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ВЕДЕНИЕ 

 

Отчёт содержит 33 страницы, 3 приложения. 

Ключевые слова: Дальневосточная государственная научная библиоте-

ка, редкий фонд, личные библиотеки, авторские экземпляры, автографы, дар-

ственные надписи, оборона Петропавловска-Камчатского 1854, петропавлов-

ская оборона 1854, архивные документы, переписка, фотографии, архитекту-

ра Средней Азии, дореволюционная фотография, М. И. Венюков, Н. Н. Му-

равьев-Амурский, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Средняя Азия, Рус-

ский Туркестан, Дальний Восток, Российская империя, Центральная Азия.  

Исследование было направлено на изучение коллекций из фонда ред-

ких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиоте-

ки (далее — ДВГНБ). 

Актуальность темы. В российских библиотеках научное изучение 

фондов редких и ценных изданий получило в 2000-х гг. новый толчок к раз-

витию. Научная работа в этом направлении стала вестись не только в круп-

нейших федеральных, но активизировалась и в большинстве региональных 

библиотек, а также во многих ведомственных и даже муниципальных. Её це-

ли — это выявление наиболее значимых с культурной и исторической точек 

зрения печатных и рукописных документов, их описание и установление ис-

торического контекста, а также раскрытие редких фондов для пользователей. 

Библиотеки изучают книжные коллекции и составляющие их экземпляры, 

книги с владельческими знаками, дарственными надписями и маргиналиями, 

редкие с точки зрения издательской истории и оформления издания. 

В фонде редких и ценных изданий ДВГНБ хранятся единичные доку-

менты и коллекции, представляющие интерес как для учёных (книговедов, 

историков, культурологов и др.), так и для широкой публики. Поскольку до-

ступ исследователей и читателей к фонду редких и ценных изданий ограни-

чен, описание, аннотирование и публикация в общедоступных источниках 
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(СМИ, Интернет) информации о входящих в него документах позволяет по-

знакомить с ним пользователей. 

Объект исследования — фонд редких и ценных изданий ДВГНБ. 

Цели исследования — изучение социокультурной роли книги в обще-

стве, особенностей её функционирования на территории Дальнего Востока в 

различные исторические периоды на основе изучения социально-культурной 

значимости отдельных редких и ценных изданий, рукописей, фотодокумен-

тов, а также книжных коллекций; введение новых данных в научный оборот; 

раскрытие и популяризация фонда редких и ценных изданий ДВГНБ для 

пользователей. 

Задачи этапа 2023 г.: 

– выявить в редком фонде ДВГНБ фотодокументы с изображениями 

архитектурных сооружений в Средней Азии и книги с дарственными надпи-

сями в коллекции М. И. Венюкова; 

– атрибутировать и описать выявленные документы и надписи на них в 

соответствии с принятой системой; 

– перевести архивные документы в машиночитаемый формат; 

– систематизировать выявленные фотографии в соответствии с темати-

кой изображений и географией съёмки; 

– определить основные особенности среднеазиатской архитектуры и 

городской застройки; 

– описать наиболее часто встречающиеся на снимках из фонда редких и 

ценных изданий архитектурные памятники и постройки; 

– выявить связи между авторами дарственных надписей и М. И. Веню-

ковым; 

– установить обстоятельства, при которых создавались изучаемые до-

кументы и автографы; 

– написать доклады / статьи по результатам исследования. 

 Методологически исследование базировалось на социокультурном и 

антропологическом подходах. Первый рассматривает «общественный» и 
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«культурный» аспекты человеческой цивилизации как неразрывные и взаи-

мозависимые категории. В центре внимания находится деятельность кон-

кретного человека или группы людей, с одной стороны, и влияние на них 

общественных норм, правил, морали, ценностей — с другой. При таком под-

ходе анализ любого феномена, связанного с книжной культурой, будь то 

личная библиотека или оформление книжного издания, проводится сквозь 

призму разных уровней этой культуры: мирового, национального, регио-

нального. Антропологический подход на микроисторическом уровне позво-

ляет соотнести личностные качества конкретного человека и события в его 

жизни с общественными явлениями.  

Исследование выполнялось с позиций системного подхода на основе 

методологических принципов историзма и научной объективности. Принцип 

историзма при изучении какого-либо явления предполагает учёт конкретно-

исторических условий, в которых оно развивалось. Исходя из этого, процесс 

формирования личной библиотеки М. И. Венюкова, приобретения или полу-

чения им тех или иных изданий рассматривался как с точки зрения его лич-

ных связей и пристрастий, так и с точки зрения современного ему контекста 

книжной культуры: издательской и книготорговой практики, цензурных 

ограничений, подходов к владельческому оформлению книг и пр. 

При работе с архивными документами, относящимися к петропавлов-

ской обороне 1854 г., этот подход позволил установить взаимосвязь между 

имеющимися в фонде письмами и историческими событиями на Дальнем Во-

стоке в 1854 г., связать документы с описанным А. Сильницким архивом, 

оценить значимость данных документов. 

Особенности архитектурной тематики на среднеазиатских фотографиях 

также рассматривались в контексте исторического и культурного процесса. 

Исследовалось русское влияние на традиционную архитектуру Средней 

Азии, специфика последней и взаимопроникновение отдельных художе-

ственных элементов. Работа с первичными и вторичными историческими ис-

точниками базировалась на принципе объективности и информационности, 
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что подразумевало привлечение максимально широкого круга источников, 

сравнения содержащейся в них информации, от персональных эмоциональ-

ных оценок авторов. 

При проведении НИР использовались как общенаучные методы (опи-

сание, сравнение, анализ, индукция, интерпретация, классификации), так и 

специальные. Из специальных методов на всех этапах применялся историко-

генетический, основывающийся на принципе историзма. При изучении авто-

графов на книгах из личной библиотеки М. И. Венюкова он позволил устано-

вить взаимосвязи между деятельностью авторов и адресата, представить да-

рение подписанного издания как характерный признак книжной культуры 

того времени. При исследовании фотографий Средней Азии с помощью этого 

метода прослеживалось развитие среднеазиатской архитектуры на протяже-

нии XIX в. и её отражения на фотоснимках. Этот же метод использовался 

при изучении архивных документов для установления обстоятельств их по-

явления и бытования. Также в большей или меньшей степени значимым был 

историко-биографический метод, при помощи которого раскрывались лично-

сти М. И. Венюкова, Н. Н. Муравьева-Амурского в их взаимосвязи с иссле-

дуемыми документами и окружением. Также в процессе исследования ис-

пользовались ретроспективный, библиографический методы, методы источ-

никоведческого и историко-книговедческого анализа, библиографической 

эвристики. 

Научная новизна исследования заключается в более глубоком и после-

довательном анализе изучаемых явлений (книжная коллекция М. И. Венюко-

ва, архивные документы по обороне Петропавловска-Камчатского), а также в 

обращении к ранее не изучавшимся аспектам коллекций. Впервые широкому 

кругу исследователей стала доступна информация об автографах учёных, из-

дателей на книгах из библиотеки М. И. Венюкова в фонде ДВГНБ, о снимках 

Средней Азии архитектурной тематики и письмах, связанных с обороной 

Петропавловска-Камчатского, из коллекции фонда редких и ценных изданий. 

Результатом исследования стало введение в научный оборот новых ар-



6 

 

хивных документов и фотоснимков, новых фактов о научных связях М. И. 

Венюкова и некоторых принадлежавших ему изданиях. Был составлен тема-

тический список фотографий Средней Азии в фонде редких и ценных изда-

ний ДВГНБ, дополнен новыми записями реестр фотоальбомов, публикация 

архивных документов. 

Материалы и выводы НИР могут быть использованы при изучении ис-

тории Средней Азии и Дальнего Востока России, а также в работах по исто-

рии науки. Они могут найти применение в выставочной и просветительской 

работе библиотек и музеев, а также использоваться в биографических  

Результаты исследования способствуют информационному раскрытию 

фонда редких и ценных изданий библиотеки, расширяют возможности до-

ступа к ним пользователей в научных и просветительских целях. 

Апробация работы. Результаты исследования были апробированы в до-

кладе на научно-практической конференции международного уровня, заседа-

нии Учёного совета ДВГНБ, отражены в представленных к публикации ста-

тьях, неопубликованных материалах, предназначенных для использования в 

практической работе библиотеки. Список подготовленных по результатам 

исследования докладов и статей приведён в заключении.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Документы по обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 г. из сбор-

ника архивных документов «Переписка Главного управления Восточ-

ной Сибири с разными лицами с 1852 по 1872 гг.» 
 

Исполнитель: заведующий отделом «Центр консервации документов и 

изучения книжных памятников Хабаровского края» А. В. Воропаева. 

Выполнены работы: 

– выделены из сборника и переведены в электронную форму 4 письма 

Н. Н. Муравьева-Амурского, касающиеся обороны Петропавловска-

Камчатского в 1854 г.; 

– установлены лица, географические места и события, упоминаемые в 

письмах; 

– в сети Интернет и печатных изданиях выявлены и изучены опублико-

ванные архивные документы по теме исследования; 

– проведён библиографический поиск и изучены публикации о Крым-

ской войне 1853–1856 гг. и о событиях на Дальнем Востоке в этот период (27 

названий); 

– подготовлена 1 статья по теме исследования. 

В фонде редких и ценных изданий ДВГНБ хранится подшивка архив-

ных документов, объединённых под общим названием «Переписка Главного 

управления Восточной Сибири с разными лицами с 1852 по 1872 гг.». Среди 

составляющих её документов есть те, которые относятся к обороне Петро-

павловска-Камчатского во время Крымской войны 1853–1856 гг. 

В процессе исследования ставились задачи выявить в подшивке все от-

носящиеся к этому событию документы, изучить их содержание, соотнести с 

событиями Крымской войны и опубликованной информацией по обороне 

Петропавловска-Камчатского в 1854 г. от объединённой англо-французской 

эскадры. 
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В результате работы с подшивкой было установлено, что в ней имеется 

четыре письма на исследуемую тему. Они написаны в период с 15 июня по 

29 июля 1854 г. генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым-

Амурским. Адресованы документы генерал-адъютанту Е. В. Путятину, ко-

мандиру транспорта «Байкал» и военному губернатору Камчатки. 

Письма были переведены в машиночитаемый вид, неразборчиво напи-

санные слова прочитаны, выписаны все встречающиеся имена собственные 

(личные имена, географические названия, названия судов).  

Следующим этапом стало выявление публикаций по теме исследования 

и их изучения. Круг печатных источников оказался не очень широким: по 

библиотечным каталогам, тематическим спискам литературы и в процессе 

поиска в Интернете было отобрано 17 источников (статей, монографий) для 

дальнейшей работы. Их изучение позволило составить общую картину собы-

тий 1854 г. на Дальнем Востоке России, определить роль в них Н. Н. Муравь-

ева-Амурского. Также в процессе изучения опубликованных источников бы-

ли атрибутированы все выписанные из документов имена собственные, уста-

новлены лица, прямо не упомянутые в текстах. Также было установлено, что 

содержание имеющихся архивных документов частично дублировано в пере-

писке Н. Н. Муравьева-Амурского с другими лицами.  

 Результаты исследования отражены в статье А. В. Воропаевой «Подго-

товка к обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году: по документам из 

сборника „Главного управления Восточной Сибири с разными лицами с 1852 

по 1872 гг.”» (статья сдана для публикации в журнале ДВГНБ «Культура и 

наука на Дальнем Востоке» в 2024 г.). 

2 Архитектура Средней Азии на фотодокументах конца XIX в. (по мате-

риалам фонда редких и ценных изданий ДВГНБ) 

Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Центр консервации доку-

ментов и изучения книжных памятников Хабаровского края» К. А. Струк. 

Выполнены работы: 
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– выявлены в коллекции альбомов и описаны 32 фотоальбома, посвя-

щённые Средней Азии (название, датировка, авторство, состав, физическое 

состояние); 

– внесены в реестр фотографий и описаны (название, авторство, дати-

ровка, техника, сюжет, сохранность) все снимки из 32 альбомов (1681 фото-

снимок); 

– проведён отбор фотоснимков по теме исследования, т. е. с изображе-

ниями архитектурных сооружений Средней Азии (отобрано 558 фотографий 

из 24 альбомов); 

– установлено авторство 160 фотоснимков; 

– проведён библиографический поиск и изучены публикации по теме 

исследования; 

– фотографии систематизированы по объектам, т. е. по видам архитек-

турных сооружений (панорамы городов, мечети и минареты, православные 

церкви, медресе, дворцы и другие жилые здания, гробницы, крепости и др.) и 

по географии съёмки (Хива, Бухара, Самарканд, Верный (Алма-Ата), Таш-

кент, Фергана, Перовск и др.); 

– подготовлена 1 статья по теме исследования. 

В коллекции фотоальбомов конца XIX – начала XX в. ДВГНБ доста-

точно значительную часть составляют альбомы с фотографиями Средней 

Азии. Разнообразные по тематике помещённых в них снимков, они отражают 

население, его быт, культурные и традиционные особенности, архитектуру, 

природу региона, пребывание русских войск. Массив этих фотографий не 

описан, не изучен и малодоступен для исследователей, в связи с чем было 

решено начать работу по введению в научный оборот информации о храня-

щихся в ДВГНБ среднеазиатских снимках. 

Перед исполнителем стояла задача поэкземплярного просмотра кол-

лекции и выявления всех фотоальбомов, в которых имеются снимки Средней 

Азии. Поскольку объём материала оказался большим, было решено разде-

лить его на темы и исследовать каждую поэтапно. Темой 2023 г. была выбра-
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на архитектура в относительно узком смысле: городская и сельская застрой-

ка, отдельные здания и сооружения. 

Анализ коллекции ДВГНБ показал, что всего в ней насчитывается 32 

фотоальбома, посвящённых Средней Азии, но лишь в 24 из них присутству-

ют снимки зданий и сооружений. Фотоальбомы и отпечатки были описаны, 

занесены в соответствующие реестры. 

Общее количество снимков составило 558 единиц. Хронологические 

рамки создания снимков, на которых запечатлены памятники зодчества 

Средней Азии, — 70–90-е гг. XIX в. Время съёмки определялось по датиров-

кам фотографий в альбомах и датировкам самих альбомов. Отображённые 

географические объекты — преимущественно города: Хива, Бухара, Самар-

канд, Верный (Алма-Ата), Ташкент, Фергана, Перовск и другие. 

Дальнейший этап исследования заключался в атрибуции неподписан-

ных фотографий: установление фотографа (по возможности), места, объекта 

съёмки, — и занесении результатов в реестр. В результате было установлено 

авторство 160 фотоснимков, определены объекты на 6 снимках. 

Фотографии были систематизированы и распределены на группы в 

трёх категориях: 

I. Среднеазиатская архитектура: 

1. Дворцы. 

2. Культовые сооружения (мечети, минареты). 

3. Учебные заведения (медресе). 

4. Фортификационные сооружения (крепости, цитадели). 

5. Погребальные сооружения (мавзолеи, мазары, гробницы). 

6. Торговые постройки (базары, лавочки, чорсу и т. д.). 

7. Караван-сараи. 

8. Жилые дома. 

9. Развалины. 

10. Детали зданий и сооружений. 

II. Русская (европейская) архитектура: 
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1. Административные здания. 

2. Дома генерал-губернаторов. 

3. Казармы. 

4. Учебные заведения (гимназии, училища, семинарии). 

5. Культовые сооружения (церкви, соборы, монастыри, часовни). 

6. Тюрьмы. 

III. Интерьеры зданий. 

Выделение первых двух категорий связано с русским влиянием на за-

стройку в регионе после присоединения этих земель к Российской империи. 

Различия в типах построек этих двух периодов нельзя игнорировать при рас-

смотрении архитектурного образа Средней Азии. 

Работа с библиотечными каталогами, списками литературы и сетью 

Интернет выявила более 30 публикаций и сборников по теме исследования. 

Их изучение позволило определить основные характерные черты местной 

архитектуры разных периодов, выделить наиболее известные архитектурные 

памятники и их особенности, выяснить специфику среднеазиатского градо-

строения. Полученная информация стала базой, на которой в дальнейшем 

проводился анализ фотографий из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ. 

Как видно из данной ранее географической характеристики снимков, 

большинство из них относятся к городской застройке и фиксируют памятни-

ки городской архитектуры Средней Азии. Чаще всего встречаются виды от-

дельных зданий, преимущественно характерных именно для Средней Азии. 

На втором месте стоят виды городов — как панорамные, так и отдельных 

улиц и местечек. Меньше всего интерьерных фотографий. 

Основные результаты исследования отражены в статье, которая подго-

товлена к публикации и принята к печати в журнале «Культура и наука 

Дальнего Востока» в 2024 г. 

3 Издания с автографами в коллекции книг М. И. Венюкова в фонде 

редких и ценных изданий ДВГНБ 
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Исполнитель: старший научный сотрудник отдела «Центр консервации 

документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» Н. В. Ра-

дишаускайте. 

Выполнены работы: 

– выявлены издания (37 изданий, 36 ед. хр.) с дарственными надписями 

в коллекции М. И. Венюкова, составлен их список и список дарителей, кото-

рые адресовали свои книги М. И. Венюкову (16 фамилий); 

– уточнено авторство двух надписей; 

– установлены личности дарителей, составлены краткие биографиче-

ские справки; 

– выявлены связи дарителей с М. И. Венюковым; 

– проанализированы пометы М. И. Венюкова в 4 подаренных ему кни-

гах на предмет отношения учёного к дарителю и его сочинению; 

– подготовлены к публикации 2 статьи; 

– подготовлен и представлен на научном мероприятии 1 доклад. 

В 2023 г. было продолжено исследование коллекции книг, принадле-

жавших военному топографу, путешественнику и исследователю М. И. Ве-

нюкову, которая хранится в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ. На этот 

раз предметом исследования стали книги с дарственными надписями в соста-

ве коллекции. 

Целями исследования были: 

– установление связей М. И. Венюкова как учёного с другими исследо-

вателями и роли книгообмена в поддержании этих связей; 

– введение информации об автографах на изданиях из библиотеки 

М. И. Венюкова в научный оборот. 

Для достижения поставленных целей необходимо было выявить в кол-

лекции все издания с автографами и выбрать из них экземпляры с дарствен-

ными надписями, адресованными М. И. Венюкову. Отбор производился с 

помощью базы данных «Библиотека Венюкова», созданной на предыдущем 

этапе исследования. В результате анализа надписей из всего массива доку-
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ментов 376 единиц хранения) были отобраны 37 изданий, два из которых 

сплетены в конволют (то есть 36 единиц хранения). Был составлен список 

книг с цитатами надписей (см. приложение А) и список дарителей, которые 

адресовали свои книги М. И. Венюкову, в который вошли 24 фамилии (см. 

приложение Б). В последнем были выделены лица, занимавшиеся научной 

деятельностью, на которых были составлены краткие биографические справ-

ки (см. приложение В). Сначала в перечень таких лиц вошли 16 фамилий, но 

впоследствии были добавлены ещё двое путешественников, в результате в 

итоговом списке — 18 фамилий. 

Дальнейшая работа состояла в поиске биографической информации о 

18 исследователях, выявлении точек их пересечения с М. И. Венюковым и 

установлении взаимных связей. Тщательно изучались мемуары самого учё-

ного на наличие упоминаний лиц из списка, а также труды дарителей на 

предмет упоминания М. И. Венюкова. При отсутствии информации форму-

лировались предположения, как и в каких обстоятельствах могло состояться 

знакомство и завязаться общение М. И. Венюкова с конкретным лицом. 

Также анализировались пометы М. И. Венюкова в книгах с дарствен-

ными надписями учёных и исследователей. Были выявлены 10 изданий с чи-

тательскими пометами в тексте. Издания были просмотрены постранично, 

информация обо всех обнаруженных пометах с указанием типа (текстовая, 

знаковая, подчёркивание/отчёркивание), материала и расположения была 

внесена в электронную базу данных «Библиотека Венюкова». 

Изучение стиля и почерка помет показало, что в трёх документах они, 

вероятнее всего, оставлены не М. И. Венюковым. Таким образом, количество 

книг с дарственными надписями, в которых есть маргиналии адресата, со-

ставляют всего 7 единиц (№ 2, 9, 10, 13, 18, 26, 31 в прил. А). На основе тек-

ста помет сделаны предположения об отношении учёного к дарителям, мне-

ние об их профессионализме и качестве исследований. 

Основные результаты проведённого исследования нашли отражение в 

двух статьях, подготовленных для публикации в журналах «Культура и наука 
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Дальнего Востока» и «Вестник ДВГНБ» («Дарственные надписи учёных и 

исследователей на книгах из библиотеки М. И. Венюкова (по коллекции из 

фонда ДВГНБ)» и «Книги с автографами Э. А. Коверского в библиотеке М. 

И. Венюкова» соответственно) и докладе «„Глубокоуважаемому и дорогому 

товарищу...”: издания с автографами Э. А. Коверского в книжной коллекции 

М. И. Венюкова», представленном на международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения — 2023» (РГБ, Москва, 20 апреля 2023 

г.) в формате дистанционного участия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Формой представления результатов годового этапа научно-

исследовательской работы явились доклад на научно-практической конфе-

ренции и статьи: 

Доклад: 

Радишаускайте Н. В. «„Глубокоуважаемому и дорогому товарищу...”: 

издания с автографами Э. А. Коверского в книжной коллекции М. И. Веню-

кова» на международной научно-практической конференции «Румянцевские 

чтения — 2023» (РГБ, Москва, 20 апреля 2023 г.) — дистанционное участие. 

Статьи (общее количество — 4): 

1. Воропаева А. В. «Подготовка к обороне Петропавловска на Камчатке 

в 1854 году» (для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Восто-

ка»). 

2. Струк К. А. «Архитектура Средней Азии на фотодокументах конца 

XIX века (по материалам фонда редких и ценных изданий ДВГНБ)» (для 

публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока»). 

3. Радишаускайте Н. В. «Книги с автографами Э. А. Коверского в биб-

лиотеке М. И. Венюкова» (для публикации в журнале «Вестник ДВГНБ»). 

4. Радишаускайте Н. В. «Дарственные надписи учёных и исследовате-

лей на книгах из библиотеки М. И. Венюкова (по коллекции из фонда 

ДВГНБ) (для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока»). 

 

ИТОГО по теме НИР: 

– приняли участие в 1 научном мероприятии, на котором был пред-

ставлен 1 доклад; 

– подготовлены 4 статьи по результатам НИР; 

– переведены в машиночитаемую форму 4 письма Н. Н. Муравьева-

Амурского, касающиеся обороны Петропавловска-Камчатского в 1854 г.; 

– выявлены и описаны 32 фотоальбома, посвящённые Средней Азии; 
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– внесены в реестр фотографий и описаны 558 фотографий с изображе-

ниями архитектурных сооружений Средней Азии; 

– внесена новая информация в базу данных «Библиотека Венюкова»; 

– в научный оборот введена ранее не публиковавшаяся информация о 

документах из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ (о 4 рукописных до-

кументах, 37 изданиях с автографами учёных и исследователей в коллекции 

М. И. Венюкова, архитектурных фотографиях Средней Азии). 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Книги с дарственными надписями из коллекции М. И. Венюкова 

в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ 

 
№ 

п/п 

Инв. 

номер 
Библиографическое описание Дарственная надпись 

1 3461 Амалицкий, Владимир Прохорович (1860–

1917). 

   О возрасте яруса пестрых пород в Волжско-

Окском бассейне / (Из Геологического кабине-

та Санкт-Петербургскаго университета). — 

СПб. : Тип. В. Демакова, 1886. — 31, [1] с., I л. 

табл. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра» (обл.). 

2 11434 Артамонов, Николай Дмитриевич (1840–

1918). 

   Курс низшей геодезии / [Соч.] Н. Д. Артамо-

нова, начальника военно-топографическаго 

училища, генерал лейтенанта Генеральнаго 

штаба. — Издание второе, дополненное. — 

Санкт-Петербург : тип. Имп. Академии наук, 

1899. — XI, [1], 424 с. : ил. 

Надпись: «Глубокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову на 

добрую память от авто-

ра. 18 15/X 99» (фор-

зац). 

 

Пометы М. И. Венюкова 

(с. 1–113, 424). 

3 3578 Венюков, Павел Николаевич (1858–1916). 

   Базальты Монголии = Les roches basaltiques de 

la Mongolie / [Соч.] П. Венюкова. ; (С табли-

цею.). — Санкт-Петербург : Тип. А. Якобсона, 

1888. — [2], 76 с., [1] л. ил.  

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову на доб-

рую память от автора.» 

(обл.). 

4 164907 Венюков, Павел Николаевич (1858–1916). 

   Отложения девонской системы Европейской 

России : Опыт их подразделения и параллели-

зации / [Соч.] П. Венюкова. — Санкт-

Петербург : Тип. В. Демакова, 1884. — 302, [2] 

с. : ил., табл. 

Надпись: «Михаилу 

Ивановичу Венюкову в 

знак искренняго уваже-

ния автор.» (обл.). 

5 608875 Венюков, Павел Николаевич (1858–1916). 

   Фауна девонских отложений окрестностей 

Свинорда = Uber die Devon-Fauna von Svinord : 

С 1-й таблицей. — Санкт-Петербург : Тип. Н. 

А. Лебедева, 1889. — 23, [1] с., [1] л. ил. — 

(Труды С.-Петербургскаго общества естество-

испытателей. Т. 20, 1889, Отделение геологии и 

минералогии). 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра» (обл.). 

6 164687 Громбчевский, Бронислав Людвигович 

(1855–1926). 

   Современное политическое положение па-

Надпись: «Его Превос-

ходительству Михаилу 

Ивановичу Венюкову 
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мирских ханств и пограничной линии с Каш-

миром : Военно-политический очерк. — [Но-

вый Маргелан : Тип. Ферган. областн. правле-

ния, 1891]. — [2], 58 с. — Авт. указан в конце 

текста. 

Автор» (обл.). 

7 1246 Елисеев, Александр Васильевич (1858–1895). 

   Антропологическая экскурсия поперег Малой 

Азии / Предварительное сообщение чл.-сотр. А. 

В. Елисеева ; (Читано в общем собрании И. Р. 

Г. О. 4 марта 1887 г.). — [Санкт-Петербург : 

тип. А. С. Суворина, 1887?]. — 16 с. — Отд. 

оттиск из «Известий Имп. Рус. геогр. о-ва» 

(1887, т. 23). — Экз. деф.: утрачены с. 17-42. 

Надпись: «Многоуважа-

емому М. И. Венюкову 

от автора АЕлисее...» (с. 

1). 

8 3464 Иванов, Дмитрий Львович (1846–1924). 

   Краткий отчет о геологических изследовани-

ях на Памире. — [СПб. : Тип. А. Якобсона, 

1885]. — 34 с., [2] л. карт : табл. — Отт. из 

журн.: Записки Минералог. о-ва. 1885. Ч. 22. 

Надпись: «Михаилу 

Ивановичу Венюкову от 

автора» (с. 1). 

9 197776 Коверский, Эдуард Аврелианович (1837–

1916). 

   О геодезических работах и сооружении Вели-

каго Сибирскаго пути с картою Азиатской Рос-

сии и смежных с нею владений. — СПб. : тип. 

Ю. Н. Эрлих, 1896. — 156, 107 с. — Карта уте-

ряна. 

Надпись: «Глубокоува-

жаемому и дорогому 

товарищу Михаилу 

Ивановичу Венюкову 

подносит свой скром-

ный труд автор. СПе-

терб. Мойка, 32. 14/I 

18[9]6» (тит. л.). 

Пометы М. И. Венюкова 

(с. 4, 8). 

10 384135-

1 

Коверский, Эдуард Аврелианович (1837–

1916). 

   Объяснительная записка к «Отчетным картам 

астрономических, геодезических и топографи-

ческих работ, произведенных в России» / [Соч.] 

Э. А. Коверскаго, действит. чл. И. Р. Г. О. — 

[Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1892]. 

— 14, [2] с. — Перепеч. из т. 2 «Ежегодника 

Имп. Рус. геогр. О-ва», 1892. 

Надпись: «Глубокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову от 

автора» (с. 1). 

Пометы-подчеркивания 

М. И. Венюкова (с. 11, 

18, 29, 30, 32, 34-35). 

В конволюте с изд.: см. 

№ 11 

11 384135 Коверский, Эдуард Аврелианович (1837–

1916). 

   Чем располагаем мы для изучения топогра-

фии нашей территории в Азии, и какие резуль-

таты достигнуты по этой части? / [Соч.] Э. А. 

Коверскаго, д. чл. И. Р. Г. О. — [Санкт-

Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1892]. — 39, 

[1] с. — Перепеч. из т. 2 «Ежегодника Имп. 

Надпись: «Глубокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову от 

автора» (с. 1). 

 

В конволюте с изд.: см. 

№ 10 
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Рус. геогр. о-ва», 1892, с. 1–39. 

12 2453 Короленко, Владимир Галактионович (1853–

1921). 

   В голодный год : Наблюдения, размышления 

и заметки. : (Из дневника). — Издание второе. 

— Санкт-Петербург : Издание редакции жур-

нала «Русское богатство», 1894 (Типо-литогр. 

Б. М. Вольфа). — [4], 382 с. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову На доб-

рую память от ВКоро-

ле...» (авантит.). 

13 143579 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–

1939). 

   Геологическия изследования в Губерлинских 

горах : Предварительный отчет.) / Ф. Ю. 

Левинсона-Лессинга. — Санкт-Петербург : 

Тип. А. Якобсона, 1891. — [2], 15, [1] с. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра.» (обл.). 

Помета М. И. Венюкова 

(с. 4). 

14 3581 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–

1939). 

   О вековых перемещениях суши и моря : Речь, 

читанная на акте Императорскаго Дерптскаго 

университата 12-го декабря 1892 года. — Юрь-

ев : Печатано в тип. К. Матисена, 1893. — [2], 

81-116 с. — Тит. л. парал. на рус. и нем. яз. — 

Отт. из журн.: Ученые зап. Дерпт. ун-та. 1893. 

№ 1. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра.» (обл.). 

15 3462 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–

1939). 

   О некоторых химических типах изверженных 

горных пород : (Предварительное сообщение) : 

(Из геологическаго кабинета С.-Петербургскаго 

университета) / [Соч.] Ф. Ю. Левинсона-

Лессинга. — [Санкт-Петербург] : Тип. Н. А. 

Лебедева, [1890]. — 12 с. — Отд. отт. из «Вест-

ника естествознания», № 1 за 1890 г. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра» (тит. л.). 

16 3465 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–

1939). 

   Очерк нижнесурской юры : Из Геологическа-

го кабинета С.-Петербургскаго университета / 

[Соч.] Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. — Санкт-

Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. — [2], 18 

с., [1] л. ил.  

Надпись: «Михаилу 

Ивановичу Венюкову от 

автора.» (обл.). 

17 3412 Макеров, Яков Антонович (1960–1940). 

   Геологический очерк месторождений золота в 

Амурском бассейне / Предварительный отчет 

об изследованиях, произведенных по поруче-

нию Восточно-Сибирскаго отдела Импера-

торскаго Русскаго географическаго общества и 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра» (тит. л.). 
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г. приамурскаго генерал-губернатора барона 

Корфа, кандидата С.-Петербургскаго универси-

тета Я. А. Макерова. — Иркутск : Печатано в 

типографии газеты «Вост. обозр.», 1889. — 33, 

[3] с. 

18 2943 Обручев, Владимир Афанасьевич (1863–

1956). 

   Орография Центральной Азии и ея юго-

восточной окраины : Краткий отчет об экспе-

диции 1892-1894 гг., исполненной по поруче-

нию Императорскаго Русскаго географическаго 

общества. — [Санкт-Петербург : Тип. А. С. Су-

ворина, 1895]. — 92 с., [1] л. карт. — Перепеч. 

из 31-го т. «Известий Рус. геогр. о-ва.». 

Надпись: «Высокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову от 

автора» (обл.). 

 

Пометы М. И. Венюкова 

(с. 29–31, 70, 86–87) 

19 794884 Обручев, Владимир Афанасьевич (1863–

1956). 

   Центральная Азия, Северный Китай и нань-

Шань. Т. 1 : Путевые дневники, касающиеся 

Восточной Монголии, провинций Чжи-ли, 

Шань-си, Шень-си и Гань-су, Ордоса, Алашаня 

и Восточнаго Нань-шаня / Отчет о путеше-

ствии, совершенном по поручению Импера-

торскаго Русскаго географическаго общества в 

1892-94 годах, горнаго инженера В. А. Обруче-

ва,. ; Издание Имп. Русскаго географическаго 

общества. ; Под редакцией проф. И. В. Мушке-

това. — СПб. : [ИРГО], 1900 (Тип. М. М. Ста-

сюлевича). — XXXVIII, [2], 631, [1] с., 8 л. 

карт, [22] л. ил. : ил., табл. 

Надпись: «Высокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову от 

автора» (шмуцтит.). 

20 3080 Пильчиков, Николай Дмитриевич (1857–

1908). 

   Материалы к вопросу о местных аномалиях 

земнаго магнетизма = On Local Disturbances of 

Terrestrial Magnetism. Вып. 1 / [Соч.] Н. Пиль-

чиков, приват-доцент Харьковскаго универси-

тета. — Харьков : Тип. М. Ф. Зильберберга, 

1888. — [3], V, 154, LXI, [1], II с., IV л. ил. : 

черт., табл.  

Надпись: «Его Превос-

ходительству Михаилу 

Ивановичу Венюкову 

Как выражение Глубо-

чайшаго уважения от 

автора.» (обл.). 

21 717 Потанин, Григорий Николаевич (1835–1920). 

   Предварительный отчет об экспедиции в 

Ганьсу / Чл.-сотр. Г. Н. Потанина. ; (Читано в 

Общем собрании И. Р. Г. О. 8 апреля 1887 г.). 

— [Санкт-Петербург : ИРГО, 1887?] ([Тип. А. 

С. Суворина]). — 30, [2] с. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра» (с. 1). 

22 2691 Пржевальский, Николай Михайлович (1839– Надпись: «Многоуважа-
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1888). 

   Новые виды птиц Центральной Азии / [Соч.] 

Почетнаго члена Академии Н. М. Пржевальска-

го. ; Читано в заседании физико-

математическаго отделения 13 января 1887 г. 

— [Санкт-Петербург : Имп. Академия наук, 

1887] ([Тип. Имп. Академии наук]). — 20 с. — 

Вых. дан. в конце текста. 

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра 26 Февраля 1887 г. С. 

Петербург.» (с. 1). 

23 792 Роборовский, Всеволод Иванович (1856–

1910). 

   Предварительный отчет об экспедиции в 

Центральную Азию в 1893-1895 гг. : [Читано в 

общем собрании И. Р. Г. О. 12-го ноября 1897 

года]. — [СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1898?]. 

— 59, [1] с. — Без тит. л. — Перепеч. из «Изве-

стий ИРГО», т. 34 за 1898 г. 

Надпись: «M-r le 

General M.Venioukov 

Hommage de l'Aauteur.» 

(обл.). 

24 3903 Соломко, Евгения Викторовна (1862–1898). 

   Строматопоры девонской системы России / 

[Соч.] Евгении Соломко. — Санкт-Петербург : 

Тип. А. Якобсона, 1886. — 48 с., II л. ил. — 

Отд. отт. из ч. 23-й «Записок Минерал. о-ва» за 

1886 г. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра.» (обл.). 

25 2933 Стебницкий, Иероним Иванович (1832–

1897). 

   Заметка о распространении ледников на Кав-

казе / [Соч.] И. Стебницкаго. — Тифлис : Тип. 

Главнаго управления наместника кавказскаго, 

1877. — [2], 21, [5] с. — На тит. л.: Извлеч. из I 

выпуска V тома «Известий Кавказскаго отдела 

Имп. Рус. географическаго общества». 

Надпись: «2... Июля 

1877 г. ... у сел. Маури. 

М. И. Венюкову от И. 

Стебницкаго.» (тит. л.). 

Штамп: «Император-

ское Русское географи-

ческое общество 15 

июл. 77» 

26 3582 Стебницкий, Иероним Иванович (1832–

1897). 

   О наблюдениях над качаниями маятников, 

произведенных в Английской Индии для опре-

деления ускорения силы тяжести / Составил 

Генеральнаго штаба генерал-майор И. О. [!] 

Стебницкий. — Санкт-Петербург : Тип. Имп. 

Академии наук, 1882. — [2], 16 с., [2] л. ил. : 

табл.  

Надпись: «Многоуважа-

емому М. И. Венюкову 

от И. Стебницкаго.» 

(тит. л.). 

 

Пометы М. И. Венюкова 

(с. 15). 

27 149829 Стебницкий, Иероним Иванович (1832–

1897). 

   Обзор сведений о прежнем течении Аму-

Дарьи в Каспийское море. — Тифлис : [В тип. 

Главнаго управления Наместника Кавказского], 

1876. — 38, [2] с., [1] л. карт. — Перепеч. из: 

Надпись: «М. И. Веню-

кову. от И. 

Стебн[ицк...]» (обл.). 
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Изв. ИРГО. 1876. № 2, т. IV. 

28 18857 Стебницкий, Иероним Иванович (1832–

1897). 

   Отчет об экспедиции для наблюдения, про-

хождения Венеры перед диском Солнца, 26 но-

ября (8 декабря) 1874 года, в г. Тегеране / [От-

чет] И. Стебницкаго начальника военно-

топографическаго отдела Кавказскаго военнаго 

округа. — [Санкт-Петербург : Тип. Имп. Ака-

демии наук], 1878. — 122, [2] с. : табл. 

Надпись: «Многоуважа-

емому М. И. Венюкову 

от И. Стебницкаго.» 

(форзац). 

29 2956 Тилло, Алексей Андреевич (1839–1899). 

   Свод нивеллировок железных дорог и каталог 

высот над уровнем моря железнодорожных 

станций / Составил Алексей Тилло, Генераль-

наго штаба генерал-маиор. — Санкт-Петербург 

: Тип. Министерства путей сообщения (А. Бен-

ке), 1884. — 134, [2] с. : табл. — (Материалы по 

гипсометрии европейской России). 

Надпись: «Отавтора» 

(обл.). 

 

В конволюте с кн.: Ре-

зультаты сибир. нивел-

лировки... / В. Фус. 

СПб., 1885. 

30 1222 Ядринцев, Николай Михайлович (1842–

1894). 

   Отчет о поездке по поручению Западно-

Сибирскаго отдела Императорскаго Географи-

ческаго общества в Горный Алтай, к Телецкому 

озеру и в вершины Катуни, члена-сотрудника 

Н. М. Ядринцева в 1880 году. — [Омск? : б. и., 

1882?]. — 1–8, 41–46, [2] с. — Без обл. и тит. л. 

— Экз. деф.: утрачены с. 9-40. — Отд. отт. из 

«Записок Зап.-Сиб. отдела ИРГО», т. 4 за 1882 

г. 

Надпись: «Многоуважа-

емому Михаилу Ивано-

вичу Венюкову от авто-

ра (с. 1). 

 

Пометы, исправления, 

сделанные, вероятно, 

автором. 

31 52857 Koverski, E. (Коверский, Эдуард Аврелиано-

вич; 1837–1916) 

   Notice sur la carte de la Russie d'Asie et des pays 

limitrophes. — [Saint-Pétersbourg : Imprimerie de 

l'Academie imperiale des sciences, 1900]. — [2], 

XXIV, 230, [2] p. 

Надпись: «Глубокоува-

жаемому Михаилу Ива-

новичу Венюкову на 

добрую память от авто-

ра. 23/III 1900. 5/IV ...» 

(оборот тит. л.). 

Помета NB (с. 75). 

32 69341 Мажный, Дмитрий Васильевич (1838–1909). 

   La situation strategique de la France dans la 

guerre de demain. — Paris : Dentu, 1893. — 204 

p. 

Надпись: «Михаилу 

Ивановичу Венюкову, 

от автора, Д. Мажного. 

г. Париж 9/21 Ноября 

1892 г.» (авантит.). 

33 67824 Notovitch, N. (Нотович, Николай (Шулим) 

Александрович; 1858 – после 1916). 

   L'empereur Nicolas II et la politique russe. — 

10ême éd. — Paris : Paul Ollendorff, 1895. — [4], 

Надпись: «Надобрую 

память уважаемому ге-

нералу М. Венюкову от 

уважающаго Н. Ното-
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199, [1] p.  вич[а].» (авантит.). 

34 68390 Roberty, E. de (Де Роберти, Евгений Вален-

тинович; 1843–1915). 

   L'inconnaissable : Sa metaphysique – Sa 

psychologie. — Paris : Felix Alcan, 1889. — [10], 

191, [3] p. — (Bibliotheque de philosophie 

contemporaine). 

Надпись: «á M. Michel 

Venukoff hommage de 

l'auteur. Paris, 9 Mars 89» 

(шмуцтит.). 

35 53174 Tchihatchef, P. (Чихачев, Петр Александро-

вич; 1808–1890). 

   Etudes de geographie et d'histoire naturelle. — 

Florence : Imprimerie de Louis Niccolai, 1890. — 

263, [1] p. 

Надпись: «A M.Venukof 

de la ... de l'auteur» 

(обл.). 

Даритель не установлен. 

36 2792424 Tchihatchef, P. (Чихачев, Петр Александро-

вич; 1808–1890). 

   Klein Asien / von P. de Tchihatchef... ; Mit 1 

Karte und 19 Abbildungen. — Leipzig ; Prag : G. 

Frentag : F. Cempskn, 1887 ; Prag. — VIII, 188 S. 

: K., Ill. 

Надпись: «A Mr 

Venukoff hommage de 

l'auteur. P. de 

Tchihatchef» (тит. л.). 

37 54088 Vereschagin, V. (Верещагин, Василий Васи-

льевич; 1842–1904). 

   Souvenirs : Enfance — Voyages — Guerres / 

Illustrés par lui-même. — Paris : A. Savine, 1888. 

— [6], 437, [3] p. : ill. 

Надпись: «á Monsieur 

M. J. Venukoff V. 

Vereschagin» 

(шмуцтит.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Авторы дарственных надписей на книгах из коллекции М. И. Венюкова 

в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ 

 

 
1. Амалицкий, Владимир Прохорович (1860–1917). 

2. Артамонов, Николай Дмитриевич (1840–1918). 

3. Венюков, Павел Николаевич (1858–1916). 

4. Верещагин, Василий Васильевич (1842–1904). 

5. Громбчевский, Бронислав Людвигович (1855–1926). 

6. Де Роберти, Евгений Валентинович (1843–1915). 

7. Елисеев, Александр Васильевич (1858–1895). 

8. Иванов, Дмитрий Львович (1846–1924). 

9. Коверский, Эдуард Аврелианович (1837–1916). 

10. Короленко, Владимир Галактионович (1853–1921). 

11. Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–1939). 

12. Мажный, Дмитрий Васильевич (1838–1909). 

13. Макеров, Яков Антонович (1960–1940). 

14. Нотович, Николай (Шулим) Александрович (1858 – после 1916). 

15. Обручев, Владимир Афанасьевич (1863–1956). 

16. Пильчиков, Николай Дмитриевич (1857–1908). 

17. Потанин, Григорий Николаевич (1835–1920). 

18. Пржевальский, Николай Михайлович (1839–1888). 

19. Роборовский, Всеволод Иванович (1856–1910). 

20. Соломко, Евгения Викторовна (1862–1898). 

21. Стебницкий, Иероним Иванович (1832–1897). 

22. Тилло, Алексей Андреевич (1839–1899). 

23. Чихачев, Петр Александрович (1808–1890). 

24. Ядринцев, Николай Михайлович (1842–1894). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Краткие биографические справки на учёных-дарителей  

 

 
1. Амалицкий, Владимир Прохорович (1860–1917) — российский геолог и палеонто-

лог. Окончил Петербургский университет (1883). С 1890 г. профессор Варшавского 

университета, с 1908 г. директор Политехнического института в Варшаве. Участ-

ник геолого-почвенной экспедиции В. В. Докучаева (1883–1886). Открыл и осуще-

ствил раскопки и описал ряд представителей северодвинской фауны земноводных 

и пресмыкающихся пермского периода (1896–1914). Обнаруженные Амалицким 

ископаемые остатки звероподобных ящеров образуют северодвинскую галерею 

Палеонтологического музея РАН (Москва) – одну из богатейших в мире коллекций 

древних позвоночных. 

2. Артамонов, Николай Дмитриевич (1840–1918) — военный геодезист, картограф, 

генерал от инфантерии. Участник Русско-турецкой войны (1877–1878). Окончил 

геодезическое отделение Академии Генштаба (1864), работал в этой Академии. 

Был редактором карт при Военно-топографическом отделе Главного штаба, с 1886 

г. — начальник Военно-топографического училища. С 1903 г. — начальник Воен-

но-топографического управления Главного штаба и Корпуса военных топографов. 

Почётный член Русского астрономического (с 1909) и Русского географического (с 

1917) обществ. Вёл съёмку и редактировал издание 10-верстной карты Европей-

ской Турции в 1866–1876 гг. Автор нескольких статей по геодезии и учебника 

«Курс низшей геодезии» (1-е издание — 1897). 

3. Венюков, Павел Николаевич (1858–1916) — русский геолог, палеонтолог. Ученик 

А. А. Иностранцева. Окончил Санкт-Петербургский университет (1879), в котором 

работал с 1878 по 1889 г. сначала консерватором, а потом преподавателем при от-

делении минералогии и геологии. Первым стал читать в университете отдельный 

курс палеонтологии. Занимался изучением силурийских и девонских отложений на 

территориях северо-западного региона, а также средней полосы страны. В 1889 г. с 

Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом и Н. Н. Полежаевым участвовал в Мугоджарской 

экспедиции. В том же году переехал в Киев и устроился профессором в Универси-

тет св. Владимира. В 1891 г. написал работу по исследованию отложений верхнего 

силура в Подольской губернии. В 1894–1895 гг. участвовал в экспедициях на Ал-

тай. Работая в Киеве, развивал кафедру геологии Университета св. Владимира, а 

также своими силами создал и пополнял Геологический кабинет. 
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4. Громбчевский, Бронислав Людвигович (1855–1926) — русский путешественник 

польского происхождения, военный востоковед, генерал-лейтенант. Занимался 

изучением стран и территорий Центральной Азии — Русского Туркестана, Памира, 

пригиндукушских княжеств — Хунза, Нагар, Северо-Западного Тибета и Кашга-

рии. Автор военно-стратегических, военно-географических, исторических и этно-

графических работ. В 1885–1886 гг. обследовал границы с Китаем в Кашгаре и на 

Тянь-Шане, исследовал верховья Сырдарьи, Нарына, Сусамыра, а также Ферган-

ский и Александровский хребты. В 1888–1891 гг. изучал Памир, ведя геодезиче-

скую и картографическую съёмку, метеорологические наблюдения и собирая энто-

мологические коллекции. С 1896 по 1903 г. служил на Дальнем Востоке: погранич-

ным комиссаром Амурской области (1896), Южно-Уссурийского округа (1899), 

комиссара по гражданской части Квантунской области (1899–1903). В 1903–1906 

гг. — губернатор Астраханской губернии. В последние годы жизни преподавал во-

енную географию и востоковедение в военных учебных заведениях Польши. 

5. Де Роберти, Евгений Валентинович (1843–1915) — российский социолог-

неопозитивист и философ, последователь идей О. Конта. Оказал серьёзное влияние 

на последующие поколения позитивистов, П. Сорокин считал себя его учеником. 

Автор первой в мире книге под названием «Социология» (1880). Преподавал в 

Брюсселе, Париже, Санкт-Петербурге. Объект социологии, социальность, пред-

ставлял как «социальный психизм», отличный от индивидуального психизма и вы-

растающий из витальных процессов. Социологию рассматривал также в качестве 

теории познания, призванной заменить традиционную философскую гносеологию. 

К концу жизни, отчасти под влиянием В. Ф. Оствальда, трактовал социальную 

жизнь как одну из форм универсальной энергии. 

6. Иванов, Дмитрий Львович (1846–1924) — русский геолог и горный инженер, гео-

граф, исследователь Уссурийского края и Туркестана. В 1879–1882 гг. служил в 

канцелярии Туркестанского генерал-губернатора чиновником по особым поруче-

ниям. Проводил геологические исследования в Самаркандской, Сырдарьинской, 

Ферганской, Семиреченской областях. Принимал участие в экспедиции И. В. 

Мушкетова на Зеравшанский ледник (1880), в Памирской экспедиции (1883). В 

1888–1893 гг. руководил Южно-Уссурийской геологической экспедицией, которая, 

кроме разведок Сучанского угольного месторождения и оценки угленосности 

Приморья, включала маршрутные геологические исследования, изучение место-

рождений железа, топосъемки, метеорологические наблюдения. С 1899 г. — 

начальник Иркутского горного управления. В 1905–1907 гг. — директор Кавказ-
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ских минеральных вод. В 1907 г. вышел в отставку. После революции заведовал 

научным архивом Геологического комитета в Петрограде (1919–1924). Он был 

один из первых специалистов по инженерной геологии в России. 

7. Коверский, Эдуард Аврелианович (1837–1916) — русский военный топограф и 

геодезист польского происхождения, генерал от инфантерии, известный картограф. 

В 1872–1884 гг. преподавал геодезию в Технологическом институте; в 1880–1890 

гг. преподавал геодезию и математику в Горном институте. Курсы лекций, прочи-

танные в них, были выпущены отдельными изданиями и неоднократно переиздава-

лись. Являлся членом-учредителем Русского астрономического общества и дей-

ствительным членом Императорского Санкт-Петербургского минералогического 

общества. Принимал активное участие в деятельности Императорского Русского 

географического общества, состоя действительным членом общества. 

8. Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861–1939) — геолог-энциклопедист, круп-

нейший петрограф, минералог, кристаллограф, историк естествознания, вулкано-

лог. Преподавал в Санкт-Петербургском и Дерптском (Юрьевском, Тартуском) 

университетах. В 1885–1887 гг. занимался исследованием геологии и петрографии 

в Олонецкой губернии. Участвовал в Нижегородской и Полтавской комплексных 

экспедициях В. В. Докучаева. Был непременным участником сессий Международ-

ного геологического конгресса, выступал с докладами и инициативой объединения 

учёных разных стран в области изучения состава горных пород. Одним из первых 

приступил к определению возраста изверженных пород (эффузивы), разработал 

химическую классификацию изверженных пород и международную петрографиче-

скую номенклатуру (1897). Составил «Петрографический словарь». Опубликовал 

«Сборник химических анализов русских горных пород» и фундаментальный учеб-

ник «Петрография» (1925). В 1925 г. избран действительным членом Российской 

академии наук по Отделению физико-математических наук (минералогия). 

9. Макеров, Яков Антонович (1960–1940) — русский и советский геолог, директор 

Дальневосточного отделения Геологического комитета, гидрогеолог. В 1887–1889 

гг. проводил геологические исследования в южной части Иркутской губернии, Са-

янской горной пограничной стране, Зейском золотоносном районе Амурской обла-

сти и Забайкалье, где впервые обследовал самые первые золотые рудники Восточ-

ной Сибири в верховьях рек Или и Онона, а также исследовал бассейны Уруши, 

Ольдоя и Уракана, Амазара и Олёкмы. В 1909–1912 гг. руководил одной из партий 

Амурской экспедиции.  В период существования Дальневосточной республики 

входил в Высший экономический совет ДВР. С 1922 г. — в Дальневосточном гео-
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логическом комитете сначала как геолог, а с 1928 г. — на руководящих должно-

стях. С 1924 г. изучал минеральные источники Дальнего Востока. Занимался обес-

печением питьевой водой пограничных застав и военных городков Дальневосточ-

ного военного округа. 

10. Обручев, Владимир Афанасьевич (1863–1956) — русский и советский геолог и гео-

граф, организатор и популяризатор науки, исследователь Сибири, Центральной и 

Средней Азии. Академик Академии наук СССР. В 1892–1894 гг. участвовал в чет-

вёртой экспедиции Г. Потанина, которая провела широкомасштабные исследова-

ния Северного и Центрального Китая. В 1895–1898 гг. в качестве начальника гор-

ной партии работал в Восточной Сибири, обеспечивая геологическими данными 

строительство Транссиба. В 1901 г. исследовал Ленский золотоносный район и воз-

главил горное отделение Томского технологического института. Автор 3 872 науч-

ных работ по геологическому строению Сибири и её полезным ископаемым, текто-

нике, неотектонике, мерзлотоведению, палеонтологии, учебников по геологии. Из 

его научных трудов особо выделяются «Центральная Азия, Северный Китай и 

Наньшань», «История геологического исследования Сибири» и «Геология Сиби-

ри». Также написал научно-популярные («Плутония», «Земля Санникова» и др.) и 

автобиографические книги («От Кяхты до Кульджи», «Мои путешествия по Сиби-

ри») и др. 

11. Пильчиков, Николай Дмитриевич (1857–1908) — учёный-физик, изобретатель в 

области радиотехники. Профессор Харьковского университета (1889–1894), Ново-

российского университета (1894–1902), Харьковского технологического института 

(1902–1908). Автор работ по оптике, земному магнетизму, электро- и радиотехни-

ке, радиоактивности, рентгеновским лучам, электрохимии, геофизике, метеороло-

гии. В 1883 г. провёл геофизические исследования в районе Курской магнитной 

аномалии и первый высказал мысль о том, что дальнейшие исследования могут 

привести к открытию богатых залежей железной руды в этом районе. Один из пер-

вых в России начал исследования по радиоактивности, рентгенографии и радио-

управлению. Сконструировал дифференциальный ареометр, термостат, сейсмо-

граф, рефрактометр, предложил новые методы исследования. 

12. Потанин, Григорий Николаевич (1835–1920) — русский учёный, путешественник, 

общественный и политический деятель, идеолог областничества. Известен как гео-

граф, этнограф, фольклорист. Совершил пять экспедиций: в Северо-Западную 

Монголию и Туву (1876–77; 1879), Северный Китай, Восточный Тибет, централь-

ную Монголию (1884–86; 1892–1893), на хребет Большой Хинган (1899). Автор 10 
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монографий и свыше 200 публикаций в области фольклористики, этнографии, бо-

таники, географии. В основе его работ — концепция об определяющем влиянии 

природно-климатических факторов на этногенез. С 1902 г. жил в Томске, выезжая в 

Горный Алтай для сбора фольклорного материала. 

13. Пржевальский, Николай Михайлович (1839–1888) — русский путешественник, 

географ и натуралист; генерал-майор. В 1867–1869 гг. во время экспедиции в Уссу-

рийский край исследовал и описал бассейн Уссури, озеро Ханка и побережье 

Японского моря. В 1870–1873 гг. возглавил Монгольскую экспедицию, которая ис-

следовала Монголию, Китай и Тибет. Один из первых европейцев, проникших во 

внутреннюю часть Северного Тибета. Описал Гоби, Ордос, Алашань, высокогорье 

Северного Тибета и котловину Цайдам; нанёс на карту свыше 20 хребтов, около 

десятка крупных и ряд мелких озёр. Собрал легенды о Чингисхане. В 1876–1877 гг. 

руководил Лобнорской экспедцией (исследование озера Лобнор), в 1879–1880 гг. 

— Тибетской экспедицией. Во время последней пересёк и определил размеры 

Джунгарской равнины, откуда доставил в Санкт-Петербург неизвестный вид лоша-

ди, медведя-пищухоеда и дикого верблюда.  В 1883–1885 гг. отправился во вторую 

Тибетскую экспедицию с помощниками В. И. Роборовский и П. К. Козловым. Её 

основными результатами стало описание истоков Хуанхэ и нескольких озёр. 

14. Роборовский, Всеволод Иванович (1856–1910) — русский путешественник, гео-

граф; полковник. Помощник Н. М. Пржевальского в его первой и второй Тибет-

ских экспедициях (1879–1880; 1883–1885). В 1889–1890 гг. участвовал в Тибетской 

экспедиции М. В. Певцова. В 1893–1895 гг. возглавлял экспедицию в Восточный 

Тянь-Шань, Наньшань и провинцию Сычуань, во время которой его разбил пара-

лич. Участниками экспедиции были собраны ценные зоологические, ботанические 

и геологические коллекции и этнографический материал о тангутах, положено на 

карту свыше 17 000 км пути, обследовано свыше 220 000 кв. км территории Цен-

тральной Азии. Несмотря на болезнь, в 1897–1898 гг. он подготовил отчёт о своей 

экспедиции (опубликована в 1899–1901 гг.). 

15. Стебницкий, Иероним Иванович (1832–1897) — российский геодезист, начальник 

Военно-топографического отдела Главного управления Генерального штаба — ру-

ководитель Корпуса военных топографов (1885–1896). Член Русского астрономи-

ческого общества, Русского географического общества, помощник председателя 

Кавказского отдела. Научную деятельность вёл с 1860 г., когда был назначен по-

мощником начальника триангуляции Северного Кавказа, лично исполнив большую 

часть работ и составив образцовое описание триангуляции. С 1867 г. — начальник 
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Кавказского военно-топографического отдела. Произвёл ряд астрономических и 

гипсометрических определений в Закаспийской области и Персии, а в 1881 г. впер-

вые связал Константинополь с другими европейскими пунктами. Занимался карто-

графированием Кавказа, Закаспийской области, Малой Азии и Персии. Исследовал 

отклонения отвеса на Кавказе в связи с притяжением Кавказских гор. 

16. Тилло, Алексей Андреевич (1839–1899) — российский географ, картограф, геоде-

зист, член-корреспондент Петербургской (1892) и Парижской академий наук, пред-

седатель отделения математической географии Русского географического обще-

ства; генерал-лейтенант, сенатор. Составил обзорную гипсометрическую карту Ев-

ропейской России (издана в 1889 г.), заложив основы отечественной гипсометриче-

ской школы. Совместно с Ю. М. Шокальским роизвёл измерение площадей бас-

сейнов и длин главнейших рек России, а также нивелировку уровней Каспийского 

и Аральского морей. Автор капитальных трудов по земному магнетизму (в т. ч. по 

Курской магнитной аномалии) и метеорологии. Ввёл название Среднерусская воз-

вышенность. 

17. Чихачев, Петр Александрович (1808–1890) — российский географ и геолог, почёт-

ный член Петербургской академии наук (с 1876). В 1830–1836 гг. служил в Азиат-

ском департаменте Министерства иностранных дел и занимался Ближним Восто-

ком. Путешествовал по Египту, Палестине, Ливийской и Сирийской пустыням, по-

сещал Константинополь, где занимался изучением истории и этнографии народов, 

населяющих Малую Азию. В 1836 г. оставил службу, решив полностью посвятить 

себя научным исследованиям. По совету известного натуралиста и путешественни-

ка А. Гумбольдта начал исследовать природные богатства и геологию Апеннинско-

го полуострова и прилегающих территорий. По результатам путешествий в 1839–

1841 гг. составил геологическую карту южной части Апеннинского полуострова. В 

1842 г. назначен начальником штаба корпуса горных инженеров на Алтае и Саянах, 

возглавив изучение региона. Путешествовал по Восточному Алтаю, Западному Са-

яну, Северо-Западному Китаю и открытому им Кузнецкому угольному бассейну, 

сделав в 1845 г. географическое и геологическое описание этих регионов. Первым 

исследовал природу и этнографию Тувы. С 1847 по 1863 г. предпринял восемь экс-

педиций по Малой Азии, Армении, Курдистану и Восточной Фракии. Опубликовал 

более 20 работ по геологии и палеонтологии Малой Азии. В 1877–1878 гг. путеше-

ствовал по Испании, Алжиру и Тунису, где продолжал геологические и ботаниче-

ские исследования, начатые в 1830-х гг. 
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18. Ядринцев, Николай Михайлович (1842–1894) — российский исследователь Сиби-

ри, археолог-любитель, общественный деятель и публицист, идеолог областниче-

ства. В 1876–1981 гг. служил в Главном управлении Западной Сибири в Омске. 

Был одним из организаторов Западно-Сибирского отдела Русского географическо-

го общества в Омске (1877), содействовал открытию университета в Томске (1878, 

открыт в 1888). В ходе экспедиций на Алтай (1878, 1880) изучал колонизационное 

движение и провёл ряд этнографических и экономических исследований. Дал по-

дробное описание горы Белуха, верховьев р. Катунь, снял план ледников, составил 

карту Телецкого озера, констатировал высыхание озера Чаны. В 1886–1891 гг. со-

вершил три экспедиции в Минусинский край, на Ангару, Байкал и к верховьям ре-

ки Орхон. Открыл Каракорум — столицу Монгольской империи XIII в. — и провёл 

его раскопки, обнаружил орхоно-енисейские надписи с дублированием тюркского 

текста китайскими иероглифами, что сделало возможным их дешифровку. 


