. П. Полевого].

Портрет
Воспр. по: <http://bsk.nios.ru/enciklodediya/polevoy-boris-petrovich>.
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Илья Самуилович Гурвич (1919–1992) 
Этнограф, специалист по народам северо-востока 
Сибири.

Родился в Минске. Окончил исторический факуль-
тет МГУ. По распределению уехал в Сибирь, рабо-
тал учителем, затем директором школы в Оленек-

ском районе Якутии. В начале и середине 1940-х годов исследовал 
Оленекский, Кирбейский, Джелиндинский и Саскылахский насле-
ги Якутии. В 1946–1950 — аспирант Института этнографии АН 
СССР. Кандидатская диссертация «Оленекские и анабарские якуты 
(историко-этнографический очерк)» (1949), докторская «Этниче-
ская история Северо-Востока Сибири» (1966). Государственная 
премия СССР (1981).

В 1950–1956 — научный сотрудник Якутского филиала Сибир-
ского отделения АН СССР; совершил экспедиции в Нижнеколым-
ский и Среднеколымский районы. С 1956 года в Москве: сотрудник 
Института этнографии АН СССР, в 1965–1986 — заведующий сек-
тором Крайнего Севера и Сибири. Участник комплексной Юкагир-
ской экспе диции, экспедиций на Чукотку и Камчатку. Специалист 
в области этнодемографии, этнической истории, этнических процес-
сов и этнокультурного взаимодействия восточных и северо-восточ-
ных сибирских народов; изучал семейную обрядность, современное 
хозяйство, культуру и быт коряков, чукчей и якутов-оленеводов. 
Сочинения
Корякский национальный округ (очерки географии, истории, этнографии, 

экономики). М.: АН СССР, 1960. (В соавт. с К. Г. Кузаковым). 
Культура северных якутов-оленеводов: к вопросу о поздних этапах формиро-

вания якутского народа. М.: Наука, 1977.
Народы советского Севера (1960–1980-е гг.). М.: Наука, 1991. (В соавт. 

с З. П. Соколовой, Ю. Б. Симченко и др.).
Семейная обрядность народов Сибири: опыт сравнительного изучения. М.: 

Наука, 1980. (В соавт. с К. Д. Басаевой, В. П. Дьяконовой и др.).
Этническая история северо-востока Сибири. М.: Наука, 1966.
Этническое развитие народностей Севера в советский период. М.: Наука, 1987. 

(В соавт. с В. И. Васильевым, З. П. Соколова и др.).
Источники
Батьянова Е. П. и др. Илья Самуилович Гурвич как ученый и человек // Этни-

ческая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий 
(по данным этнографии и языкознания): Мат-лы Всеросс. конф. Омск: 
ОмГУ, 1992. С. 15–26.
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Батьянова Е. П., Бойчук Л. Л. Якутская переписка (к 80-летию И. С. Гурвича) // 
Этнографическое обозрение. 1999. № 6. С. 104–118.

Батьянова Е. П., Жорницкая М. Я. И. С. Гурвич [некролог] // Этнографическое 
обозрение. 1992. № 5. С. 167–172.

Гурвич Илья Самуилович // Советские историки-якутоведы: Биобиблиогра-
фический справочник. Якутск: Кн. изд-во, 1973. С. 23–25.

Список основных работ И. С. Гурвича (к 70-летию со дня рождения) // Совет-
ская этнография. 1991. № 3. С. 135–140.

Портрет
Воспр. по: <http://acaraj-kut.blogspot.ru/2013/12/2013_27.html>.

теренс Эдвард Армстронг  
(Terence Edward Armstrong; 1920–1996) 
Полярный географ, исследователь Крайнего Севера.

Получил образование в Магдаленском колледже 
Кебриджского университета (русский и француз-
ский языки и литература). Воевал, был ранен. По-

сле войны одним из первых зарубежных исследователей начал 
 изучение Советской Арктики, акцентируя внимание на вопросах, 
касающихся развития и эксплуатации Северного морского пути. 
Составил атлас морских льдов Арктики. В 1970–1972 годах зани-
мался экономической географией и кросскультурным образовани-
ем народов, населяющих Крайний Север.

Заместитель директора по научной части Института полярных 
исследований им. Скотта в Кембридже (SPRI). Один из основателей 
Клэр-колледжа в Кембридже. На протяжении 25 лет почетный сек-
ретарь общества “Hakluyt”, для которого редактировал издание 
о путешествии Ермака (1975). Казначей гляциологического обще-
ства. Награжден медалью Королевского географического обще-
ства. После выхода на пенсию в 1983 году — приглашенный про-
фессор в  университете Трента (Онтарио), председатель Рабочей 
группы по исследованию окружающей среды и Совета по научной 
политике Арктики.
Сочинения
The Circumpolar North: The Political and Economic Geography of the Arctic 

and  Sub-Arctic. London: Methuen, 1978. (In collaboration with G. Rogers, 
G. Rowley).

The Northern Sea Route: Soviet Exploitation of the North East Passage. Cambridge: 
Cambridge Univ. Press, 1952.
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The Russians in the Arctic: Aspects of Soviet Exploration and Exploitation of the Far 
North, 1937–57. Fair Lawn, NJ: Essential Books, 1958.

Russian Settlement in the North. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965.
Soviet Northern Development: With Some Alaskan Parallels and Contrasts. Fair-

banks, AK: Institute of Social, Economic and Government Research, University 
of Alaska, 1970.

Yermak’s Campaign in Siberia: A Selection of Documents / Ed. by T. Armstrong; Transl. 
from the Russian by T. Minorsky, D. Wileman. London: Hakluyt Society, 1975.

Источники
Heap J. Terence Edward Armstrong // Polar Record. 1996. No. 32 (182). P. 265–270. 

<https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/terence-
edward-armstrong/BDC18F8A6E0F4E403FC7DDB20462366C>.

King H. Our Friend in the Far North [Obituary] // The Guardian. 1996, Feb.  29. 
<http://www.spri.cam.ac.uk/people/armstrong/>.

Портрет
Из личной коллекции Пирса Витебски.

Анна Васильевна Смоляк  
(Стренина; 1920–2003) 
Этнограф, специалист по коренным народам 
Нижнего Амура и Сахалина.

Родилась в Москве. Окончила кафедру этнографии 
исторического факультета МГУ (1945) и аспиран-

туру Института этнографии АН СССР. В 1950–1952 годах работала 
в Музее народов Востока в Порт-Артуре. С 1952 — в секторе Сиби-
ри Ленинградского отделения Института этнографии. Состояла 
в комиссии, направленной на Чукотку для обследования условий 
жизни коренного населения (1954). После создания в московской 
части Института этнографии сектора Севера вернулась в Москву 
(1956).

В 1957–1980 годах ежегодно проводила по нескольку месяцев 
в  экспедициях, объездила почти все поселения Нижнего Амура 
и  Сахалина, населенные нанайцами, ороками, нивхами, эвенками, 
ульчами и др. Принимала участие в комплексной антрополого-этно-
графической экспедиции на Нижний Амур, собирала материалы по 
этнографии ульчей. Изучала соотношение общины и рода, межэтни-
ческие отношения в регионе, проблемы этногенеза. Значительное 
место в исследованиях Смоляк занимали шаманизм, родовые и се-
мейные культы, религиозная обрядность.
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Сочинения
Материалы к характеристике социалистической культуры и быта коренного 

населения Чукотского района // Сибирский этнографический сборник, 2. 
М.: АН СССР, 1957. (Труды Института этнографии. Т. 35). С. 3–37. 

Материальная культура ульчей и некоторые вопросы их этногенеза // Совет-
ская этнография. 1957. № 1. С. 90–105.

Народы Нижнего Амура и Сахалина: Фотоальбом. М.: Наука, 2001.
Состав, расселение и происхождение ульчских родов // Сибирский этнографи-

ческий сборник, 5. М.: АН СССР, 1963. (Труды Института этнографии. 
Т. 84). С. 142–167.

Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура 
и Сахалина: этногенетический аспект. М.: Наука, 1984.

Ульчи: хозяйство, культура и быт в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1966.
Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего Амура). М.: 

Нау ка, 1991.
Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина: середина XIX — 

начало XX в. М.: Наука, 1975.
Источники
Батьянова Е. П. Анна Васильевна Смоляк // Этнографическое обозрение. 2004. 

№ 2. С. 165–169. 
Глебова Е. В. Научные труды Анны Смоляк как важная часть этнографии ко-

ренных народов Нижнего Амура и Сахалина // Культура и наука Дальне-
го Востока. 2016. № 2. С. 76–82.

Список основных трудов А. В. Смоляк // Шаманский дар: К 80-летию А. В. Смо-
ляк. М.: ИЭА РАН, 2000. С. 7–15. 

Портрет
Воспр. по: <http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Smolyak_2004_2.pdf>.

Мария Яковлевна жорницкая (1921–1995) 
Этнограф, специалист народам северо-востока 
Сибири.

Родилась в Днепропетровске. Окончила Якутский 
государственный педагогический институт (1955). 
В 1948–1970 годах работала в Институте языка, лите-

ратуры и искусства Якутского филиала СО АН СССР; с 1970 года — 
старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР. Кан-
дидатская диссертация «Народные танцы Якутии» (1965).

Специализировалась по истории и этнографии народов Сиби-
ри, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Основные научные инте-
ресы: культура и танцевальное наследие якутов, эвенов, эвенков, 
юкагиров, чукчей и русских старожилов Якутии.
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Сочинения
Народное хореографическое искусство коренного населения северо-востока 

Сибири. М.: Наука, 1983.
Народные танцы Якутии. М.: Наука, 1966.
Северные танцы. М.: Сов. композитор, 1970.
Современная одежда коренного населения северных районов Якутии и неко-

торые вопросы культурного строительства в северных районах Якутской 
АССР // Экономика и культура народов севера Якутии. М.: Наука, 1968. 
С. 164–174. 

Источники
Батьянова Е.  П. Памяти М.  Я. Жорницкой // Этнографическое обозрение. 

1996. № 2. С. 182–185.
Список основных трудов М.  Я. Жорницкой // Этнографическое обозрение. 

1996. № 2. С. 186–189.
Портрет 
Воспр. по: <http://www.wikiwand.com/sah/Жорницкая_Мария_Яковлевна>.

Людмила Васильевна Хомич (1921–2011)
Этнограф, специалист по самодийским народам.

Родилась в Ленинграде. Училась на этнографи-
ческом отделении и в аспирантуре ЛГУ. Ученица 
Г. Н. Прокофьева и Г. Д. Вербова. Первую экспедицию 
совершила к ненцам в пос. Нельмин Нос Ненецкого 
округа (1949), где занималась сбором ненецких эпи-

ческих песен. В последующем вела исследования культуры и быта 
мало земельских ненцев. Участвовала в экспедиции на полуостров 
Канин и в Тиманскую тундру и многих других экспедициях в Не-
нецкий национальный округ. 

Кандидатская диссертация (1951) посвящена роли ненецкой 
женщины в хозяйственной, общественной и семейной сферах. 
Преподавала этнографию народов Севера и ненецкий язык на от-
делении народов Севера Педагогического института им.  Герцена. 
Автор нескольких учебников, ненецко-русского словаря для 
школьников, учебных пособий. С 1956 года работала в отделе этно-
графии народов Сибири Ленинградского отделения Института эт-
нографии. 
Сочинения
Нганасаны. СПб.: Просвещение, 2000.
Ненцы: Историко-этнографические очерки. М.; Л.: Наука, 1966.
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Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л.: Наука, 1976.
Саамы. СПб.: Просвещение, 1999.
Тазовские селькупы: Очерки традиционной культуры. СПб.: Просвещение, 

2002. (В соавт. с С. И. Ириковым, Г. Е. Аюповой).
Источники
Липатова Л. Ф. 80-летний юбилей ученого-североведа Л. В. Хомич // Самодий-

цы: Мат-лы IV  Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов 
Западной Сибири» (10–12 декабря 2001 г., Тобольск). Тобольск; Омск: 
ОмГПУ, 2001. С. 221–223.

Список основных работ Л. В. Хомич // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. 
С. 188–190.

Степанова О. Б. «Мы — поколение энтузиастов» // Музей антропологии и эт-
нографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук. 
Отдел этнографии Сибири.  <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/AboutFull/
Khomich.pdf>.

Хомич Людмила Васильевна // Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук. Отдел этнографии 
Сибири.  <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Homich.html>.

Портрет
Воспр. по:  <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Homich.html>.

Владилен Александрович туголуков  
(1924–1986) 
Этнограф, специалист по истории и этнографии 
тунгусоязычных народов.

Родился в Москве. С 1943 года на фронте, был ранен. 
Окончил Московский историко-архивный институт 

(1946), работал в г. Николаевске-на-Амуре начальником областно-
го государственного архива. В 1954–1957 годах — аспирант Инсти-
тута этнографии АН СССР, после окончания аспирантуры работал 
в секторе Крайнего Севера и Сибири. Кандидатская диссертация 
«Эвенки Охотского побережья» (1958). 

Специалист по истории и этнографии тунгусоязычных народов, 
участвовал в многочисленных экспедициях, прежде всего к эвенкам 
разных регионов Сибири — от Охотского побережья до Туруханско-
го края. Автор нескольких книг, в том числе популярных.
Сочинения
Изменения в хозяйстве и быте эвенков Иркутской области за полтора века // 

Советская этнография. 1965. № 3. С. 12–26. 
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Конные тунгусы // Этногенез и этническая история народов Севера. М.: Наука, 
1975. С. 78–110.

Охотские эвенки // Советская этнография. 1958. № 1. С. 11–23. 
Старые и новые названия народов Севера // Советская этнография. 1983. № 1. 

С. 76–87. (В соавт. с З. П. Соколовой).
Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. М.: Наука, 1985.
У эвенков западной части Эвенкийского национального округа и Турухан ского 

района Красноярского края // Советская этнография. 1963. № 3. С. 159–165.
Эвенки // Этническая история народов Севера. М.: Наука, 1982. С. 129–154.
Эвенки бассейна реки Турухан // Социальная организация и культура народов 

Севера. М.: Наука, 1974. С. 58–81.
Эвенки-ганальчи (к вопросу о существовании племени у тунгусов) // Совет-

ская этнография. 1979. № 4. С. 90–97.
Источники 
Батьянова Е., Сирина А., Смоляк А. Владилен Александрович Туголуков // Си-

бирский этнографический сборник. М.: ИЭА РАН, 1999. Вып. 9: Народы 
Российского Севера и Сибири. С. 5–10.

Владилен Александрович Туголуков: книги и отдельные публикации // Эвен-
китека. <http://www.evenkiteka.ru/authors/tugolukov-v-a/>.

Портрет
Воспр. по: <https://www.livelib.ru/author/430668-vladilen-vladilen-aleksandrovich-

tugolukov>.

Николай Николаевич диков (1925–1996) 
Археолог, историк, этнограф.

Родился в г. Сумы. Окончил археологическое от-
деление исторического факультета ЛГУ (1949). 
В 1948–1953 годах участвовал в Бурят-Монгольской 
и Ангарской экспедициях Ленинградского отделе-

ния Института археологии. Кандидатская диссертация «Бронзо-
вый век Забайкалья» (1953), докторская «Древние культуры Кам-
чатки и Чукотки» (1972).

В 1955 году уехал на Чукотку, работал директором Чукотского 
окружного краеведческого музея. В 1956–1959 годах проводил ар-
хеологическую разведку внутриконтинентальных районов и мор-
ского побережья Чукотки, обнаружил и описал неолитические сто-
янки, древнеэскимосские поселения и могильники. Выдвинул 
гипотезу о северном (автохтонном) происхождении древнеэски-
мосской культуры, о проточукотской принадлежности внутрикон-
тинентальных памятников Чукотки.
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С 1960 года возглавлял лабораторию археологии, истории и эт-
нографии Северо-Восточного комплексного научно-исследова-
тельского института в Магадане, руководил экспедициями, коор-
динировал исследовательскую работу историков, археологов 
и  этнографов на севере Дальнего Востока. Член-корреспондент 
Академии наук (1979).
Сочинения
Азия на стыке с Америкой в древности = Asia at the Joint with America. СПб.: 

Наука, 1993.
Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. М.: Нау-

ка, 1977.
Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древ-

ности. М.: Наука, 1979.
Наскальные загадки древней Чукотки: Петроглифы Пегтымеля. М.: Наука, 1971.
Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск: 

Наука, 1974. (В соавт. с В. В. Леонтьевым, Г. С. Абакумовым).
Источники
Диков Николай Николаевич // Камчатский край. <http://www.kamchatsky-krai.

ru/lichnosti/biografii/dikov.htm>.
Диков Николай Николаевич // Колыма.ru. <http://kolyma.ru/magadan/index.

php?newsid=71>.
Кирьяк М. А. Археолог Николай Николаевич Диков // Вестник ДВО РАН. 2010. 

№ 2. С. 120–122.
Лебединцев А. И. Н. Н. Диков — исследователь древних культур Северо-Вос-

тока России // Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ, 2001. С. 5–10.
Портрет
Воспр. по: <http://www.kamchatsky-krai.ru/lichnosti/biografii/dikov.htm>.

Севьян Израилевич Вайнштейн  
(1926–2008) 
Этнограф, археолог, тюрколог.

Родился в Москве. Окончил  этнографическое от-
деление исторического факультета МГУ (1950). 
В 1950–1955 годах работал в Тувинском краеведче-

ском музее (г. Кызыл), с 1954 — сотрудник Тувинского научно-ис-
следовательского института языка, литературы и истории, с 1959 — 
сотрудник Института этнографии АН  СССР. Кандидатская 
диссертация «Тувинцы Тоджи» (1956); докторская «Происхож-
дение и историческая этнография тувинского народа» (1969). Спе-
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циалист по истории, этнографии и археологии Тувы, по истории 
и культуре кочевников Евразии.

В 1948 году в составе экспедиции Института этнографии под 
руководством Б. О. Долгих занимался исследованием кетов Подка-
менной Тунгуски. Неоднократно участвовал в работе археолого-эт-
нографических экспедиций в Туву, в том числе как руководитель. 
Под руководством Вайнштейна произведены раскопки могиль-
ника Кокэль, одного из крупней ших памятников гунно-сарматско-
го времени. 

В 1975–1983 годах — главный редактор серии «Полевые иссле-
дования Института этнографии». Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (2000), заслуженный деятель науки Тувы.
Сочинения
Историческая этнография тувинцев: проблемы кочевого хозяйства. М.: Наука, 

1972.
История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974. 
Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991.
Проблема происхождения оленеводства в Евразии // Советская этнография. 

1970. № 6. С. 3–14; 1971. № 5. С. 37–52.
Тувинцы-тоджинцы: историко-этнографические очерки. М.: Вост. лит., 1961.
Vainshtein S.  I. Nomads of South Siberia: The Pastoral Economies of Tuva. Cam-

bridge: Cambridge Univ. Press, 1980.
Источники
Батьянова Е.  П. Севьян Израилевич Вайнштейн  [некролог] // Этнографиче-

ское обозрение. 2009. № 4. С. 202–207.
Севьян Вайнштейн: Эта прекрасная и загадочная Тува. Полвека путешествий 

и открытий // Центр Азии. 2000. № 13. <http://www.centerasia.ru/
issue/2000/13/4953-sevyan-vaynshteyn-eta-prekrasnaya-i.html>.

Севьян Израилевич Вайнштейн: биобиблиографический указатель. Кызыл: 
Национальная библиотека, 2004.

Список работ С. И. Вайнштейна // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. 
С. 180–187.

С С. И. Вайнштейном беседует В. А. Тишков // Блог В. А. Тишкова. 2007. <http://
www.valerytishkov.ru/cntnt/besedy_s_u/vajnshtejn.html>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайнштейн,_Севьян_Израилевич>.
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Владилен Вячеславович Леонтьев  
(1928–1988) 
Историк, этнограф, фольклорист, переводчик, 
писатель.

Родился в Хабаровском крае, в 1935 году переехал 
с родителями на Чукотку. Учился на Северном отде-

лении Педагогического института им. Герцена в Ленинграде, затем 
в Хабаровском пединституте. Вернулся на Чукотку, работал учите-
лем, потом директором школы в пос. Уэлен, занимался переводами 
прозы и поэзии на чукотский язык. В 1956 году стал инспектором 
областного отдела народного образования в Магадане.

С 1964 года — сотрудник магаданского Северо-Восточного 
комплексного научно-исследовательского института. Кандидат-
ская диссертация «Народы Чукотки на современном этапе комму-
нистического строительства» (1969). Совершил несколько полевых 
экспедиций на Южную Чукотку, изучал кереков. Основной науч-
ный труд — Топонимический словарь Северо-Востока СССР. 

Член Союза писателей.
Сочинения
По земле древних кереков: записки этнографа. Магадан: Магаданское кн. изд-

во, 1976.
Топонимический словарь Северо-Востока СССР. Магадан:  Магаданское кн. 

изд-во, 1989. (В соавт. с К. А. Новиковой).
Хозяйство и культура народов Чукотки (1958–1970 гг.). Новосибирск: Наука, 

1973.
Этнография и фольклор кереков. М.: Наука, 1983.
Источники
Бурыкин А.  А. Владилен Вячеславович Леонтьев (к 75-летию со дня рожде-

ния) // Этнографическое обозрение. 2004. № 1. С. 134–141.
Владилен Вячеславович Леонтьев: Биобиблиографический указатель. Мага-

дан: КМО ОБ, 1988.
Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Владилен_Вячеславович>.
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Николай Николаевич Болховитинов 
(1930–2008) 
Историк-американист, специалист по истории 
русско-американских отношений, истории США.

Родился в Москве, окончил историко-международ-
ный факультет МГИМО (1953). Профессор МГУ, 

зав. отделом истории США и Канады Института всеобщей истории 
РАН. Член-корреспондент Академии наук (1987).

Автор работ о Русской Америке, истории развития русских 
владений в Северной Америке, освоении Аляски государством 
и  частными лицами, договоре о продаже Аляски Соединенным 
Штатам. Редактор монументальной «Истории Русской Америки» 
и автор (соавтор) многих статей в этом издании.
Сочинения
История Русской Америки, 1732–1867: В 3 т. / Под ред. акад. Н. Н. Болховити-

нова. М.: Междунар. отношения, 1997–1999.
Россия открывает Америку, 1732–1799. М.: Междунар. отношения, 1991.
Русско-американские отношения, 1815–1832. М.: Наука, 1975.
Русско-американские отношения и продажа Аляски = Russian-American 

Relations and the Sale of Alaska, 1834–1867. М.: Наука, 1990. <http://www.
booksite.ru/fulltext/russ_america/pdf/205/index.htm>.

Становление русско-американских отношений, 1775–1815. М.: Наука, 1966.
Источники
Комиссаров Б. A. Ас отечественной американистики // Русское открытие Аме-

рики: Сб. ст., посвящ. 70-летию акад. Н. Н. Болховитинова. М.: Росспэн, 
2002. С. 8–37.

Николай Николаевич Болховитинов. М.: Наука, 2002. (Материалы к биобиблио-
графии ученых. Исторические науки. Вып. 22).

Петров А. Ю.  Болховитинов Николай Николаевич (1930–2008) // Портреты 
историков: время и судьбы. М.: Наука, 2010. Т. 5. С. 163–177.

Портрет
Воспр. по: <http://igh.ru/employees/238?locale=ru>.

Леонид Павлович Хлобыстин (1931–1988) 
Археолог.

Окончил исторический факультет ЛГУ (1956) 
и  аспирантуру Института археологии (1959). Кан-
дидатская диссертация «Древние культуры побе-
режья озера Байкал» (1964), докторская «Древняя 
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история Таймырского Заполярья и вопросы формирования куль-
тур Севера Евразии» (1982). С 1961 года — научный сотрудник Ле-
нинградского отделения Института археологии, позже — замести-
тель заведующего ЛО.

Изучал проблемы заселения Арктики. В 1960 году организовал 
Заполярную экспедицию ЛО Института археологии, работал на 
Ямале, Таймыре, Кольском полуострове и Шпицбергене, в устье 
Енисея и некоторых районах Гыданского полуостровава. Впервые 
обследовал Надымский городок. С 1984 года исследовал памятни-
ки острова Вайгач. Предложил схему развития ямальских древно-
стей для эпохи энеолита-бронзы, соотносил археологические 
 памятники в районе бухты Находка с легендарным народом ненец-
кого фольклора — сихиртя. Открыл более 200 археологических 
 памятников, что позволило решить многие вопросы этногенеза 
и этнической истории полуострова, показать их связь с культурно-
историческими процессами, происходившими на сопредельных 
территориях и в Арктическом регионе в целом. 
Сочинения
Бронзовый век Восточной Сибири // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: 

Наука, 1987. (Археология СССР). С. 327–344.
Древнейшие памятники Западного Таймыра // Краткие сообщения Института 

археологии. М.: Наука, 1973. Вып. 137: Каменный век. С. 89–95.
Древняя история Таймырского Заполярья и вопросы формирования культур 

Севера Евразии = Ancient History of Taimyr and the Formation of the North 
Eurasian Cultures. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.

О древнем заселении Арктики // Краткие сообщения Института археологии. 
М.: Наука, 1973. Вып.  136: Археология Средней Азии, Сибири и По-
волжья. С. 11–16.

Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье. Л.: Наука, 1976.
Источники
Грачева Г. Н., Питулько В. В., Шумкин В. Я., Тимофеев В. И. Предисловие. 

К портрету исследователя // Хлобыстин Л. П. Древняя история Таймыр-
ского Заполярья и вопросы формирования культур Севера Евразии = 
Ancient History of Taimyr and the Formation of the North Eurasian Cultures. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 7–12.

Масон В. М., Праслов Н. Д., Тимофеев В. И. Памяти Леонида Павловича Хло-
быстина // Советская археология. 1989. № 2. С. 298–299.

Список работ д.и.н. Л. П. Хлобыстина // Проблемы изучения историко-куль-
турной среды Арктики. М.: НИИ культуры, 1990. С. 400–405.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлобыстин,_Леонид_Павлович>.
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татьяна Васильевна Лукьянченко  
(1932–2016) 
Этнограф, специалист по культуре саамов.

Родилась в Москве. Окончила кафедру этнографии 
МГУ (1955). С 1955 года — сотрудник отдела Севера 
и Сибири Института этнографии АН СССР. Канди-

датская диссертация «Материальная культура саамов (лопарей) 
Кольского полуострова в конце XIX — XX в.» (1968). 

Исследователь истории и культуры, проблем семейно-брачных 
отношений, межэтнических конфликтов; специализировалась 
в области этнографии кольских саамов, коми, ненцев. Совершила 
более 20 научных экспедиций в разные районы севера Сибири, 
участ вовала в зарубежных экспедициях.
Сочинения
Государственная политика и традиционная культура саамов: проблемы воз-

рождения // Расы и народы: Современные этнические и расовые пробле-
мы. М.: Наука, 2002. Вып. 28. С. 110–120.

Жилище неславянских народов севера европейской части России // Традицион-
ное жилище народов России: XIX — начало XX в. М.: Наука, 1997. С. 104–125.

Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуострова в конце 
XIX — XX в. М.: Наука, 1971.

Профилактика и лечение болезней у народов Крайнего Севера Европейской 
России (саамы и ненцы) // Сибирский этнографич. сборник. М.: 
ИЭА РАН, 1999. Вып. 9. С. 50–65.

Расселение кольских саамов в XVI–XVII вв. // К истории малых народностей 
Европейского Севера СССР. Петрозаводск: АН СССР, 1979. С. 14–23.

Саамы России: к вопросу об адаптивной функции традиционной культуры // Си-
бирский этнографич. сборник. М.: АН СССР, 1993. Вып. 6. Кн. 1. С. 11–23.

В. В. Чарнолуский: певец Земли Саамской // Репрессированные этнографы. М.: 
Вост. лит., 2003. Вып. 2. С.  128–146. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/
books/ethnography/2/128-146.pdf>.

Этногенез саамов // Этногенез народов Севера. М.: Наука, 1980. С. 28–40.
Источники
Лукьянченко Татьяна Васильевна // Отечественные этнографы и антропологи. 

XX век. <http://ethnographica.kunstkamera.ru/Лукьянченко_Татьяна_Ва-
сильевна>.

Памяти Татьяны Васильевны Лукьянченко // Этнографическое обозрение. 
2016. № 6. С. 185–187. 

Пация Е. Я. Памяти Татьяны Васильевны Лукьянченко // Труды Кольского на-
учного центра РАН. 2016. С. 183–184.

Портрет
Воспр. по: <http://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=1042>.
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Галина Николаевна Грачева (1934–1993) 
Этнограф, специалист по народам Западной 
Сибири.

Родилась в Ленинграде, училась на историческом 
факультете ЛГУ (1951–1956). Работала в отделе Си-
бири Ленинградской части Института этнографии. 

Совершила более двадцати экспедиций в Северную Сибирь, в том 
числе совместных с археологами, социологами, лингвистами. Круп-
ный специалист по этнографии народов Таймыра и традиционно-
му мировоззрению народов Сибири в целом, автор более ста печат-
ный работ. Кандидатская диссертация «Ранние представления 
нганасан о человеке (по материалам погребального обряда XIX — 
начала XX в.)» (1974).

Готовила к печати рукописи А.  А.  Попова «Нганасаны: соци-
альное устройство и верования» (1984) и «Религия долган» (не 
успела завершить).

Погибла 15 мая 1993 года в авиакатастрофе: вертолет «МИ-8», 
на борту которого находились 22 российских и французских уче-
ных — членов российско-швейцарской экспедиции Транссибе-
ринг-Лонжин, потерпел аварию на Чукотке около пос. Нутэпэль-
мен.
Сочинения
Культовый комплект нганасан // Материальная культура и мифология. Л.: 

Нау ка, 1981. (Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 37). С. 153–
158. <http://www.kunstkamera.ru/files/lib/mae_xxxvii/mae_xxxvii_12.pdf>.

Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан 
XIX — начала XX в.). Л.: Наука, 1983.

Традиционные культы нганасан // Памятники культуры народов Сибири и Се-
вера: 2-я половина XIX — начало XX в. Л.: Наука, 1977. (Сборник Музея 
антропологии и этнографии. Т. 33). С. 217–228. <http://www.kunstkamera.
ru/files/lib/mae_xxxiii/mae_xxxiii_08.pdf>.

Человек, смерть и земля мертвых у нганасан // Природа и человек в религиоз-
ных представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX — 
начало ХХ в.). Л.: Наука, 1976. С. 44–66. <http://antropo-logica.com/pdf/
priroda/4_gracheva.pdf>.

Шаманы у нганасан // Проблемы истории общественного сознания абориге-
нов Сибири. Л.: Наука, 1981. С.  69–89. <http://www.antropo-logica.com/
pdf/Problemy_gotovo/3_gracheva.pdf>.

Источники
Галина Николаевна Грачева: краткий очерк жизни и научного творчества // 

Сибирский сборник — 1: Погребальный обряд народов Сибири и сопре-
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дельных территорий. СПб.: МАЭ РАН, 2009. Кн. 1. С. 7–8. <http://www.
kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-145-9/978-5-88431-145-9_01.pdf>.

Г. Н. Грачева [некролог] // Этнографическое обозрение. 1993. № 6. С. 164–169.
Грачева Галина Николаевна // Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук. Отдел этнографии 
Сибири. <http://web1.kunstkamera.ru/siberia/Gracheva.html>.

«Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить...»: Сборник, посвящен-
ный памяти этнографов Г. Н. Грачевой и В. И. Васильевой / Сост. Л. А. Чин-
дина, Ю. Ф. Кирюшин, А. М. Малолетко. Барнаул: Изд-во АГУ, 1995.

Портрет
Воспр. по: <http://ethnographica.kunstkamera.ru/Грачева_Галина_Николаевна>.

Юрий Борисович Симченко (1935–1995) 
Этнограф, специалист по народам Западной 
Сибири.

Родился в Москве. Окончил Историко-архивный ин-
ститут (1959), работал в МИДе. С 1961 года — в Ин-
ституте этнографии АН СССР. Совершил несколько 

экспедиций на Крайний Север, в 1964–1965 годах проехал на соба-
ках от Чукотки до Кольского полуострова. Много работал на Тай-
мыре, изучал ненцев, энцев, нганасан. Инициатор подготовки се-
рии этнографических трудов «Народы и культуры».

Занимался исследованиями этногенеза, брачных систем и тер-
минологии родства народов уральской языковой семьи, этнической 
истории нганасан, долган, юкагиров, их материальной и духовной 
культуры, изучением хозяйственного цикла, религиозных представ-
лений, обрядов и фольклора народов Сибири и Севера. 
Сочинения
Культура охотников на оленей Северной Евразии: этнографическая рекон-

струкция. М.: Наука, 1976.
Нганасаны: система жизнеобеспечения. М.: Б. и., 1992.
Тамги народов Сибири XVII века. М.: Наука, 1965.
Традиционные верования нганасан: В 2 ч. М.: ИЭА РАН, 1996.
Источники
Губогло  М.  Н.  Маяки и кумиры в этнологическом пространстве. Памяти 

Ю. Б. Симченко и Ю. И. Мкртумяна // Губогло М. Н. Антропология по-
вседневности. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 203–221.

«Не любопытства ради, а познания для…»: К 75-летию Юрия Борисовича 
Симченко / Ред. Н. А. Дубова, Ю. Н. Квашнин. М.: Старый сад, 2011.
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Ю. Б. Симченко: Некролог. Список основных трудов // Этнографическое обо-
зрение. 1995. № 5. С. 168–173.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Симченко,_Юрий_Борисович>.

Владимир Иванович Васильев (1936–1993) 
Этнограф, специалист по самодийским народам.

Родился в Москве. Окончил исторический факультет 
МГУ. Работал в Институте этнографии АН СССР. 
В  1960–1980-е годы проводил исследования на тер-
ритории  Красноярского края, в основном в районе 

Таймыра. Участник 30 экспедиций в различные районы Заполярья 
и Приполярья. В 1968 году возглавлял этнографическую экспеди-
цию к лесным ненцам Пуровского района Ямала. 

Кандидатская диссертация «Самодийское население низовьев 
Енисея (очерки по этнической истории, современному хозяйству 
и быту)» (1968), докторская «Проблемы формирования и этниче-
ского развития северных самодийцев (ненцы и энцы)» (1982). Ав-
тор более 150 научных работ, в том числе публикаций, посвящен-
ных «этноконтактным зонам» Сибири и Севера.
Сочинения
Ненцы // Народы Сибири и Севера России в XIX в.: этнографические характе-

ристики. М.: Наука, 1994. С. 29–62.
Особенности развития этнических и языковых процессов в этноконтактных 

зонах Европейского Севера и Северной Сибири // Этнокультурные про-
цессы у народов Сибири и Севера. М.: Наука, 1985. С. 65–93.

Проблемы антропологии и исторической этнографии Западной Сибири. 
Омск: Изд-во Омского ун-та, 1991.

Проблемы формирования северосамодийских народностей. М.: Наука, 1979.
Социально-профессиональная мобильность эвенков и эвенков Якутии. Ново-

сибирск: Наука, 1981. (В соавт. с В. И. Бойко).
Источники
70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Васильева (1936–1993), этно-

графа, исследователя народов Севера // Мир Севера. 2004. № 2–3. С. 91.
Васильев, Владимир Иванович (этнограф) // Википедия. <https://ru.wikipedia.

org/wiki/Васильев,_Владимир_Иванович_(этнограф)>.
Иллюстрация
Обложка книги В. И. Васильева.
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Людмила Сергеевна Богословская  
(1937–2015) 
Биолог, эколог, специалист по традиционным 
знаниям народов Чукотки.

Родилась в Москве. Окончила биолого-почвенный 
факультет МГУ (1959). Доктор биологических наук 

(1986). В 1968–1993 годах — сотрудник  Института эволюционной 
морфологии и экологии животных Академии наук. Много ездила 
в экспедиции, в том числе на Чукотку, занималась проблемами ко-
ренного населения. В 1988 году была в числе членов-учредителей 
научной группы «Тревожный Север». Сотрудничала с организато-
рами Первого съезда народов Севера (1990). Руководила экологи-
ческой группой Государственной экспертной комиссии по проекту 
освоения газоконденсатных месторождений Бованенково и Хара-
савэй на полу острове Ямал. Пропагандировала создание специаль-
ных охраняемых территорий на Чукотке.

С 1993 года — заведующая сектором традиционного природо-
пользования Института культурного и природного наследия (Мо-
сква). Сотрудничала с организациями коренных народов и адми-
нистрацией Ханты-Мансийского автономного округа в разработке 
окружного закона о территориях традиционного природопользо-
вания, позже — в разработке аналогичного федерального закона 
(«О  территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации», принят в 2001 году).
Сочинения
Будущее Российской Арктики — система культур или сумма технологий? // 

Культура Арктики / Под ред. У. А. Винокуровой. Якутск: ИД СВФУ, 2014. 
Вып. 1. С. 123–137.

Коренные народы Российского Севера в условиях глобальных климатических 
изменений и воздействия промышленного освоения. М.: ЦС  КМНС, 
2015. (Библиотека коренных народов Севера. Вып. 16). <http://www.csipn.
ru/images/stories/publications/Izmeneneie_klimata_2015.pdf>.

Наши льды, снега и ветры = Our Ice, Snow and Winds: Народные и научные 
знания о ледовых ландшафтах и климате Восточной Чукотки / Сост. 
и ред. Л. С. Богословская, И. И. Крупник. М.; Вашингтон: Ин-т насле-
дия, 2013.

Проблемы традиционного природопользования: Север, Сибирь и Дальний 
Восток Российской Федерации / Сост., ред., авт. Л. С. Богословская. М.: 
Изд. Гос. Думы, 2000.
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Источники
Крупник И. И. Культура сохранит Природу: дорогами Л. С. Богословской // 

Лицом к морю: Памяти Людмилы Богословской. М.: Б. и., 2016. (Наследие 
Берингии. Вып. 3). С. 11–38. 

Лакутина Н. П. Памяти Людмилы Сергеевны Богословской // Культурологиче-
ский журнал. 2015. № 1 (19). <http://cr-journal.ru/rus/journals/324.html&j_
id=22>.

Лицом к морю: Памяти Людмилы Богословской. М.: Б. и., 2016. (Наследие Бе-
рингии. Вып. 3). [Воспоминания — с. 531–582; Публикации — c. 583–628]. 
<http://ru.calameo.com/read/004729375ea2f4b341d0e>.

Портрет
Воспр. по: <http://ru.calameo.com/read/004729375ea2f4b341d0e>.

Борис Алексеевич фролов (1939–2005) 
Историк, археолог.

Родился в Москве. Окончил факультет журнали-
стики МГУ и аспирантуру Института экономики 
Сибирского отделения АН  СССР. В 1967–1980 го-
дах — научный сотрудник Института истории есте-

ствознания и техники, с 1980 года — научный сотрудник сектора 
истории первобытного общества, затем отдела Сибири и Крайнего 
Севера Института этнографии АН СССР.  Кандидатская диссерта-
ция «Рациональное содержание искусства в палеолите (по мате-
риалам орнамента)» (1966), докторская «Проблемы первобытного 
творчества (по материалам историографии палеолитического ис-
кусства Евразии)» (1975). 

Участник археологических экспедиций в Восточную Сибирь. 
Опубликовал ряд работ о шаманизме, планировал издать сборник 
статей «Небо Севера», посвященный космогоническим представ-
лениям различных народов Сибири и Крайнего Севера.
Сочинения
Наскальное искусство Восточной Сибири: сакральные традиции и творческие 

мотивации // Мат-лы Междунар. интердис. науч.-прак. конгресса «Са-
кральное глазами “профанов” и “посвященных”». М.: ИЭА  РАН, 2004. 
С. 214–228.

Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука, 1974.
Источники
Батьянова Е. П., Вайнштейн С. И. Памяти Б. А. Фролова // Этнографическое 

обозрение. 2007. № 2. С. 69–71.
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Фролов Борис Алексеевич // Отечественные этнографы и антропологи. XX век. 
<http://ethnographica.kunstkamera.ru/ Фролов_Борис_Алексеевич>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фролов,_Борис_Алексеевич>.

Елена Сергеевна Новик (1941–2014) 
Этнограф, фольклорист.

Родилась в Москве. Окончила филологический 
факультет МГУ (1964). Многие годы оставалась 
«независимым исследователем» и могла занимать-

ся наукой только «в свободное от основной работы время» — рабо-
тала в издательстве «Искусство», в фольклорной комиссии Союза 
композиторов СССР. В 1989 году, уже известным ученым, начала 
 работать в отделе этнографии народов Крайнего Севера и Сибири 
Института этнографии АН СССР. В 1992 году перешла в Российский 
государственный гуманитарный университет. Кандидатская диссер-
тация «Типология и функции шаманского обряда (на материале си-
бирских традиций)» (1984), докторская «Фольклор — обряд — веро-
вания: Опыт структурно-семиотического изучения текстов устной 
культуры» (1996).

Занималась исследованиями фольклорных и обрядовых тра-
диций народов Сибири, сибирского шаманизма. Была участником 
и организатором Международного фестиваля этнографических 
фильмов (Пярну, Эстония, 1987), постоянной участницей Москов-
ского международного семинара по визуальной антропологии. 
В  сотрудничестве с латышским кинодокументалистом Андрисом 
Слапиньшем сняла этнографический фильм «Времена сновиде-
ний» о шаманских традициях народов Сибири.
Сочинения
Иноговорение в песнопениях сибирских шаманов // Дело авангарда = The Case 

of the Avant-Garde / Ed. by Willem G. Weststeijn. Amsterdam: Uitgeverij 
Pegasus, 2008. C. 373–396.

Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике. М.: РГГУ, 2010. (В со-
авт. с Е. М. Мелетинским, С. Ю. Неклюдовым).

Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур. 
М.: Наука, 1984.

Обрядово-мифологические представления народов Сибири, связанные с му-
зыкой // Невербальное поле культуры: Тело. Вещь. Ритуал. М.: РГГУ, 1996. 
С. 19–26.
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Семиотические функции голоса в фольклоре и верованиях народов Сибири // 
Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом осве-
щении. М.: Наследие, 1999. С. 217–235.

Источники
Елена Сергеевна Новик // Институт этнологии и антропологии РАН. 2014. 

<http://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=232>.
Елена Сергеевна Новик: персональная страница // Фольклор и постфольклор: 

структура, типология, семиотика. <http://www.ruthenia.ru/folklore/novik1.
htm>.

Новик Елена Сергеевна (1941–2014) // Российский государственный гуманитар-
ный университет. <http://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=5090>.

Портрет
Воспр. по: <http://polit.ru/news/2014/05/12/novik/>.

Евгений Арнольдович Хелимский  
(1950–2007) 
Лингвист, северовед.

Родился в Москве. Окончил отделение структурной 
и прикладной лингвистики МГУ. Работал в Инсти-
туте славяноведения и балканистики РАН. Пре-
подавал в Российском государственном гумани-

тарном университете (1992–1998), Будапештском университете 
(1994–1995). С 1998 года — профессор Гамбургского университета, 
где возглавлял Институт финноугроведения и уралистики. Канди-
датская диссертация «Древнейшие угорско-самодийские языковые 
связи» (1979), докторская «Историческая и описательная диалекто-
логия самодийских языков» (1988).

Один из ведущих специалистов по самодийским языкам. 
Участник и организатор многих лингвистических экспедиций 
в Сибирь и на Таймыр. Занимался полевыми исследованиями всех 
самодийских языков, а также проблемами шаманизма у самодий-
ских народов, собрал и опубликовал тексты шаманских камланий, 
открыл и описал «таймырский пиджин».

Последние 15 лет жизни — профессор Гамбургского университе-
та, директор Института финно-угорских и уральских исследований.
Сочинения
Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели (лингвистическая 

и этногенетическая интерпретация). М.: Наука, 1982.
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Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М.: Языки русской культу-
ры, 2000.

Очерки по селькупскому языку: Материалы полевых исследований: В 3 ч. М.: 
Изд-во МГУ, 1980–2002. (В соавт. с А. И. Кузнецовой и др.).

Самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические связи. М.: Языки славянской 
культуры, 2007. (В соавт. с А. Е. Аникиным).

Helimski E. The Language of the First Selkup Books. Szeged: Attila Jószef University, 
1983. (Studia Uralo-Altaica, 22).

Helimski E. Die Matorische Sprache: Wörterbuch — Grundzüge der Grammatik — 
Sprachgeschichte. Szeged: Attila Jószef University, 1997. (Studia Uralo-Altaica, 
41).

Источники
Кузнецова А. И. Евгений Хелимский: памяти ученика и коллеги в одном лице // 

Linguistica Uralica. 2008. Т. 44. № 2. С. 155–159.
Хелимский Евгений Арнольдович // Библиотека сибирского краеведения. 

<http://bsk.nios.ru/enciklodediya/helimskiy-evgeniy-arnoldovich>.
Хелимский Евгений Арнольдович // Информационный центр финно-угор-

ских народов. <http://m.finugor.com/leaders/candidate/helimskiy-evgeniy-
arnoldovich>.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Хелимский,_Евгений_Арнольдович>.

Александр Иванович Пика (1951–1995) 
Демограф, историк.

Родился в г. Ворошилове (Уссурийске)  Приморского 
края. Окончил исторической факультет МГУ и аспи-
рантуру кафедры этнографии. С 1981 года — сотруд-
ник отдела демографии Института социологических 

исследований АН  СССР. Кандидатская диссертация «Сосьвинские 
манси как этносоциальная общность (XVI–XX вв.)» (1982).

С 1978 года работал в отделе таежного природопользования 
ВНИИ охраны природы и заповедного дела, затем в отделе демо-
графии Института социологических исследований АН СССР. 
С 1991 года — заведующий Лабораторией этнической демографии 
Центра демографии и экологии человека. Основные научные инте-
ресы — социально-демографические и экологические проблемы 
малочисленных народов Севера.

Член группы «Тревожный Север», российского отделения Меж-
дународной рабочей группы по делам коренных народов (IWGIA). 
В 1988 году в соавторстве с Б. Б. Прохоровым опубликовал первую 
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в России серьезную статью о бедственном положении коренного на-
селения Севера («Большие проблемы малых народов»).

В 1995 году вел исследования на Чукотке в рамках российско-
американского проекта «Социальные изменения на Севере: Аляска 
и Север Дальнего Востока России». Во время экспедиционных ра-
бот байдара, на которой находились Пика, трое американских ис-
следователей Стивен Макнаб, Вильям Ричардс и Ричард Кондон 
и пятеро местных жителей, затонула в бухте Провидения: все, кто 
был на борту, погибли. 
Сочинения
Большие проблемы малых народов // Коммунист. 1988. № 16. С. 76–83. (В со-

авт. с Б. Б. Прохоровым).
Неотрадиционализм на российском Севере: идти в будущее, не забывая про-

шлого // Социологические исследования. 1996. № 11. С. 47–55.
Неотрадиционализм на Российском Севере (этническое возрождение мало-

численных народов Севера и государственная региональная политика) / 
Под ред. А. И. Пики, Б. Б. Прохорова. М.: МНЭПУ. 1994.

Pika А., Bogoyavlensky D. Yamal Peninsula: Oil and Gas Development and Problems 
of Demography and Health among Indigenous Populations // Arctic 
Anthropology. 1995. Vol. 32. No. 2. P. 1–74.

Источники
Богоявленский Д. К десятилетию со дня гибели Александра Ивановича Пики // 

Демоскоп Weekly. 2008. № 355–356. <http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2008/0355/str/pika.php>.

Памяти Александра Пики // Информационный центр «Живая Арктика». 
<http://www.arctic.org.ru/1996/1_3_96.htm>.

Список опубликованных работ А.  И.  Пики (1977–1993) // Демоскоп Weekly. 
2005. № 211–212.  <http://demoscope.ru/weekly/2005/0211/nauka05.php>.

Портрет
Воспр. по: <http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0355/str/pika.php>.

Анатолий Викторович Ремнев (1955–2012) 
Историк, специалист по административному 
управлению Сибири.

Родился в с. Строкино Колосовского района  Омской 
области. Окончил исторический факультет и аспи-

рантуру ЛГУ. Кандидатская диссертация «Комитет министров 
в системе высших государственных учреждений царской России 
(1861–1906  гг.)» (1986), докторская «Административная поли-



тика  самодержавия в   Сибири в XIX  — начале XX  века»  
(1997).

Особое внимание уделял вопросам, связанным с эволюцией 
правительственных представлений о роли и месте сибирского 
 региона в Российском государстве, управленческим аспектам си-
бирского варианта взаимодействия центра и  региона, значению 
 сибирской генерал-губернаторской и губернаторской власти в адми-
нистративной иерархии.

В 2000-е годы — главный редактор журнала «Вестник Омского 
университета». Основатель и признанный лидер Омской историче-
ской школы.
Сочинения
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да — лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб.: Европ. 
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Омск: ОмГУ, 2004.

Самодержавие и Сибирь: Административная политика в первой половине 
XIX в. Омск: ОмГУ, 1995.

Самодержавие и Сибирь: Административная политика второй половины 
XIX — начала ХХ в. Омск: ОмГУ, 1997.

Самодержавие и Сибирь в конце XIX — начале XX в.: проблемы регионально-
го управления // Отечественная история. 1994. № 2. С. 60–73.

Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управ-
ления Российской империи (вторая половина XIX — начало XX века). М.: 
РОССПЭН, 2010.

Управление Сибирью и Дальним Востоком в XIX — начале XX в. Омск: ОмГУ, 
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Витус Ионассен (Иван Иванович) Беринг 
(Vitus Jonassen Bering; 1681–1741)
Мореплаватель, офицер русского флота, 
руководитель Первой и Второй Камчатских 
экспедиций.

Родился в Дании. Окончил кадетский корпус в Ам-
стердаме. В 1703 году поступил на русскую службу, до 1724 года 
служил на Балтийском и Азовском флотах. Капитан-командор рус-
ского флота. Первый исследователь северных берегов Камчатки, 
восточной части Азии, островов Св. Лаврентия и Св. Диомида. 
Первым из европейских мореплавателей посетил Камчатское и Боб-
ровское моря (второе впоследствии было названо Беринговым). 
Исследовал цепь Алеутских островов, Шумагинские и Туманные 
острова, северо-западную часть Америки и бухту Св. Илии.

В 1725 году возглавил Первую Камчатскую экспедицию (1725–
1730), целью которой было выяснить, соединяется ли Азия с Аме-
рикой. Участники экспедиции обошли берега Камчатки и Чукотки, 
открыли остров Св. Лаврентия и пролив, который носит ныне имя 
Беринга, вышли в Чукотское море.

Снарядил и возглавил Вторую Камчатскую (иначе — Великую 
Северную) экспедицию (1733–1742), целью которой было описание 
северного и восточного побережий Азии и ознакомление с побере-
жьями Северной Америки и Японии. Экспедиция успешно достиг-
ла Аляски, обследовала и нанесла на карту ее побережье, несколько 
островов из Алеутской группы, ряд Курильских и Японских остро-
вов. Беринг не дожил до конца экспедиции: скончался и был похо-
ронен на острове, впоследствии названном его именем. 

Чтобы оценить вклад Беринга в исследование Северо-Востока, 
достаточно взглянуть на карту: Берингово море на юге ограничено 
островом Беринга, а на севере — Беринговым проливом.

На каноническом портрете Беринга, скорее всего, изображен 
его родной дядя.
Сочинения
В государственную Адмиралтейств-коллегию рапорт // Русские экспедиции по 

изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII века: 
Сб. документов. М.: Наука, 1984. С. 222–231.

Камчатские экспедиции: Документы и отчеты участников Первой (1725–1730) 
и Второй (1734–1742) Камчатских экспедиций под руководством капи-
тан-командора Витуса Йонассена Беринга. М.: Эксмо, 2012.
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их соч. М. А. Лялиной. СПб.: А. Ф. Девриен, 1892.
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Press, 2002.

Иллюстрация
Почтовая марка, 1981. Существуют сомнения в достоверности этого изображения.

Алексей Ильич Чириков (1703–1748) 
Мореплаватель, капитан-командор.

Родился в Тульской губернии в небогатой дво-
рянской семье. Окончил Московскую навига-
ционную школу, затем Петербургскую морскую 

академию, в последней с 1722 года преподавал навигацию.
Участник Первой Камчатской экспедиции В. Беринга (1725–

1730). Во время путешествия от Петербурга до Охотска определил 
28  астрономических пунктов, что позволило впервые выявить ис-
тинную широтную протяженность Сибири. На боте «Св. Гавриил» 
прошел от устья р. Камчатки на север в поисках пролива между Ази-
ей и Америкой. Во время экспедиции вел судовой журнал.

Помощник Беринга во время Второй Камчатской экспедиции 
(1733–1743), командир пакетбота «Св. Павел». Открыл северо-за-
падное побережье Америки и острова Алеутской гряды: Агатту, 
Адак (где произошла встреча с алеутами), Атту, Кадьяк и Уминак. 
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Во время плавания в водах залива Аляска открыл хребет Святого 
Ильи, обнаружил часть полуострова Кенай. Из-за нехватки прес-
ной воды и болезни экипажа пакетбот вернулся в Петропавловск. 
Рапорт Чирикова в Адмиралтейскую коллегию (декабрь 1741 года) 
о результатах плавания стал первым в истории описанием северо-
западного побережья Америки.

Вернувшись в Петербург, занимался обобщением итогов экс-
педиции и составлением подробных карт районов плавания. Ди-
ректор Морской академии в Санкт-Петербурге (1746), капитан- 
командор (1747).
Сочинения
В государственную Адмиралтейств-коллегию рапорт // Русские экспедиции по 

изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII века: 
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Иллюстрация
Маршрут плавания на боте «Св. Гавриил» в 1728 и 1729 годах (по В. Н. Берху). 

Воспр. по: <http://www.goldenhind.ru/art_010.htm>.

Григорий Иванович Шелихов 
(Шелехов; 1747–1795) 
Купец-промысловик, один  
из основателей Северо-Восточной 
торговой компании.

Родился в г. Рыльске Курской губернии в купеческой семье. Орга-
низовал несколько торгово-промысловых компаний, в том числе 
Северо-Восточную компанию для пушного промысла на Алеут-
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ских островах и у берегов Северной Америки. Занимался обу-
стройством коммерческого торгового судоходства между Куриль-
ской и Алеутской островными грядами.

Заложил первое русское поселение на острове Кадьяк, поло-
жив тем самым начало Русской Америке (1784). Подавляя сопро-
тивление живших на острове эскимосов, отряд Шелихова устроил 
массовую резню, убив несколько сотен местных жителей. В 1788 го ду 
был награжден золотой медалью и серебряной шпагой «за откры-
тие островов в Восточном океане». Скончался в 1795 году, похоро-
нен в Иркутске.

В 1799 году Северо-Восточная компания была преобразована 
в Российско-Американскую торговую компанию.
Сочинения
Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 1790 год из Охотска по Восточному океану 

к американским берегам и возвращение его в Россию…: В 2 ч. СПб.: Тип. 
Губ. правления, 1812.

Российского купца Григория Шелихова странствования из Охотска по Восточ-
ному океану к американским берегам / Под ред., с предисл., послесл. 
и примеч. Б. П. Полевого. Хабаровск: Кн. изд-во, 1971.

Источники
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администратор Александр Андреевич Баранов, дворянин Николай Пет-
рович Резанов, митрополит Московский и Коломенский Иннокентий. 
М.: Рубежи XXI, 2009.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке [Памяти 
Григория Ивановича Шелихова. К двухсотлетию со дня рождения (1747–
1947)] / Под ред. и со вступ. статьей А. И. Андреева. М.: ОГИЗ, 1948.

Ситников Л. А. Григорий Шелихов. Иркутск: Вост.-сиб. кн. изд-во, 1990. (За-
мечательные люди Сибири).

Иллюстрация
Почтовая марка, 1991.

Николай Петрович Резанов  
(1764–1807) 
Дипломат, путешественник, 
предприниматель.

Родился в Петербурге в обедневшей семье кол-
лежского советника, получил хорошее домаш-
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нее образование, знал пять иностранных языков. С 14 лет на воен-
ной и гражданской службе. В 1791 –1793 годах  — правитель 
канцелярии Г. Р. Державина, кабинет-секретаря Екатерины II.

В 1794 году был направлен в Иркутск для инспекции деятель-
ности основателя русских поселений в Америке купца Г. И. Шели-
хова, владевшего монопольным правом заниматься пушным про-
мыслом у тихоокеанских берегов России. Через год женился на 
дочери Шелихова Анне и вскоре после его смерти стал совладель-
цем огромного капитала. В 1799 году Павел I подписал указ о созда-
нии Русско-американской компании (РАК) и назначил Резанова ее 
управляющим. Во время правления Резанова РАК достигла боль-
ших успехов: в течение десяти лет число ее пайщиков увеличилось 
с 17 до 400, в их состав вошли члены императорской фамилии.

После смерти жены (1802) Резанов был назначен послом 
в  Японию и руководителем первой русской кругосветной экспеди-
ции на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием адмирала 
И. Ф. Крузенштерна (1803). Целью экспедиции были налаживание 
отношений с Японией и защита экономических интересов России. 
Переговоры с Японией не увенчались успехом. Отправив «Надеж-
ду» под командованием Крузенштерна в Кронштадт, на торговом 
судне «Мария» Резанов взял курс на остров Ситху, а затем на кораб-
ле «Юнона» приплыл в испанский форт Сан-Франциско для уста-
новления торговых связей.

В 1806 году вернулся в Петербург и начал подготовку к новому 
плаванию, на этот раз на острова Сахалин, Уруп и Симушир, чтобы 
принудить Японию отказаться от прав на владение Сахалином. 
По дороге на Тихий океан простудился и в марте 1807 года умер 
в Красноярске.
Источники
Командор: страницы жизни и деятельности двора его император. величества 
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Matthews O. Glorious Misadventures: Nikolai Rezanov and the Dream of a Russian 
America. London; New Delhi; New York; Sidney: Bloomsbury, 2013.
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Место захоронения Резанова в Красноярске. Воспр. по: <http://www.
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Николай Николаевич Муравьев  
(Муравьев-Амурский; 1809–1881)
Государственный деятель, генерал-губернатор 
Восточной Сибири.

Родился в Петербурге. Окончил Пажеский корпус 
(1827). Участник Кавказской войны (1838–1844). 

Губернатор Тулы (1846–1847), генерал-губернатор Восточной Си-
бири (1849–1861).

По поручению Николая I вел переговоры с китайским прави-
тельством по разграничению территорий на Дальнем Востоке. 
В  1858 году заключил с Китаем Айгунский трактат, по которому 
граница России и Китая прошла по всей длине Амура до самого 
устья. В награду получил титул графа Амурского и чин генерала от 
инфантерии. (Впоследствии был заключен Пекинский договор 
(1860), по которому Россия закрепила за собой Уссурийский край 
и приобрела южные порты, открывшие свободный выход в море.)

Муравьев трижды подавал проекты о строительстве Сибир-
ской железной дороги (1866), которые были отклонены как слиш-
ком дорогостоящие. Предпринимал безрезультатные попытки на-
селить пустынные места по Амуру и вдоль реки Мая. Не удались 
и проекты устроить регулярное пароходное сообщение по Амуру 
и почтовый тракт.

Настаивал на присоединении к России северных и западных 
территорий Китайской империи, Монголии и Кореи. Опасаясь на-
падения на Камчатку, занялся строительством военных укрепле-
ний в Петропавловском порту.

В 1849 году Муравьев подал Николаю I проект создания Амур-
ского казачьего войска, который был одобрен. В 1858 году войско 
было сформировано из переселенных казаков разных войск.

Основал Сибирский отдел Императорского Русского геогра-
фического общества, который стал основой для создания в 1884 году 



133

Общества изучения Амурского края во Владивостоке и Приамур-
ского отдела ИРГО в Хабаровске (1894) — первых научных органи-
заций на Дальнем Востоке.

Вышел в отставку в 1861 году. Последние двадцать лет жизни 
провел во Франции.
Источники
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источникам (материалы для биографии): В 2 кн. М.: Синодальная тип., 
1891.

Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский (1809–
1881): 200-летию со дня рождения посвящается: Библиографический ука-
затель литературы. Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 2008.

Заборинский А.  И. Граф Николай Николаевич Мурвьев-Амурский в 1848–
1856 гг.: Очерк и письма. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883.

Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX века: 
В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский, М. С. Корсаков. Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 1998.

Муравьев-Амурский В.  В.  Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский: 
В память столетия со дня рождения. Варшава: Тип. К. Копытовского, 1909. 

Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке Рос-
сии 1849–1855 гг.: Приамурский и Приуссурийский край. СПб.: Русская 
скоропечатня, 1878.

Портрет
Фотография конца XIX века. Фотоателье Р. Бейера. Воспр. по: <https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=34458646>.

Геннадий Иванович Невельской 
(1813–1876) 
Морской офицер, исследователь Дальнего 
Востока.

Родился в с. Дракино Костромской губернии 
в   семье потомственного морского офицера. Окончил Морской ка-
детский корпус в Санкт-Петербурге (1836). Назначен в эскадру 
 адмирала Ф. П. Литке. Вахтенный офицер при Великом князе Кон-
стантине Николаевиче.

В 1849 году на корабле «Байкал» был направлен на Дальний 
Восток. При поддержке губернатора Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьева, но не получив на то высочайшего разрешения, Невельской 
 отправился на Амур. Обнаружил пролив между устьем Амура 
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и Сахалином и доказал таким образом, что Сахалин — остров, а не 
полуостров, как считалось прежде.

 В 1850 году, уже в чине капитана 1 ранга, был вновь направлен 
на Дальний Восток с предписанием «не касаться устья Амура». Во-
преки приказу основал в устье Амура поселение (Николаевский 
пост, сегодня Николаевск-на-Амуре) и объявил о суверенитете 
России над этими землями.

Самоуправство Невельского вызвало недовольство прави-
тельства, однако император счел его поступок «молодецким, благо-
родным и патриотическим», и нарушение приказа было оставлено 
без последствий.

В последующие годы Невельской осуществил детальное иссле-
дование берегов устья Амура, Амурского лимана и Татарского про-
лива, а также Амурского и Уссурийского края и острова Сахалин. 
Описал и положил на карту Нижний Амур, Сахалин, побережье 
Татарского пролива до Императорской гавани, среднюю и южную 
части острова, открыл месторождения каменного угля, основал по-
селения и посты.

По возвращении в Петербург занимался систематизацией со-
бранного материала. С 1857 года — один из директоров коммерче-
ской Амурской компании. С 1874 — полный адмирал. До конца 
жизни писал книгу об Амурской экспедиции, после его смерти она 
была закончена и издана его вдовой.
Сочинения
Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России 1849–1855 гг.: 

Приамурский и Приуссурийский край. СПб.: Русская скоропечатня, 
1878. [Переиздание:] Невельской Г. И. Подвиги русских морских офице-
ров на крайнем востоке России. 1849–1855. Владивосток:  Изд-во и тип. 
Примиздата, 1950. [Опубликованные работы Г. И. Невельского; Литера-
тура о Г. И. Невельском — с. 481–485].

Источники
Алексеев А. И. Геннадий Иванович Невельской, 1813–1876. М.: Наука, 1984.
Алексеев А. И. Дело всей жизни: книга о подвиге адмирала Г. И. Невельского. 

Хабаровск: Кн. изд-во, 1972.
Вахтин  В. В. Адмирал  Невельской  и Приамурский  край  //  Морской  сбор-

ник. 1890. № 1. Часть неоф. С. 1–42.
Г. И. Невельской: документы и материалы (1813–1876). СПб.: Русско-Балтий-

ский ИЦ «Блиц», 2017. <http://i.xn--80aphn.xn--p1ai/u/23/cea8904a8811e7b
887e6618b74377a/-/НевельскойО%20доблестях.pdf>.

Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. 
М.: Паулсен, 2017. [Глава 18].
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«…На благо Отечества…» Письма и документы Амурской экспедиции (1849–
1856 гг.) [К 200-летию Г. И. Невельского] / Сост. Н. Ю. Ильина. Южно-
Сахалинск: Сахалинский обл. краевед. музей, 2013.

Сиденснер А. К. Адмирал Геннадий Иванович Невельской: к столетию со дня 
его рождения. СПб.: Тип. Мор. мин-ва, 1914.

Иллюстрация
Почтовая марка, 1989.

Роберт Эдвин Пири (Robert Edwin Peary; 
1856–1920) 
Исследователь Арктики, контр-адмирал.

Родился в г. Крессон (Cresson), штат Пеннсильвания. 
Окончил колледж Бодуэна в Брунсвике. Вступил 
в состав ВМС США.

Во второй половине 1880-х годов совершил несколько экспе-
диций в Гренландию, пытался достичь Северного полюса. Создал 
систему стационарных баз, использовал эскимосов как проводни-
ков и охотников, изучал опыт их выживания в условиях Арктики.

6 апреля 1909 года во время шестой Арктической экспедиции 
с  третьей попытки достиг Северного полюса. Считается первым 
человеком, дошедшим до Северного полюса. По другим сведениям 
первым был американский врач, полярный путешественник и биз-
несмен Фредерик Кук, заявивший, что он достиг Северного полюса 
21 апреля 1908 года. В ответ Пири и некоторые сотрудники Кука 
обвинили его в фальсификации данных.

В 1911 году Пири было присвоено звание контр-адмирала, он 
был удостоен правительственной пенсии за заслуги в исследова-
нии Арктики.
Сочинения
По большому льду к северу: рассказ о жизни и работе вдоль берегов и на внут-

реннем ледяном покрове Северной Гренландии в 1887 и 1891–97 гг.: 
с  описанием небольшого племени эскимосов Смитова пролива, самых 
северных жителей мира, и рассказом об открытии и доставлении в Аме-
рику «савиксу» — больших метеоритов мыса Йорк / Пер. с англ. под ред. 
П. Беркоса. СПб.: Изд. П. А. Беркоса, 1906.

Северный полюс: экспедиция 1908–1909 гг. / Предисл. и прим. В. Ю. Визе. Л.: 
Изд-во Главсевморпути, 1935.

Источники
Карпов Г. В. Роберт Пири. М.: Географгиз, 1956.
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Меч С. П. К Северному полюсу: путешествия Нансена и Пири. М.: Гос. изд-во, 
1924.

Островский Б. Г. Роберт Пири: его путешествия. Архангельск: Севкрайгиз, 1935.
Розов-Цветков В. Ф.  А. Кук и Р.  Э. Пири: открытие таинственного полюса: 

с 20 рис., карт. и портр. исследователей. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1910.
Центкевич А., Центкевич Ч. Завоевание Арктики: Пер. с пол. М.: Изд-во 

иностр. лит., 1956.
Hobbs W. H. Peary / With 27 maps, 13 halftones, 10 records and diagrams and 

36 drawings by the author after photographs by Peary and others. New York: 
The Macmillan, 1937.

Портрет
Воспр. по: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пири,_Роберт>.

фритьоф Нансен (Fridtjof Wedel-Jarlsberg 
Nansen; 1861–1930) 
Исследователь полярных стран, океанограф, 
общественный деятель.

Родился в поместье Стуре-Фрён (Store Frøen) непода-
леку от Осло. Учился в Университете Кристиании 

в Осло (1880–1882). Научные интересы в области изучения животно-
го и растительного мира Арктики, океанографии и этнографии.

Участник первого похода через ледяной щит Гренландии (1888): 
вместе с пятью товарищами пересек остров с востока на запад, по 
дороге экспедиция вела метеорологические наблюдения. Начальник 
Норвежской полярной экспедиции (1893–1896) на судне «Фрам». 
Экспедиция прошла вдоль северного побережья Евразии от Норве-
гии до Новосибирских островов, после чего судно вмерзло в лед 
и  стало дрейфовать на северо-запад, мимо Земли Франца Иосифа 
и Шпицбергена. Океанографические и метеорологические исследо-
вания, проведенные во время дрейфа «Фрама», опровергли мнение 
о мелководности Северного Ледовитого океана, позволили устано-
вить структуру и происхождение его водных масс. Было открыто 
влияние суточного вращения Земли на движение льдов.

После возвращения из экспедиции Нансен получил позицию 
профессора Университета Христиании (ныне Осло) с освобожде-
нием от чтения лекций до окончания обработки научных материа-
лов экспедиции. С 1908 — профессор океанографии. Почетный 
член Российской Академии наук (1898).
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В 1913 году совершил путешествие по Северному морскому 
пути до устья Енисея и далее вверх по Енисею до Красноярска и по 
Китайско-Восточной железной дороге до Владивостока. По резуль-
татам поездки по Сибири написал книгу «В страну будущего».

Посол Норвегии в Великобритании. В 1920–1921 годах — вер-
ховный комиссар Лиги наций по делам репатриации военноплен-
ных из России, инициатор создания «Нансеновского паспорта». 
Лауреат Нобелевской премии мира (1922).
Сочинения
В стране льда и ночи: В 2 т. СПб.: Тип. Бр. Пантелеевых, 1897–1898.
В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Кар-

ское море. Пг.: Изд. К. И. Ксидо, 1915.
На крайнем севере. Жизнь эскимосов. СПб.: О. Н. Попова, 1904.
Собр. соч.: В 5 т. / Под ред. В. Ю. Визе. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1937–

1940.
«Фрам» в Полярном море: В 2 т. М.: Географгиз, 1956.
Источники
Анучин Д. Н. Фритьоф Нансен, его подвиги и открытия. М.: Тип. «Русских Ве-

домостей», 1896.
Бреггер В. К., Рольфсен Н. Фритьоф Нансен. СПб.: А. Ф. Девриен, 1896.
Будур Н. Нансен. Человек и миф. М.: Игра слов, 2011.
Пасецкий В. М. Фритьоф Нансен, 1861–1930. М.: Наука, 1986.
Станкевич В. Б. Фритьоф Нансен: путешествия через Гренландию, к Северно-

му полюсу и в Сибирь. Berlin: Изд. З. И. Гржебина, 1923.
Портрет
Фотография 1896 года, после возвращения из Арктики. Воспр. по: <https://

ru.wikipedia.org/wiki/Нансен,_Фритьоф>.

Роберт фолкон Скотт (Robert Falcon Scott; 
1868–1912) 
Полярный исследователь, один  
из первооткрывателей Южного полюса,  
капитан королевского флота.

Родился в графстве Девон в семье с военными и мор-
скими традициями. В 12 лет зачислен в военный флот. Окончил 
колледж в Фереме, в 1886 году направлен в Вест-Индию, где позна-
комился с местным президентом Королевского географического 
общества. По его рекомендации возглавил крупную антарктиче-
скую экспедицию (1902). Исследовал западный берег Земли Викто-
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рии, проплыл вдоль Ледяного барьера Росса до его западного края, 
открыл Землю Эдуарда VII, оказавшуюся полуостровом.

В 1902 года обнаружил шельфовый ледник Росса: проследил 
Трансантарктические горы на протяжении 600 км и выявил в них 
шесть глетчеров.

В конце 1903 года открыл первый антарктический оазис (сво-
бодную ото льда и снега долину) и прошел по высокогорному плато 
Земли Виктории около 500 км. По возвращении на родину получил 
звание капитана флота.

В 1911–1912 годах — руководитель экспедиции, которая 18 ян-
варя 1912 года достигла Южного полюса (на 33 дня позже норвеж-
ского исследователя Р. Амундсена). Погиб на обратном пути.

Его именем назван Институт полярных исследований в Кем-
бридже (Scott Polar Research Institute).
Сочинения
Дневник капитана Р. Скотта. Пг.: Прометей, 1917.
Дневник полярного капитана. М.: Эксмо, 2012.
Экспедиция к Южному полюсу 1910–1912 гг. Прощальные письма. М.: Дрофа, 2007.
Источники
Ладлэм Г. Капитан Скотт. Л.: Гидрометиздат, 1972.
Пристли Р. Антарктическая одиссея: Северная партия экспедиции Р. Скотта. 

Л.: Гидро метеоиздат, 1985.
Хантфорд Р. Покорение южного полюса. Гонка лидеров. М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2011.
Jones M. The Last Great Quest: Cap. Scott’s Antarctic Sacrifice. New York: Oxford 

Univ. Press, 2003.
Портрет
Воспр. по: The Royal Collection © 2012, Her Majesty Queen Elizabeth II RCIN 

6612771905. <http://www.royalcollection.org.uk/egallery/object.asp?maker= 
13292&object=661277&row=0>.

Руаль Энгельбрегт Гравнинг Амундсен 
(Roald Engelbregt Gravning Amundsen; 
1872–1928) 
Полярный путешественник и исследователь.

Родился в г. Борге в семье капитана, владельца су-
доверфи. В 1893 году устроился матросом на про-
мысловое судно, изучал морское дело и навигацию. 
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В 1896  получил диплом штурмана, участвовал в неудачной бель-
гийской антарктической экспедиции.

В 1903 году на яхте Йона прошел с востока на запад вдоль арк-
тического побережья Америки, открыв так называемый Северо- 
Западный проход.

В 1910–1912 годах организовал норвежскую экспедицию в Ан-
тарктиду, первым достиг географического Южного полюса, опере-
див на 33 дня экспедицию Р. Скотта.

В 1918 году на судне «Мод» отправился из Норвегии в транс-
полярный дрейф по Северо-Восточному морскому пути вдоль бе-
регов Сибири и достиг Аляски. Экспедиция доставила новые све-
дения по метеорологии и геофизике, обширные этнографические, 
зоологические и орнитологические коллекции, а также данные по 
полярным течениям.

Погиб в 1928 году во время поисков пропавшей экспедиции 
Умберто Нобиле.

Первый человек, достигший Южного полюса. Первый человек, 
побывавший на обоих полюсах планеты. Первый исследователь, 
совершивший морской переход по Северо-Западному проходу 
(по проливам Канадского архипелага) и Северо-Восточным путем 
(вдоль берегов Сибири).
Сочинения
Завоевание южного полюса: норвежская экспедиция на Фраме 1910–1912 гг. 

М.: Новая Москва, 1924.
К северному магнитному полюсу и через Северо-западный проход. СПб.: Тип. 

М. М. Стасюлевича, 1908.
Моя жизнь. Южный полюс. М.: Эксмо, 2012. [Первое русское издание:] М.: Гос. 

изд. географической литературы, 1959.
На корабле Мод: экспедиция вдоль северного побережья Азии. М.; Л.: Гос. изд-

во, 1929.
Перелет через Ледовитый океан. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. (В соавт. с Л. Эльс-

вортом).
Плавание Северо-Западным проходом на судне «Йоа». М.: Терра — Кн. клуб, 

2004.
Собр. соч.: В 5 т. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1936–1939.
Источники
Буманн-Ларсен Т. Амундсен. М.: Молодая гвардия, 2005. (ЖЗЛ).
Воробьев А. Г. К трансполярному перелету Амундсена. Л.: Тип. о-ва «Старый 

Петербург», 1926.
Дьяконов М. А. Амундсен.  М.: Журн.-газ. объединение, 1937.
Кристенсен М. Амундсен. Точка невозврата. М.: Paulsen, 2018.
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Пасецкий В. М., Блинов С. А. Руал Амундсен, 1872–1928. М.: Наука, 1997.
Портрет
Воспр. по: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8888909>.

Владимир Юльевич Визе 
(1886–1954) 
Исследователь Арктики, 
океанолог.

Родился в Царском Селе под Пе-
тербургом, учился в Геттингенском университете, Университете 
Халле в Германии и на физико-математическом факультете Петер-
бургского университета.

Собирал материалы по геологии и этнографии на Кольском 
полуострове (1910). Участвовал в экспедиции Г. Я. Седова к Север-
ному полюсу в качестве географа и руководителя метеорологиче-
ских наблюдений (1912–1914). Проводил океанологические иссле-
дования в Карском море. С 1928 года —  заместитель директора 
Института по изучению Севера (ныне Арктический и Антарктиче-
ский научно-исследовательский институт).

Под его руководством были организованы полярные станции 
в Арктике, которые вели детальные гидрографические, гидрометео-
рологические и ледовые исследования на трассе Севморпути.

В 1932 году на ледоколе «Сибиряков» совершил первое в исто-
рии сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого 
моря в Берингово за одну навигацию. Годом позже руководил на-
учной группой во время плавания на ледоколе «Литке». На основе 
опыта этих плаваний разработал программу изучения Арктики. 
С 1945 года заведовал кафедрой океанологии ЛГУ.
Сочинения
Владивосток — Мурманск на «Литке»: экспедиция 1934 г. Л.: Изд-во Главсев-

морпути, 1936.
История исследования Советской Арктики. Карское и Баренцево моря. Ар-

хангельск: Севкрайгиз, 1935.
Моря Советской Арктики: очерки по истории исследования. Л.: Изд-во Глав-

севморпути, 1936.
На землю Франца Иосифа: экспедиция 1929 г. М.; Л.: 8-я тип. Мосполиграф, 1930.
На «Сибирякове» и «Литке» через ледовитые моря. Два исторических плава-

ния 1932 и 1934 гг. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1946.
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Северный морской путь. М.; Л.: Б. и., 1940.
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и гидро логия. 1986. № 3. С. 120–124.
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Иллюстрация
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Харальд ульрик Свердруп (Harald Ulrik 
Sverdrup; 1888–1957)
Полярный исследователь, метеоролог и океанограф, 
член Норвежской Академии наук и Национальной 
Академии наук США.

Родился в Согндале (Норвегия). Окончил Универси-
тет Осло, защитил диссертацию о североатлантиче-

ских пассатных ветрах (1914).
Принял участие в операции по спасению арктической экспеди-

ции Г. Я. Седова (1914). В 1918–1925 годах руководил научными ис-
следованиями в экспедиции Р. Амудсена на шхуне «Мод», в результа-
те которых были получены важные результаты по динамике вод 
Восточно-Сибирского моря. С 1926 года — профессор геофизики 
в  Бергенском университете. В 1931 принял участие в экспедиции 
к Северному полюсу на подводной лодке «Наутилус». В 1936–1948 — 
директор Океанографического института им. Скрипса. С 1948 года 
и до конца жизни возглавлял Норвежский полярный институт.
Сочинения
Во льды на подводной лодке / Пер. с норв., с предисл. автора и проф. В. Ю. Визе. 
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1920–1925 гг. Л.: АН СССР, 1930.



The Oceans: Their Physics, Chemistry, and General Biology. New York:  Prentice-
Hall, 1942. (In collaboration with M. W. Johnson and R. H. Fleming).
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