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Гончарова А. А. Частушки периода Великой Отечественной войны (с. 34–39). 
Горбач А. А. Геологоразведочные работы на Камчатке в годы Великой Отечественной войны (с. 39–42). 
Дивнина Н. В. Документы участника Курильского десанта Сергея Константиновича Юдина в фондах 

Камчатского государственного объединенного музея (с. 42–46). 
Дмит риев В. Д., Карбовский В. А. Атомной плавучей станции  в Авачинской бухте – надежную 

геоэкологическую безопасность (с. 47–50). 
Дмит риев В. Д. К стратегии освоения природно-ресурсного потенциала Западно-Камчатского шельфа 

(добыча углеводородов морского дна или создание охраняемой акватории?) (с. 50–54). 
Ерискина Н. В. Формы дарообмена в культуре коренных народов Камчатки (с. 54–57). 
Зеленцова С. В. Советско-японская война: проблемы историографии (с. 57–61). 
Ильина В. А. Об изменениях в численности и национальном составе населения Камчатской области в 

1926–1939 гг. (с. 61–68). 
Ильина В. А. Продовольственное снабжение населения и торговля в Камчатской области в годы Великой 

Отечественной войны (с. 68–74). 
Ильинская Н. Г. Русские говоры Камчатки: история и перспективы изучения (с. 74–75). 
Калинина А. В. Пусть книг будет больше – хороших и разных (с. 76–81). 
Камардина Н. В. Политическое просвещение и агитация среди коренного населения Камчатки (1941–

1945 гг.) (с. 82–86). 
Каргопольцев А. А. Пути решения некоторых экологических проблем Камчатки (с. 87–94). 
Карпов Г. А., Лупикина Е. Г. Некоторые аспекты биологического     и гидрохимического состояния озера 

Карымское в посткатастрофический период (извержение 1996 г.) (с. 94–98). 
Кириченко В. Е., Чернягина О. А. Апачинские ключи (с. 98–101). 
Кириченко В. Е. Исторические карты Камчатки в глобальной сети Интернет (ХХII, с. 102–105). 
Киселева Н. С. Георгий Завойко – командир первой подводной лодки России (с. 105–109). 
Киселева Н. С. Забытый герой Петропавловской обороны 1854 г. (Александр Павлович Арбузов) (с. 

109–112).  
Князькина Т. А. Медицинская помощь коренному населению Камчатки отрядами Российского общества 

Красного Креста в 20-е гг. XX вв.  (с. 113–116). 
Кокорин И. А. Быстринский природный парк – объект мирового наследия (с. 117–119). 
Конст ант инова Т. Г., Жукова И. А. Сведения о землетрясениях на Камчатке в исследованиях 

естествоиспытателей XVIII–XIХ вв. (с. 119–122).  
Лапшин Л. И. К вопросу о максимальном оледенении на полу-острове Камчатка (с. 123–128). 
Логинова В. В. «Твои дочери, Камчатка…» (женщины Вилючинска в годы Великой Отечественной 

войны) (с. 128–132). 
Маруненко Ю. В., Пт ашинский А. В. Диков Николай Николаевич    (к 80-летию со дня рождения) (с. 

132–134). 



Меньшиков В. И. История создания природных парков Камчатки  (с. 134–137). 
Меньшиков В. И. Путешествие по Ключевской группе вулканов    (с. 137–140). 
Намж илова Г. Б. Степан Петрович Крашенинников и аббат Шапп д’Отрош (с. 140–146). 
Ост ровская Е. Р. Карл Дитмар – неизвестная биография известного человека. (Публикация статьи Э. 

Тамиксаара) (с. 146–150). 
Пет ров Е. К. Дальний форпост России (с. 151–155).  
Пирагис А. П. Полиция на Камчатке в XVIII в. – начале XX в. (с. 155–160). 
Побереж ная Н. А. Бенедикт Иванович Дыбовский – окружной врач Камчатки. XIX в. (с. 160–165). 
Попов В. К., Пт ашинский А. В., Роберт  Дж . Спикман, Майкл Д. Гласкок, Кузьмин Я. В., Гребенников А. 

В. Геохимия вулканических стекол и источники археологического обсидиана на Камчатке (с. 165–169). 
Пуст овит  В. П. По закону военного времени (с. 169–177). 
Садовникова Л. В. «Полоска на сталинских усах» – по книге Эрики Риманн «История одной судьбы» (с. 

177–182). 
Сесицкая А. С. Печать Камчатки в годы Великой Отечественной войны (с. 183–185). 
Токранов А. М. Проблемы изучения и сохранения прибрежной биоты Камчатки (с. 185–188). 
Цюрупа А. И. Павшие в бою: очерки по истории Института вулканологии (с. 188–199). 
Чернягина О. А., Якубов В. В. Флора сосудистых растений парка «Налычево» и проблемы сохранения 

редких видов на его территории  (с. 199–204). 
Чигошвили М. А. Сакральные места ительменов: Кутхины баты     (с. 204–207). 
Шарахмат ова В. Н. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

коренных малочисленных народов Севера западного побережья Камчатки (с. 208–215). 
Шубина Т. А. Из истории камчатского краеведения (с. 215–220). 
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Белашов А. И. Харбин 1940 г. Православная «Желтая Русь» отмечает крупные даты камчатской истории 
(с. 5–9). 

Бооль В. В. Ительмены – путь длиною в тридцать тысяч лет (Версия) (с. 9–14).  
Быкасов В. Е. Две личности – три стиля мышления (с. 14–21). 
Быкасов В. Е. Камчатка: идеи и люди (с. 22–31). 
Валенцев А. С., Мазур И. П. Экология камчатского соболя (с. 31–34). 
Воробьева Т. В. Американские историки о русских исследователях Сибири и Северо-Востока Азии (с. 

34–39). 
Вьюев И. П. Реконструкция алеутской маски (с. 39–42). 
Гаврилов С. В. Петропавловская судоверфь в годы Великой Отечественной и Советско-японской войн 

(с. 42–55). 



Гаврилов С. К. Ответственность за нарушение режима охраны территорий государственных природных 
заповедников (На примере Камчатской области и Корякского автономного округа) (с. 55–60). 

Гаврилова Г. К. Незаконная добыча морских биоресурсов  в исключительной экономической зоне, на 
континентальном шельфе и в территориальных морских водах РФ (с. 60–72). 

Глинчикова Е. В. Приходская жизнь в с. Милькове в 1920-е гг. в свете антирелигиозной компании (с. 72–
79). 

Голованева Т. А. Сватовство Трикстера как основа популярного цикла сюжетов об изменах большого 
Ворона (с. 79–83). 

Гончарова А. А. Труды С. Н. Стебницкого по этнографии  и фольклору коряков (с. 83–87). 
Гропянов Е. В. Холдинговая компания «Новая книга»: 10 лет издательской деятельности (с. 87–91). 
Дивнина Н. В. «Описание земли “Большерецкий острог”» (с. 91–94). 
Дмит риев В. Д. К стратегии экологической безопасности при нефтегазовом освоении Западно-

Камчатского шельфа Охотского моря  (с. 95–98). 
Дмит риев В. Д. Статус всемирного культурного наследия – гарантия сохранения этносов коренных 

малочисленных народов севера Камчатского края (с. 98–101). 
Жилин M. Я. Новые животные Камчатки (с. 101–104). 
Завойко Василий Ст епанович. Автобиография (с. 104–108). 
Золот арева Е. С. Запреты и обычаи ительменов в книге Г. В. Стел-лера «Описание земли Камчатки» (с. 

108–112). 
Ильина В. А. Первые результаты по созданию нового сборника документов «Камчатская область в годы 

Второй мировой и Великой Отечественной войн» (с. 112–115). 
Калинина А. В. Свобода совести в камчатском прочтении: документальные свидетельства 1920-х гг. (с. 

115–121). 
Карпов Г. А., Лупикина Е. Г., Жегалло Е. А., Орлеанский В. К. Биосилициты – отложения субщелочных 

вод горячих источников и гейзеров (с. 122–127). 
Киселева Н. С. Гриневецкий Василий Игнатьевич (с. 127–129). 
Комиссаров Б. Н. «Лангсдорф – XXI век»: экологический проект для России и Бразилии (с. 129–133). 
Конышева Н. А. Камчадал села Калахтырка – Сахаров Константин Григорьевич (с. 133–137). 
Корнева Л. В. Музеи Камчатки: история и современность (с. 137–144). 
Корост елев Д. А. «И привез нашей великого государя казны, что он собрал  в Камчадальской землице...» 

(с. 145–149). 
Красникова О. А. О новых документах Российско-Американской компании, выявленных в архивных 

фондах академических комиссий середины ХХ в. (с. 149–153). 
Логинова В. В. «Жизнь, отданная науке...» (Ученые Ф. В. Крогиус  и Е. М. Крохин – исследователи озера 

Дальнего) (с. 153–156). 
Ляшук А. В. Его Превосходительство действительный статский советник Николай Владимирович 

Мономахов (с. 156–161). 
Мелекесцев И. В. Б. И. Пийп глазами молодых (с. 161–163). 
Михайлова В. З. Работа над фольклором клуба «Камчадалы»  (с. 163–169). 
Намж илова Г. Б. Забытая книга (с. 170–175). 
Округин В. М., Тарабанько А. В. Мышьяк в природной окружа-ющей среде Камчатки (с. 175–177). 
Округин В. М., Андреева Е. Д., Зубарев В. В., Ким А. У., Маслов А. К., Шишканова К. О. Перспективы 

развития золоторудной промышленности Камчатки (ХХIII, с. 178–180). 
Ост ровская Е. Р. Населенные пункты Камчатки в работах К. Дит-мара и В. Головнина (с. 180–188). 
Пет ров А. И. Китайцы на Камчатке: 1858–1917 гг. (ХХIII, с. 188–191). 
Побереж ная Н. А. Русское географическое общество и его роль  в изучении Камчатки (с. 191–197). 
Пт ашинский А. В. Новые данные о древностях озера Налычево (с. 197–199). 
Пуст овит  В. П. Последний начальник Камчатки (с. 200–208). 
Пыж ьянова О. А. Иван Павлович Доний: портрет переселенца 30-х гг. XX столетия (с. 208–214). 



Романова Л. С. Реалии и возможные перспективы изучения тради-ционного природопользования 
аборигенов Южной Камчатки в Елизовском районе (с. 214–220). 

Сесицкая А. С. Значение первых промысловых экспедиций в иссле-довании северной части Тихого 
океана (с. 220–224). 

Соболев М. О. Г. Ф. Миллер. Наследие ученого (с. 224–227). 
Тат аренкова Н. А. К вопросу о возможной дате празднования юбилея села Никольского на острове 

Беринга (с. 227–232). 
Токранов А. М. Названы в честь камчатских ученых (с. 232–236). 
Толкачева Н. В. Работы Сергея Витальевича Гаврилова по истории Камчатки (с. 237–242). 
Федорова Т. С. А. И. Чириков и история документального наследия Второй Камчатской экпедиции (с. 

242–249). 
Федорова Т. С. Русские экспонаты на Колумбийской выставке в Чикаго (с. 249–254). 
Халоймова Н. В. Село Коряки в 20–40-е гг. ХХ в. (с. 254–259). 
Ханин Е. С. Плавательные средства народов Камчатки (с. 259–262). 
Храмова Г. Г. К истории изучения вулкана-кальдеры Ксудач (с. 263–266). 
Цюрупа А. И. Павшие в бою, или Запахи судьбы (с. 266–271). 
Чигошвили М. А. Некоторые аспекты современных историко-этнографических исследований Камчатки 

за рубежом (с. 271–274). 
Шевцов В. С. К истории заселения древним человеком территорий городов Елизово и Вилючинск (с. 

274–279). 
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«Камчатка разными народами обитаема»:  

материалы ХХIV Крашенинниковских чтений / Упр. культуры администрации Камч. обл. [и др.]. – 
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Абрамова Е. П., Сесицкая А. С. География камчатских фамилий (по метрическим книгам и 

исповедальным росписям камчатских церквей 1885–1925 гг.) (с. 5–7). 
Белашов А. И. «Особая» камчатская духовная миссия (к 100-летию прибытия на Камчатку иеромонаха 

Нестора (Анисимова) (с. 7–14). 
Бооль В. В. Петропавловск-Камчатский (казусы с топонимикой)    (с. 14–16). 
Быкасов В. Е. К проблеме самосознания и самоопределения коренных народов Камчатки (с. 17–27). 
Быкасов В. Е. Село Коряки (с. 27–34). 
Быкасов В. Е. Страницы забытой истории (с. 35–42). 
Воробьева Т. В. Американские историки о роли Российского государства в процессе колонизации (с. 42–

47). 
Гаврилов С. В. Краткая хронология основных событий. Из истории БАОЛ–Морлова. 1936–1945 гг. (с. 

48–51). 
Гаврилов С. В. Краткая хронология основных событий. Из истории морского транспортного флота 

Акционерного камчатского общества (АКОфлота). 1928–1945 гг. (с. 51–57). 
Гончарова А. А. Мифология и фольклор алеутов (на материале труда святителя И. Вениаминова 

«Записки об островах Уналашкинского отдела») (с. 57–60). 
Гридяева М. В. Административная политика самодержавия в отношении коренных народов Сахалина в 

конце XIX – начале ХХ в. (с. 60–64). 
Давыдова А. А. Влияние туризма на традиционное хозяйство, материальную культуру и быт коренных 

народов Камчатки (с. 64–70). 
Дивнина Н. В. Ужин в Иерусалиме (о гостеприимстве жителей долины рр. Авачи и Паратунки в XIX – 

начале XX века) (с. 70–73). 



Дмит риев В. Д. О создании системы особо охраняемых морских акваторий у берегов Камчатки (с. 73–
75). 

Дмит риев В. Д. , Яроцкий Г. П. О сохранении ненарушенных экосистем на Камчатском полуострове (с. 
76–77). 

Ильина В. А. Начальники АКО (80-летию АКО посвящается) (с. 77–84). 
Калинина А. В. Поисково-спасательный отряд: краткий истори-ческий очерк (с. 84–89). 
Карпов Г. А., Мохов А. В., Аникин Л. П., Сашенкова А. Ф. Мельчайшие частицы рудных минералов в 

изверженных породах Камчатки (с. 89–90). 
Карпов Г. А., Кож емяка Н. Н. Организатор науки на Камчатке – Борис Иванович Пийп (6.11.06–

10.03.66) (с. 90–93). 
Ким С. Г. Лечебницы на термальных источниках в Елизовском районе: история и развитие (с. 93–98). 
Кириллова А. И. О религиозных верованиях быстринских эвенов  (с. 98–102). 
Кириченко В. Е. Исторические карты Камчатки в глобальной сети Интернет (Часть вторая) (с. 103–106). 
Кисаубаева К. Ф. Проект развития этнографического туризма в Камчатском крае (с. 106–108). 
Киселева Н. С. Иван Николаевич Изыльметьев (с. 108–111). 
Корнева Л. В. Дальневосточные музеи как центры внешкольного образования и просвещения населения 

в конце XIX – начале XX вв. (с. 111–115). 
Корост елев Д. А. Камчатское казначейство: период становления (1784–1834) (с. 116–119). 
Лапшина З. С. Первобытное искусство в культурогенезе Приамурья: к постановке проблемы 

междисциплинарного исследования (с. 119–123). 
Ляшук А. В. Служащие Камчатской областной конторы Госбанка СССР в 30-х – начале 40-х гг. XX в. (с. 

123–127). 
Михеева М. Е. Из истории школьного дела на Командорских островах (с. 127–129). 
Наймушина Т. А., Шмелева Е. В. Территория Камчатки как среда обитания этносов (с. 129–132).  
Нелюбина Т. А. Анавгай в годы Великой Отечественной войны (с. 132–135). 
Ост ровская Е. Р. Место рождения – Петропавловский порт (Иннокентий Васильевич Федоров-

Омулевский) (с. 136–144). 
Пахомова А. А. Проектная исследовательская работа эколого-туристского клуба «Вилючинцы» (с. 144–

146).  
Пахомова Н. А. Рекреационные ресурсы Камчатки (с. 146–148).  
Побереж ная Н. А. Книги о Камчатке в электронных библиотеках сети Интернет (с. 148–155). 
Пт ашинский А. В. К. Дитмар и его проводники. Начало археологи-ческих исследований на Камчатке (с. 

155–156). 
Пуст овит  В. П. Искусство – прозрение: (к 70-летию со дня рождения русского поэта В. Науменкова 

(1937–1995)) (с. 156–163). 
Сесицкая А. С. Камчатская пресса (1910–1920 гг.) (с. 163–166). 
Смышляев А. А., Абрамова Е. П. Гибель БМРТ «Браслав» 20 июня 1971 г.  (с. 166–169). 
Соболев М. О. Фердинанд Петрович Врангель – исследователь Северо-Востока Азии (с. 169–171). 
Токранов А. М. Малоизвестные исследователи природы Камчатки К. А. Виноградов и А. М. Попов (с. 

171–174). 
Толкачева Н. В. Российские историки о Владимире Атласове (с. 174–179). 
Федорова Т. С. Жизнь японцев в России и Русской Америке (с. 179–187). 
Халоймова Н. В. Моё село вблизи вулканов (история села Коряки в ХVIII – начале ХХ вв.) (с. 188–193). 
Цюрупа А. И. Павшие в бою, или Запахи судьбы (Избранные материалы к истории российской 

вулканологии) (с. 193–198). 
Чигошвили М. А. Некоторые аспекты современных историко-этнографических исследований Камчатки 

за рубежом (с. 198–200). 
Чуян Г. Н. Генезис и районирование западно-камчатского побережья (с. 200–209). 



Ширяева О. С. Личность и экстремальные природно-климатичес-кие условия Камчатского полуострова 
(с. 209–214). 
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Абрамян Л. А. Японцы в Петропавловске. ХIХ в. (с. 5–12). 
Бакалин В. А., Чернягина О. А., Кириченко В. Е. Антоцеротовые (Anthoce–rotophyta) – новый отдел 

высших растений для флоры Камчатки (с. 12–17). 
Балдин С. С. Развитие системы профессионально-технического образования на Камчатке (60–80-е гг. 

ХХ в.) (с. 17–20). 
Барканова Л. А. Гидрограф Леонид Демин – исследователь дальневосточных морей (с. 20–24). 
Бооль В. В. Петропавловск – ХХ век (История и воспоминания)    (с. 24–29). 
Бучек А. А. Народы Севера в сочинениях европейских путешествен-ников и ученых (с. 29–33). 
Быкасов В. Е. А. Ф. Миддендорф о Второй Камчатской экспедиции (с. 33–37). 
Вит ер И. В., Верещага Е. М. Выставка «К тайнам туманных Курил» в краевой научной библиотеке (с. 

37–41). 
Воробьева Т. В. Два фронтира (с. 41–46). 
Воробьева Т. В. Камчатскому государственному университету имени Витуса Беринга – 50 лет (с. 46–51). 
Гаврилов С. В. К вопросу о первом русском поселении в устье реки Озерной (с. 51–54). 
Гаврилов С. В. Камчатско-Чукотское государственное морское пароходство. 1949–1958 гг. Хроника 

основных событий (с. 55–65). 
Галыня А. И. Российско-Американская компания и алеуты (с. 65–68). 
Гончарова А. А. Мифы творения и космогонические предания Камчатки (с. 68–71). 
Горбач А. А. «Открытие» Долины гейзеров экспедицией Рябушинского (с. 71–74). 
Дикова Т. А. Состояние библиотечного обслуживания в Камчатском крае на современном этапе (с. 74–

79). 
Дмит риев В. Д. Долине гейзеров – надежный прогноз активизации опасных склоновых процессов (с. 79–

81). 
Дневник Риты Элеш: От Кронок до Чажмы (Публикация В. В. Зыко-ва) (с. 81–88). 
Егорова И. А. Краткий очерк истории формирования современной растительности Камчатки (с. 88–93). 
Жилин М. Я. Новое о происхождении названия «Камчатка» (с. 93–95). 
Зуев А. С. С Днепра на Анадырь и Камчатку: сибирские службы Михаила Многогрешного (с. 95–99). 
Иванова Б. С. «О заведении казенной библиотеки в Камчатке» (с. 99–104). 
Калинина А. В. Связанные одной целью: хроника работы краевого поисково-спасательного отряда в 2007 

году (с. 104–107). 
Калугина Н. Б. Книга «Мартин Шпанберг – датский мореплаватель на службе у русского царя» (с. 107–

111). 



Кириллова А. И. Новые горизонты российских этнографических исследований (на примере эвенов-
быстринцев) (с. 111–112). 

Киселёва Н. С. Страницы из родословной Максутовых (с. 112–114). 
Кисличенко И. В. Этнограф Владимир Иохельсон и его вклад в изучение культуры народов Севера (с. 

114–117). 
Конышева Н. А. «Из-под стражи освобождена в связи с прекраще-нием дела...» (Фанни Львовна 

Лукашова – заведующая Камчатским музеем в 1937–1938 гг.) (с. 117–122). 
Корост елев Д. А. О петропавловском окружном казначействе 1850–1856 гг. (с. 122–125).  
Кост ыря А. В. О появлении коряков в селе Анавгай (с. 125–128). 
Курохт ина Н. И. К 50-летию справочно-информационной службы Камчатской областной библиотеки 

им. С. П. Крашенинникова (с. 128–134). 
Лифанова Н. П. Камчатскому кооперативному техникуму – 50! (с. 134–137).  
Лобков Е. Г. Ранняя история изучения птиц Камчатки (с. 137–154). 
Меньшиков В. И. Хроника природного парка «Налычево» (с. 154–158). 
Михеева М. Е. Изба-читальня (с. 158–161). 
Нешат аева В. Ю., Чернягина О. А. Материалы к истории ботанических исследований на Камчатке (с. 

162–173).  
Осипова Э. В. Камчатский областной театр драмы и комедии: специфика творческого 

функционирования в контексте изменяющихся условий (сер. 1980-х – нач. 2000-х гг.) (с. 173–181). 
Ост ровская Е. Р. В. А. Бианки – участник Зоологического отряда Камчатской экспедиции (1908–1909) 

(с. 182–185). 
Пирагис А. П. От созерцания – к исследованию. Краткий обзор книг по краеведению (история) Камчатки 

с 1962 по 2006 год выпуска          (с. 185–191). 
Пирагис А. П. Председатели Петропавловского горсовета (горисполкома) 1917–1953 гг. (с. 191–194). 
Письма В. И. Румянцева из Петропавловска в Москву (1930–е гг.) (Вступительная статья В. А. Черных, 

примечания В. А. Ильиной) (с. 194–203). 
Побереж ная Н. А. Неизвестные биографии (с. 203–208). 
Пт ашинский А. В. Некоторые итоги и возможности археологи-ческого изучения Камчатского края (с. 

209–211). 
Садовникова Л. В. Агроном Иоганн Карл Эренфрид Кегель на Камчатке. 1841–1847 гг. (с. 211–219). 
Сергеева М. С. Статья Г. Ф. Миллера «О китовой ловле около Камчатки» как исторический источник (с. 

219–222). 
Cесицкая А. С. Письма «маленького человека» (Почта камчатских газет) (с. 222–224). 
Скибина Е. В. Последний первый секретарь (Документы 1 секретаря Камчатского областного комитета 

КПСС В. Я. Абаева в фондах ГУ КГОМ) (с. 224–226).  
Слугин А. Я. Необычная миссия Быстринского районного этнографического музея (с. 227–230). 
Соболев М. О. Шведская экспедиция 1920–1922 гг. По материалам книги С. Бергмана «По дикой 

Камчатке» (с. 230–231). 
Тат аренкова Н. А. Результаты опроса алеутов Командорских островов в рамках проекта PSP о 

традиционном использовании двустворчатых моллюсков (с. 232–241). 
Тембрел Е. И., Карпов Г. А., Жегалло Е. А. Участие термофильного водорослевого биоценоза в 

формировании существенно кремнистых осадков (на примере источников кальдеры Узон, Камчатка) (с. 241–
244). 

Токранов А. М. Зоологический отдел Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского и дальнейшее 
развитие исследований фауны Камчатки (с. 244–246). 

Федорова Т. С. Андрей Иванович Кузьмин – строитель пакетботов (с. 247–250). 
Харит онов А. М. К проблеме дорусских географических исследований Северо-Востока Азии (с. 251–

254). 



Цурюпа А. И. Павшие в бою, или Запахи судьбы (Избранные материалы к истории российской 
вулканологии) (с. 254–259). 

Чуян Г. Н., Быкасов В. Е., Быкасов А. В. Проблемы районирования Западной Камчатки в связи с 
освоением и охраной западно-камчатского шельфа (с. 259–265). 
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Абрамян Л. А. Через Итуруп – в Японию (c. 5–10). 
Барканова Л. А. Достойный сын века Просвещения России – адмирал Алексей Иванович Нагаев (c. 11–

15). 
Белашов А. И. Камчатский иеромонах Нестор и царская семья (из Жития митрополита Нестора 

(Анисимова) – выдающегося деятеля РПЦ в ХХ в.) (c. 15–21). 
Белковский А. Н. Новые сведения о посёлке Полуденного (Южного) лежбища острова Беринга (c. 21–

26). 
Бучек А. А. Этнопсихологические исследования «малых» народов северо-востока России (c. 26–33). 
Быкасов В. Е. Исторические персонажи ительменов в представлении Г. Стеллера (c. 33–39). 
Винокурова Л. Е. М. К. Аммосов и Якутская комплексная экспедиция АН СССР 1925–1930 гг. (c. 39–43). 
Вит ер И. В., Верещага Е. М. Первые сведения об островах Курильской гряды. XVIII в. (c. 43–50). 
Воробьева Т. В. Джеймс Гибсон – исследователь истории Русской Америки (c. 50–56). 
Гаврилов С. В. Краткая хроника основных событий. Из истории Камчатрыбфлота. 1946–1950 гг. (c. 56–

63). 
Гегот аулина Л. А. Новые архивные данные об истории камчатской школы (c. 63–67). 
Гончарова А. А. Мифология и фольклор народов Камчатки в трудах К. Дитмара и В. Н. Тюшова (c. 67–

70). 
Горбачева А. В жизни всегда есть место подвигу (c. 70–73). 
Горин С. Л. Гидролого-морфологические исследования эстуария  р. Большой и Октябрьской косы в 

XVIII–XX вв. (c. 73–76). 
Графская С. В. Контейнер подарков музею (первый председатель Петропавловского городского Совета 

рабочих и солдатских депутатов И. Е. Ларин и его мемориальная коллекция в фондах ККОМ) (c. 76–80). 
Давыдова А. А. По следам великих экспедиций (c. 80–85). 
Дивнина Н. В. «Каюры культуры» (к истории первой киноэкспедиции на Камчатку в 1929–1930 гг.) (c. 

85–89). 
Дмит риев В. Д. Как сохранить лососевые нерестилища по трассе магистрального газопровода? (c. 89–

91). 
Жилин М. Я. Судьба этнографической коллекции Георга Стеллера (c. 91–94).  
Записки Эразма Стогова о Камчатке 20-х гг. XIX в. (Публикация В. А. Черных). (c. 94–103). 
Зыков В. В. Новые виды животных природного парка «Налычево» (c. 103–105). 
Ильина В. А. Седанкинское дело (c. 105–111). 
Карпов Г. А. Прима камчатской вулканологии (c. 111–114). 
Кириченко В. Е. Изображения Камчатки в официальных картографических изданиях Российской 

империи (c. 114–120). 
Кисличенко И. В. Плениснер Фёдор Христианович – имя в истории освоения Севера (c. 120–123). 



Корост елев Д. А. Финансово-бюджетная инспекция Камчатки (1930-е гг.) (c. 123–131). 
Косыгина Ф. Н. Просветитель земли Корякской С. Н. Стебницкий (1906–1941) (c. 131–134). 
Красникова О. А. Геолог и палеонтолог И. П. Толмачев (1872–1950) и Чукотская экспедиция 1909–1910 

гг. (c. 134–139). 
Кузьмина Е. Ю. Бриологические исследования Корякского нагорья в пределах Камчатского края (c. 139–

140). 
Ласков А. И. Краткий очерк этнодемографического развития народов Якутии (c. 140–144).  
Михайлова В. З. Человек и гражданин Георг Вильгельм Стеллер (c. 144–146).  
Мурадов С. В., Рогат ых С. В. История изучения термальных вод Камчатского края (c. 146–152). 
Мухамет ов И. Т. Похоронный обряд коряков: происхождение и трансформации (c. 152–157). 
Никаноров А. П. Предварительный список археологических памятников на территории Кроноцкого 

государственного природного биосферного заповедника и государственного природного заказника 
федерального значения «Южно-Камчатский» (c. 157–162).  

Новик Ю. О. Просветительские основания социально-культурного натурализма взглядов Г. В. Стеллера 
(c. 163–165). 

Охот ина-Линд Н. А. Предложения Г. В. Стеллера Сенату об улучшении условий жизни на Камчатке (c. 
166–169). 

Перминова Е. А. В. Шохин. «По земле отцов» (c. 169–174). 
Пилипенко А. А. К вопросу об истории становления советской школы в северных районах Камчатки в 

1920-е – начале 1930-х гг. (c. 174–177). 
Пирагис А. П. Имена землепроходцев, мореплавателей и ученых на карте Петропавловска-Камчатского 

(c. 177–180). 
Побереж ная Н. А. Г. В. Стеллер в литературе и периодической печати (c. 180–185). 
Полеж аев А. Н. Выдающиеся исследователи растительности Северо-Восточной Азии – Владимир 

Николаевич Андреев и Борис Павлович Колесников (c. 185–194).  
Полищук В. В. Российский исследователь Г. В. Стеллер в контексте тихоокеанских робинзонад (c. 194–

196).  
Пт ашинский А. В. Предварительные результаты исследований стоянки Анавгай-II (c. 197–198). 
Пуст овит  В. П. Письма В. И. Науменкова как материал к творческой биографии поэта (c. 198–206). 
Пыж ьянова О. А. Камчатский театр им. О. Ю. Шмидта (c. 206–210). 
Распаева А. В небо влюбленный (О жизни Б. И. Малахова, летчика-истребителя) (c. 210–214).  
Рыкова В. В. Г. В. Стеллер: информация об исследователе Сибири   в базах данных собственной 

генерации ГПНТБ СО РАН (c. 214–216). 
Садовникова А. А. Великие сыны Колымы (c. 216–219). 
Садовникова Л. В. Наследие Георга Стеллера – достояние мировой науки (c. 219–224). 
Сесицкая А. С. Организация архивного дела на Камчатке и первые сотрудники областного архива (c. 

224–228). 
Сычевская В. В. Экспедиции по изучению северо-востока России. Из истории похода отряда Григория 

Чубарова. Исследование экономи-ческого положения округа (c. 228–232). 
Тат аренкова Н. А. Алеутский район: история административного устройства и геральдической 

символики (c. 232–248). 
Токранов А. М. Выдающийся исследователь ихтиофауны дальневосточных и северных морей А. П. 

Андрияшев (c. 249–252). 
Троицкая Н. А. Несостоявшийся отчет Камчатской переселенческой экспедиции 1908–1909 гг. (c. 252–

255).  
Ульманн Б. Семья Стёллера в г. Виндсхейм (пер. Т. Заочной. Bernd Uhlmann. Zur Ehre Gottes und zum 

Wohl der Stadt. Idee, Geschichte und Еnde der Armenschule in der Freien Reichstadt Windsheim) (c. 255–261). 
Федорова Т. С. Историк Камчатки (c. 261–264).  



Филиппова В. В. Северная оленеводческая экспедиция 1931–1933 гг.: к истории вопроса (c. 264–266). 
Фомина Н. С. Сергей Владимирович Мараков и его вклад в изуче-ние природы Дальнего Востока 

России (c. 267–269). 
Химиченко О. И. О некоторых географических названиях Восточной Камчатки ительменского 

происхождения (c. 269–278).  
Цюрупа А. И. Три камчатских геолога (c. 278–281). 
Черкашина А. С. «Предстоящая экспедиция… к славе Российской империи отправлена быть может» (c. 

281–286). 
Чуян Г. Н. Физико-географическое описание острова Беринга по материалам Г. Стеллера и С. Вакселя 

(c. 286–291). 
Шадрин В. И. Юкагиры в сообщениях участников Второй Камчатской экспедиции (c. 291–293). 
Ширина Д. А. Иосиф Биллингс и Северо-восточная экспедиция 1785–1793 гг. (c. 294–297). 
Шт реккер Л. Фредрик Сйёберг: «Мухоловка» – чествование и биография шведского энтомолога Рене 

Малэса (1892–1978) (c. 297–300). 
Ярков А. П. О «немецком следе» в российской культуре и изучении языков, функционирующих в 

Азиатской России (c. 300–302). 
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материалы ХХVII Крашенинниковских чтений / Министерство культуры Камчатского края [и др.]. – 

Петропавловск-Камчатский, 2010. – 330 с.  
 

65 лет Великой Победы  
Барканова Л. А. Военные гидрографы Камчатки в годы Второй мировой войны (c. 5–11).  
Введенская Т. В. Учительство Мильковского района в годы Великой Отечественной войны (c. 11–15).  
Верещага Е. М., Вит ер И. В. Камчатский оборонительный район  (c. 15–29). 
Воробьева Т. В. Историческая память (c. 29–33). 
Ворошилова В. И. Мильковский тыл в газетной строке (c. 33–37).  
Дивнина Н. В. Форпост на Лопатке (c. 37–41).  
Ильина В. А. Камчатцы в условиях начала Великой Отечественной войны (c. 41–45). 
Кириллова А. И. Село Анавгай в годы Великой Отечественной войны (c. 46–50). 
Князькина Т. А. К вопросу о развитии здравоохранения Камчатской области в годы Великой 

Отечественной войны (c. 50–54). 
Комиссарова В., Холощенко Л. Улицы села рассказывают (c. 54–58). 
Конценебина Н. А. Мильковчане – бывшие узники фашистских лагерей (c. 59–61). 
Логинова В. В. Памятники Вилючинска рассказывают (c. 62–64). 
Михайлова В. З. Мильковчане – участники Курильского десанта  (c. 65–67). 
Никит ина С. Е. Косвенные потери Великой Отечественной войны: голод в Якутии (c. 67–71). 
Садовникова А. А. Колыма во время Великой Отечественной войны (c. 71–75).  
Хоняк Н. И. Разведчик Еланцев (c. 75–79). 

 
270 лет Петропавловску-Камчатскому 

Белашов А. И. Камчатский епископ Нестор – участник исторического Поместного собора РПЦ (1917–
1918 гг.) (c. 80–89). 

Гаврилов С. В. Краткая хроника основных событий. Из истории Камчатрыбфлота (1951–1955 гг.) (c. 90–
96). 



Гегот аулина Л. А. Проблемы становления профессионального учительства на Камчатке (c. 97–102). 
Горчаков А. А. Из истории обороны Петропавловского порта в 1854 г. (c. 102–106).  
Довбненко А. П. «Таким вот когда-то и знали наш город…» (c. 107–110). 
Епат ко А. Монеты Петра I на Соломоновых островах, или Камчатская коллекция Лаперуза (c. 110–122). 
Икут а М. Деятельность П. И. Рикорда в Петропавловске-Камчатс-ком ( c. 122–125). 
Калмыков П. Л. Второй адмирал (c. 125–142). 
Киселева Н. С. Адмирал Василий Степанович Завойко (К 200-летию со дня рождения) (c. 142–146). 
Кисличенко И. В. Гидрографическая служба на Камчатке: страницы истории (c. 146–152). 
Красникова О. А. Личная библиотека историка Бориса Петровича Полевого (1918–2002 гг.) (c. 152–158). 
Лекай Л. Л. Гидрографические исследования Восточного океана (1898–1923 гг.) (c. 158–163). 
Ляшук А. В. «Честный гражданин, патриот, бессребреник...» (А. П. Сильницкий) (c. 163–171). 
Ост ровская Е. Р. Гавриил Сарычев – адмирал, ученый, гидрограф (c. 171–178).  
Пирагис А. П. Петропавловский район Камчатской области (1926–1949 гг.) (c. 179–186).  
Сесицкая А. С. Население Петропавловска в начале XX в. (c. 186–189). 
Скворцов В. В. Стратегия развития г. Петропавловска-Камчатского (c. 189–202). 
Смышляев А. А. Участие казаков в Петропавловской обороне 1854 года (c. 203–207). 
Федорова Т. С. Документы Российского государственного архива Военно-морского флота об 

исследовании и освоении новых земель в Тихом океане в XVIII в. (c. 207–212). 
Харит онов А. М. Слово в защиту Людовика де ла Кройера как члена экспедиции Беринга (c. 212–214). 
Цыпков В. А. М. Е. Жданко – выдающийся гидрограф и исследователь морей Дальнего Востока (c. 214–

220). 
Черкашина А. С. Забытые рисовальщики Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга (c. 221–227). 

 
Из прошлого в настоящее 

Бучек А. А. Этническое самосознание личности в полиэтничном пространстве современного мира: 
этнопсихологический подход к проб-леме (c. 228–232). 

Быкасов В. Е. Паратунка – история с географией (c. 232–239). 
Бычков С. А. Уникальный шанс для Камчатки (c. 239–242). 
Гаева К. Юрий Вячеславович Баженов (c. 243–247). 
Гончарова А. А. В. Н. Малюкович – этнограф и фольклорист (c. 247–251). 
Дмит риев В. Д., Улат ов А. В. Природный газ – к 270-летию Петропавловска-Камчатского: (к научному 

наследию Р. С. Моисеева по развитию газового комплекса с сохранением лососевых нерестилищ Камчатки) (c. 
251–256). 

Ерохин В. И., Ерохин Ф. В. Камчатка в истории Русской Америки   с позиций теории этногенеза Л. Н. 
Гумилева (c. 256–261). 

Калинина А. В. Испытание горами: работа спасателей ПСО Камчатского края в 2008–2009 гг. (c. 261–
266). 

Каст ен Э. Пути для сохранения культурного наследия коренных народов Камчатки (c. 267–270). 
Люлеева Д. С. Воспоминания о Камчатке (c. 270–274). 
Перминова Е. А. Камчатский батик (c. 274–282).  
Побереж ная Н. А. «Лессепсово путешествие…» как источник по истории и культуре Северо-Востока 

России конца XVIII в. (c. 282–288).  
Пуст овит  В. П. Один из «трех братьев»: к 65-летию Анатолия Санькова (c. 288–297). 
Рыкова В. В. В преддверии юбилея С. П. Крашенинникова – исследователя Сибири и Камчатки (c. 297–

301). 
Тат аренкова Н. А. Возрождение христианства на Командорах  (c. 301–308). 
Урм М. Просветительница из Малки (ошибочно Малок): (О жизни В. В. Болдыревой) (c. 309–313). 



Цюрупа А. И. Павшие в бою, или Запахи судьбы (Избранные материалы к истории российской 
вулканологии (c. 313–319). 

Чуян Г. Н., Пт ашинский А. В. Береговая зона Камчатки – среда жизнедеятельности человека (c. 319–
322). 

 
ХХVIII 

 
«О Камчатке и странах,  

которые в соседстве с нею находятся...»:  
материалы ХХVIII Крашенинниковских чтений / Министерство культуры Камчатского края [и др.]. – 

Петропавловск-Камчатский, 2011. – 232 с.  
 
Абрамова Е. П. Корейцы на Камчатке в конце ХIХ – середине ХХ в. По документам ГАКК (с. 5–7). 
Барканова Л. А. Дело всей жизни (гидрограф-исследователь Иван Петрович Кучеров) (с. 7–10). 
Береж евская Е. Н. Георгий Петрович Сычев (с. 10–13). 
Борисов В. И., Киле М. Б. Из истории ительменского селения Утхолок (с. 13–18). 
Борисов В. И. Камчатская история в воспоминаниях жителей Камчатки (с. 18–23). 
Быкасов В. Е. К проблеме описания маршрутов С. П. Крашенинникова по Камчатке (с. 24–27).  
Быкасов В. Е. Река Чажма (с. 27–34). 
Введенская Т. В. Мильково – родина первых Крашенинниковских чтений (с. 35–37).  
Вит ер И. В., Верещага Е. М. Река Камчатка. Из истории освоения (с. 37–41). 
Волкова Т. В. История одной экспедиции (с. 42–43).  
Воробьева Т. В. У истоков теории фронтира (с. 43–46). 
Гаврилов С. В. Из истории Камчатрыбфлота. Краткая хроника (1956–1960) (с. 47–54). 
Гончарова А. А. Обрядовое празднество камчадалов (по материалам книги С. П. Крашенинникова 

«Описание земли Камчатки») (с. 54–58). 
Горбач А. К вопросу о топонимике Камчатки (с. 58–60). 
Дивнина Н. В. О кошках... (домашняя кошка на Камчатке) (с. 60–63). 
Дмит риев В. Д., Казанцева Е. И. Газификация Камчатского края. Взаимодействие с общественностью (с. 

63–66). 
Жилин М. Я. Страницы родословной Владимира Атласова (с. 66–67). 
Зыков В. В. Модельная колония черношапочного сурка в природном парке «Налычево» (с. 67–69). 
Илюхина Л. А. Честь и слава по труду (жители с. Коряки) (с. 69–74). 
Калинина А. В. Заповедные тропы Кронок (с. 74–78). 
Калмыков П. Л. В поисках могилы Делиль де ла Кройера, или заве-щание Лаперуза (с. 78–87). 
Карпов Г. А. История вулканологического изучения Камчатки (от С. П. Крашенинникова до С. А. 

Федотова) (с. 87–91).  
Каст ен Э. Агроном И. К. Э. Кегель о местном начальстве и политике развития Камчатки в середине XIX 

в. (с. 91–94). 
Киселёва Н. С. Человек, который... (с. 94–96). 
Кисличенко И. В. Степан Крашенинников и Михаил Ломоносов: переплетение судеб (с. 96–99). 
Коеркова А. Г. Преобразования у быстринских эвенов в конце 20-х – 30-х гг. XХ в. (с. 99–107). 
Комиссаров Б. Н. Международный культурно-экологический проект «Лангсдорф – XXI век» в 2010–

2011 гг. и место в нем Камчатского края (с. 107–111). 
Корост елев Д. А. Краткий исторический очерк становления  и развития финансового управления на 

Камчатке (XVIII–XX вв.) (с. 111–115). 
Корсун С. А. Материалы экспедиционных исследований по алеутам Командорских островов в архиве 

МАЭ (с. 115–120). 
Лисицына Е. Н. Кто вы, «Хан Камчатки»? (к портрету Вашингтона  Б. Вандерлипа) (с. 120–123). 



Логинова В. В. История семьи Яковлевых в фотографиях и воспоминаниях (с. 123–127). 
Мельчагова Е. Люди великого долга (Н. Г. и Л. И. Коляда) (с. 127–130). 
Меньшиков В. И. На лыжах по Кроноцкому заповеднику (с. 130–138). 
Никит ина С. Е. Благоустройство трактов на Северо-Востоке России в XIX в. (с. 138–141). 
Пилипенко А. А. А. Д. Колобов – заведующий школой-интернатом  в с. Тиличики (конец 1920-х гг.) (с. 

141–142). 
Пирагис А. П. Камчатское краевое отделение (отдел) Русского географического общества: этапы 

деятельности (с. 142–149). 
Побереж ная Н. А. Работы А. С. Зуева по истории северо-востока Сибири (с. 149–154). 
Пт ашинский А. В. Предварительные результаты археологических исследований на острове Матуа (с. 

154–156). 
Пуст овит  В. П. По науменковским местам Камчатки (с. 156–161). 
Пыж ьянова О. А. Возвращение утраченного (материалы командорского лагеря Витуса Беринга в 

коллекциях КГУ ККОМ) (с. 162–167). 
Ромащенко Л. И. Герард Фридрих Миллер: портрет исторический  и художественный (с. 167–171). 
Рудев П. В. История якоря (с. 171–173). 
Рыкова В. В. Камчатка: информационные массивы из базы данных Новосибирской технической 

библиотеки (с. 173–175). 
Садовникова А. А. Научные исследования Гергарда Людвиговича Майделя (с. 175–178). 
Самохина С. И. Народный художник – Федор Дьяков (с. 178–182). 
Слугин А. Я. Камчатка: быстринские эвены-отшельники (с. 182–190). 
Смирнов В. Г. Академик Л. И. Шренк и исследование течений в морях Дальнего Востока (с. 190–193). 
Ст оянов Ю. А. Материалы Г. И. Лангсдорфа о Камчатке (1804–1807 гг.) как основа для сопоставления с 

ее современным состоянием (с. 193–196). 
Сулейманов А. А. Российско-американское сотрудничество по научному изучению арктических районов 

Якутии (90-е гг. XX в.) (с. 196–199). 
Тат аренкова Н. А. Ранние топонимы Командорских островов второй половины XVIII в. (с. 199–204). 
Токранов А. М. Один из организаторов современной гидробиологической науки на Камчатке – В. В. 

Ошурков (с. 204–206). 
Трубич О. А. Развитие востоковедческого образования на Дальнем Востоке России (с. 206–209).  
Федорова Т. С. Лаврентий Алексеевич Загоскин и его путешествие по Аляске (с. 209–214). 
Харит онов А. М. О начале эпохи великих географических открытий в Тихом океане (с. 214–216). 
Черкашина А. С. Рисовальщики Второй Камчатской экспедиции (с. 216–221). 
Ярков А. П. Об участии казаков Западной Сибири в освоении восточных окраин России (с. 222–224). 

 
 


