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И.В. Кисличенко; отв. за выпуск  А.В. Поротникова; МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №5. – Петропавловск – Камчатский, 2023.  

 

Календарь адресован библиотекарям, преподавателям истории и географии 

Камчатки, краеведам, любителям камчатской истории. 

 Выполнен в виде статей, которые могут служить теоретической основой  для 

проведения мероприятий: тематических бесед, уроков – путешествий, исторических и 

географических  квестов.  Материалы расположены по хронологии дат. 

В заключительной части представлен перечень  юбилейных событий, которые не 

имеют чёткой даты, а определяются только годом. 

 Календарь снабжён библиографическим списком  источников статей  и 

дополнительной литературы по событиям, связанным с юбилейными краеведческими  

датами.  
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Январь 

2 января 

305 лет с начала первой правительственной 

экспедиции в Сибирь геодезистов-навигаторов И. М. 

Евреинова и Ф. Ф. Лужина (1719-1722) 

 В 1718 году, по личному повелению Петра I, два 

геодезиста-старшекурсника Иван Михайлович 

(Иоганн Родилгус) Евреинов и Фёдор Фёдорович 

Лужин были взяты из Морской академии и в начале 

1719 года посланы на Тихий океан в составе 

правительственной экспедиции. Осенью 1720 года 

они достигли Камчатки.  

22 мая 1721 года на лодии «Восток» вышли из Большерецка и отправились к 

Курильским островам. Следуя вдоль островов, первые русские геодезисты смогли дойти 

только до Симушира, где их судно попало в сильный шторм. На Парамушире им удалось 

запастись продовольствием и водой, но на этом исследование Курильских островов было 

прекращено, так как буря сильно повредила судно.  

В конце июня 1721 года Евреинов и Лужин вернулись на Камчатку. В ходе 

экспедиции были опровергнуты представления западноевропейских моряков и географов 

о том, что в районе Курильских островов якобы находится берег Америки. Евреинов и 

Лужин впервые произвели астрономические определения широт целого ряда пунктов в 

Сибири, на Камчатке и северных Курильских островах (14 островов до Симушира 

включительно). 

 Основным итогом экспедиции стала составленная И. Б. Евреиновым карта 

Камчатки и Курильских островов. На ней нанесено 14 крупных и несколько мелких 

островов. Карта Евреинова и Лужина была 

использована в целом ряде русских и 

иностранных карт первой половины XVIII 

столетия. Экспедиция рассеяла заблуждения, 

сформированные на основании сведений Де 

Фриза о «серебристой земле» на острове 

севернее Японии и ошибочным сообщением 

Козыревского о том, что с шестого Курильского 

острова японцы, якобы, возят руду. Всего этого 

экспедиция добилась с очень малыми 

затратами времени и средств. По своим 

масштабам, значению и результатам она стоит 

между походами казаков-землепроходцев и 

мореходов и обширными, долголетними 

камчатскими экспедициями. Картографические 

результаты экспедиции Евреинова и Лужина 
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ознаменовали переход от прежней примитивной в математическом отношении русской 

картографии к новым, точным картам.  

Именем Лужина названы бухта в Тауйской губе Охотского моря и один из проливов 

между Курильскими островами. Именем Евреинова названы гора и мыс на северном 

побережье Охотского моря, а также пролив между островами Макан-руши и Онекотан в 

Курильской цепи. 

          На фото:1 – лодья «Восток»; 2- карта экспедиции И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина.  

 

11 января 

 

90 лет назад принято постановление 

Президиума АН СССР об организации 

вулканологической станции на Камчатке под 

руководством Ф. Ю. Левинсона-Лессинга 

(1934) 

 

На заседании Тихоокеанского комитета АН 

СССР было постановлено организовать 

стационар на Камчатке для изучения 

извержений вулканов, и  уже в 1935 г. по 

инициативе академика Ф.Ю. Левинсон-

Лессинга такая станция была открыта в пос. Ключи, вблизи наиболее активных вулканов 

Камчатки. Работы на станции проходили сменами. В 1935-1936 гг. работала смена под 

началом В.И. Влодавца, в 1936-1938 гг. - смена А.А. Меняйлова, в 1938-1940 гг. – В.Ф. 

Попкова. 

Камчатскую вулканологическую станцию по праву называют колыбелью 

российской вулканологии. Станция стала первой школой вулканологических знаний, 

школой мужества, научила любить Камчатку. На станции выросла плеяда вулканологов: 

профессор В.И. Влодавец, член-корреспонденты АН СССР Б.И. Пийп, Г.С. Горшков; доктор 

наук А.А. Меняйлов, С.И. Набоко, А.Е. Святловский, Е.К. Мархинин, Б.В. Иванов, кандитаты 

наук Л.А. Башарина, Г.Е. Богоявленская, И.И. Гущенко, П.И. Токарев, А.И. Фарберов, В.И. 

Горельчик, Н.А. Жаринов, В.А. Широков, П.П. Фирстов, А.И. Малышев, Е.Ю. Жданова. 

В течение первого десятилетия (1935-1945 гг.) Камчатская станция была 

единственным вулканологическим учреждением в Советском Союзе. В 1937 году вышли в 

свет первые номера бюллетеня Камчатской вулканологической станции на русском и 

английском языках. А в 1940 году - монография профессора В.И. Влодавца «Ключевская 

группа вулканов». 

В 1943 г. Постановлением Президиума АН СССР Камчатская вулканологическая 

станция была преобразована в Лабораторию вулканологии с Вулканологической станцией 

на Камчатке. Создателем Лаборатории был академик А.Н. Заварицкий.  

На фото: здание сейсмостанции в п. Ключи. 
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20 января 

100 лет со дня создания Камчатской 

пионерской организации (1924). 

26 декабря 1923 года в городе 

Петропавловске было принято 

решение об организации детской 

пионерской 

группы, 

руководителе

м которой 

стал учитель-

комсомолец 

Петр Могутин.  Первым вожатым отряда юных ленинцев был  

назначен комсомолец  Семен Зорин. В январе 1924 года  

пионерская группа стала отрядом юных пионеров, который дал 

начало Камчатской областной пионерской организации.  

Уже в 1925 году был организован первый пионерский лагерь (всего 

на 30 детей). В 1934 году Постановлением президиума 

облисполкома областная пионерская организация была 

награждена Красным знаменем.  

В годы Великой Отечественной войны среди пионеров 

развернулось массовое тимуровское движение. Оно зародилось накануне войны после 

издания книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».  Тимуровцами были практически 

все ребята нашей страны и бескорыстно помогали всем нуждающимся. Они шефствовали 

над семьями солдат Советской Армии, работали в фонд обороны. В Петропавловском 

районе действовали 28 таких команд. 

На фото: первый пионерский отряд в п. Сероглазка, 1924 г. Фотографии из фондов КГКУ 

«Государственный архив Камчатского края». 

Февраль 

18 февраля 

100 лет со дня принятия 

постановления Президиума ВЦИК о 

присвоении центру Камчатской 

губернии наименования «Город 

Петропавловск-Камчатский» (1924). 

Днем рождения Петропавловска-

Камчатского считается дата прихода в 

Авачинскую губу кораблей  
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дальневосточного отряда Второй Камчатской экспедиции — пакетботов "Святой апостол 

Петр" и "Святой апостол Павел"  17 октября (6 октября по старому стилю) 1740 г. 

Возведенное поселение было названо Гаванью Святых апостолов Петра и Павла, 

впоследствии – Петропавловской гаванью. 

В 1822 г. оно получило ранг города и стало называться Петропавловским портом. 

Во второй половине XVIII века и до начала XX века поселение именовалось упрощенно — 

Петропавловск. С 1924 г. город стал называться Петропавловском-Камчатским. Этот год 

ознаменован большим приростом населения города  - с 1 января по 1 декабря 1924 года в 

него прибыл 581 человек, а убыли 309.  

На фото: Петропавловск, начало 1920-х г. Из фондов КГБУ ККОМ. 

 

29 февраля 

100 лет со дня рождения камчатского художника Ф. 

Г. Дьякова (1924-5 окт. 2009).  

Федор Григорьевич Дьяков -  живописец, 

график, один из основателей Камчатского 

отделения Союза художников СССР, ветеран 

Великой Отечественной войны. является ярким 

представителем русской живописной 

романтической школы. Окончил Ростовское 

художественное училище имени Грекова (1956). 

Живописью Ф. Г. Дьяков начал заниматься по 

окончании войны. Был приглашен учеником в 

Черновицкую организацию Союза художников 

Украины к художнику В. Н. Семашкевичу. В 1950 году Ф. Дьяков впервые участвовал в 

Черновицкой областной художественной выставке. 

Деятельность Ф. Г. Дьякова в истории камчатской культуры связана с созданием 

Камчатской организации Союза художников СССР (1976), художественных мастерских 

Художественного фонда РСФСР, он был также инициатором создания орггруппы 

камчатских художников при Союзе художников РСФСР. 

Федор Григорьевич стал первым художником на Камчатке, принятым в члены 

Союза художников СССР (1967). Дважды художники избирали его председателем 

региональной организации. 

На фото: Ф.Г. Дьяков 

 

Март 
1 марта 

95 лет со дня рождения камчатского журналиста, писателя-прозаика Н. В. Санеева (1929-

27 сент. 2001).  

 

Николай Васильевич Санеев родился на хуторе Богатом Сталинградской 

(Волгоградской) области.  В 1947 г. окончил семилетку в шахтерском городке Антрацит на 
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Луганщине. В 1954г. окончил вечернюю школу-десятилетку. В 

1960 г. окончил заочное отделение Ростовского 

государственного университета, получив Диплом учителя 

русского языка и литературы. 

В 1950-хх годах работал на шахтах молодежным 

организатором, корреспондентом в районной газете. 

В 1961 году перехал на Камчатку. Работал в Усть-

Камчатской районной газете, а с 1962–го по 1976-й  год - в газете 

"Камчатская правда". 

С 1976 года стал ответственным секретарем Камчатской 

писательской организации, которую возглавлял более 20 лет.  

По инициативе Николая Васильевича создан  Дом писателей, 

писательская Светёлка, городская Школа юных литературных дарований. 

Его первыми книгами становятся: очерк-брошюра "Честь" о рыбаке-рекордсмене 

Григории Крикорьяне, краеведческая повесть "Сероглазка, любовь моя...", изданная "от 

лица рассказчика" — знаменитого некогда председателя рыболовецкого колхоза М. К. 

Старицына, переработанная и авторизованная затем и получившая название "У кромки 

России", а также "Охота за солнцем" — отчет о промысловой командировке в море на 

большом морозильном рыболовном траулере с рассказом о проблемах промыслового 

снаряжения, рациональной переработке сырца, бытового и культурного обслуживания.  

Н. В. Санеев автор более десятка книг о рыбаках, проблемах рыбодобывающей 

отрасли полуострова Камчатка в 1970–1980-х годах: "Охота за солнцем" (1972), "Рыбаки" 

(1974), "Будни рыбака" (1977), "Шкипер Иван Малякин" (1978), "У кромки России" (1979), 

"Среди снегов белых" (1982), "Какая бывает весна" (1984), "На рыбацких перекрестках" 

(1985), "Не сотвори беду" (1988) и др. 

В 2003 году Камчатским отделением Союза писателей России совместно с 

холдинговой компанией "Новая книга" учреждена юношеская литературная премия. 

В 2004 году  Библиотека №1 МБУК «ЦБС» г. Петропавловска-Камчатского названа 

им. Н.В. Санеева.  

На фото: Н.В. Санеев. 

 

2 марта 

85 лет со дня пуска в эксплуатацию 

Петропавловской жестяно-баночной 

фабрики (1939) 

 

В конце 1920-х гг. банкотарой 

камчатские консервные заводы 

обеспечивала Владивостокская жестяно-

баночная фабрика. Приказом наркома 

пищевой промышленности СССР от 3 

февраля 1936 г. было принято решение о 

строительстве жестяно-баночной фабрики на Камчатке. В этом же году на берегу бухты 

Раковой началось возведение фабричных корпусов. Работы велись в крайне сложных 
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условиях: не было дорог и техники, киркой и лопатой рабочим приходилось осваивать 

необжитое пространство.  

10 октября 1938 г. в Петропавловск прибыл пароход со специалистами (более 50 

человек) и демонтированным технологическим оборудованием Владивостокской ЖБФ, и 

уже на конец года в строй вступила первая очередь Петропавловской фабрики с двумя 

производственными линиями "Троер-Фокс" мощностью 240 банок в минуту. 

Организовалось заводоуправление.  

2 марта 1939 года с конвейера фабрики сошла первая партия банкотары. В первый 

же год при численности рабочих в 254 человека было выпущено 28 миллионов условных 

банок (муб). Хорошо отлаженная система производства прервалась Великой 

Отечественной войной, которая стала серьезным испытанием для молодого 

развивающегося предприятия: большинство рабочих было призвано в армию. Благодаря 

самоотверженному подвигу оставшихся в тылу и строжайшей экономии материалов, 

выпуск продукции не только не прекратился, но и увеличился до 40 муб в год.  

На фото: строительство жестяно-баночной фабрики, 1936. Из фондов КГБУ 

ККОМ. 

 

21 марта 
315 лет со дня рождения Натуралист,  

естествоиспытателя, участника Второй 

Камчатской экспедиции Г. В. Стеллера (1709-

12 нояб. 1746).  

 
Родился в небольшом городке близ 

Нюрнберга (Германия) в семье дирижера 

церковного хора. В 1733 году окончил 

теологический факультет Галльского университета, параллельно посещал медицинский 

факультет и работал учителем ботаники в школе. Не получив место профессора ботаники 

в университете, Стеллер в ноябре 1734 года приехал в Петербург. Там работал врачом у 

сподвижника Петра I — архиепископа Ф. Прокоповича. По его ходатайству в феврале 1737 

года был принят в Академию наук адъюнктом натуральной истории при Второй 

Камчатской экспедиции. В январе 1738 года отправился в Сибирь, через год достиг 

Енисейска, Иркутска, летом собирал коллекции в Забайкалье. В мае 1740 года прибыл в 

Якутск, затем отправился в Охотск, а в сентябре перебрался на Камчатку и по май 1741 

года проводил исследования полуострова, посетил вулкан Авача, мыс Лопатка, Северные 

Курилы и составил первое этнографическое описание камчадалов. 

В 1741–1742 годах на судне "Святой Петр" Стеллер участвовал в экспедиции В. 

Беринга к берегам Америки и часто конфликтовал с ним, поскольку капитан не 

прислушивался к его советам. Например, натуралист заметил признаки близкой земли и 

предложил подойти к ней, но командор отказался. Это были Алеутские острова. Только в 

середине июля корабль достиг берегов Аляски, и Стеллер высадился на остров Каяк. За 

шесть часов стоянки он успел определить 163 вида растений и животных, в том числе 

Стеллерову хохлатую сойку. 
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На обратном пути ему удалось обследовать один из Шумагинских островов, 

описать несколько "доселе невиданных птиц" (к сожалению, без уточнения их 

особенностей) и впервые дать этнографическую характеристику алеутов. 

Во время тяжелой зимовки на острове (Беринга) умерло 30 человек, в том числе и 

капитан-командор, а большая часть экипажа заболела цингой.    Стеллер лечил всех и 

одновременно изучал географию, животный и растительный мир острова. Эти сведения 

легли в основу его книги "О морских зверях". Исследователь подробно описал биологию 

морской (Стеллеровой) коровы, большого очкового баклана (впоследствии оба вида были 

истреблены охотниками), сивуча, морского котика, морского бобра, голубого песца. В 

августе 1742 года Стеллер вернулся в Петропавловск и два года провел на Камчатке. В 

основном пешком обошел большую часть полуострова, посетил почти все поселения. Эти 

походы позволили ученому сделать важное медицинское заключение о том, что цинга 

находится в прямой зависимости от недоедания.  

Работа Стеллера "Описание земли Камчатки", опубликованная после его смерти, 

получила широкую известность. В ней, в частности, есть сведения о рельефе полуострова 

и впервые указано, что к западу от Главного (Срединного) хребта вдоль Охотского моря 

простирается неширокая низменность, пересекаемая множеством коротких рек. На 

востоке были выделены "другие большие горы [которые] тянутся с юго-запада на северо-

восток, спускаются многочисленными длинными шпицами и мысами в море и образуют 

значительные изгибы" берега. Вне сомнения, речь шла о Восточном хребте и его отрогах. 

В августе 1744 года Стеллер уехал с Камчатки и с 16 ящиками коллекций через 

Охотск и Якутск весной 1745 года прибыл в Иркутск. Там его обвинили в содействии 

камчадалам-бунтовщикам. Лишь в конце года сняли обвинения. В январе 1746 года 

ученый отправился в Красноярск, затем в Соликамск и Пермский край. Вскоре по ошибке 

его вновь задержали и направили в Иркутск для допроса, однако около Тары (ныне 

Омская область) отпустили. По пути в Петербург Стеллер простудился и умер в Тюмени. 

По свидетельству современников, в частности И. Гмелина, Стеллер обладал 

блестящими способностями, обширными знаниями, редкой работоспособностью, ярким 

живым умом и веселым характером. 

Именем Стеллера названы бухта одного из Алеутских островов и гора на Аляске. 

На фото: памятник Г. Стеллеру на острове Беринга. Скульптор И. Вьюев. 

 

26 марта 

160 лет со времени рождения С. А. Грюнера (1864-26 марта 

1931). Профессор, ветеринарный врач, камчатский областной 

инспектор /1909-1917/ 

 

Сергей Александрович Грюнер работал в Камчатской 

области с 1909 по 1917 год областным ветеринарным 

инспектором и в 1923-1925 годы в должности заведующего 

ветеринарной частью областного земельного отдела. Сергей 

Александрович лично участвовал в экспедициях по Камчатской 

области: изучал состояния оленьих стад, диагностировал болезни 
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северных животных, впервые изучил финноз и филяриоз у северных оленей, описал 

возбудителя чесотки северных оленей и предложил меры ликвидации этой болезни. 

К наиболее значительным событиям в деятельности Грюнера С. А. на Камчатке 

относится создание им в Петропавловске в 1912 году ветеринарно-бактериологической 

лаборатории — первой не только на Камчатке, но и на северо-востоке России. 

В «Рапорте» в Ветеринарное управление Министерства внутренних дел, 

написанном самим Грюнером С. А. в 1916 году, приведены следующие краткие сведения 

об этой лаборатории: 1) образована в августе месяце 1912 года; 2) занимается 

исследованием болезней животных в Камчатской области; 3) из персонала имеется один 

служитель; 4) на ее содержание выделяется 4400 рублей в год; 5) материала для 

прививок не вырабатывается». 

С. А. Грюнер — автор более 100 оригинальных и переводных научных трудов. Его 

перу принадлежит первая в мире капитальная библиография по оленеводству и болезням 

оленей. В ней указаны 1183 работы, из которых 616 на иностранных языках. По его трудам 

учились многие поколения специалистов по оленеводству. 

На фото: А.С. Грюнер 

 

Апрель 
6 апреля 

250 лет со дня рождения Г. Г. Лангсдорфа (1774-17 июня 1852). 

Путешественник, естествоиспытатель, этнограф, участник 

первой русской кругосветной экспедиции под руководством И. 

Ф. Крузенштерна /1803-1806/ 

 

Ученый, путешественник, политический деятель, 

действительный член Петербургской академии наук, родился 

18 апреля 1774 года в Германии. Высшее образование он 

получил в Геттингенском университете. Предметом своих 

занятий избрал медицину, но одновременно проявил большой 

интерес к антропологии, этнографии и естествознанию. По 

рекомендации русского физика академика Л. Ю. Крафта, в 1803 году в возрасте 29 лет 

Лангсдорф был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.  

Услышав о готовящемся первом русском кругосветном плавании на кораблях 

"Надежда" и "Нева" под командованием И.Ф. Крузенштерна, ученый выразил горячее 

желание участвовать в этом путешествии. Лангсдорф приехал в Копенгаген за сутки до 

отплытия, за эти сутки собрался в кругосветку и сумел убедить флотоводца взять его 

вторым ботаником». 

С этого времени деятельность Г. И. Лангсдорфа была навсегда связана с Россией. 

Путешествуя на «Надежде» Лангсдорф собрал много интересных сведений о жизни 

обитателей Маркизских островов, затем, освоив управление собачьей упряжкой, в 1806 

году исследовал Камчатку и Сахалин, затем через всю Россию отправился в Петербург, 

куда и прибыл в 1808 году, окончив пятилетнее путешествие. Огромный материал, 

собранный им в различных частях света, привлек к себе многочисленных читателей. Его 
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труды о Камчатке и отчет о кругосветном путешествии выдержали несколько 

переизданий на нескольких языках.  

На фото: Портрет ученого Г. Лангсдорфа, 1809 г. Худ. Боянус, Людвиг Генрих 

 

29 апреля 

245 лет со дня пребывания экспедиции Д. Кука 

в Петропавловске (1779) 

Третья экспедиция знаменитого 

английского мореплавателя Д. Кука, начавшись 

в 1776 г., завершится четыре года спустя, в 

октябре 1780 г., уже после его смерти. 29 

апреля 1779 г. Ч. Клерк приведет корабли в 

камчатскую бухту Св. Петра и Павла, где и 

скончается. Благополучное же возвращение на родину с необычайно обширными 

исследовательскими материалами (текстовыми и графическими) будет осуществлено уже 

под руководством капитана Д. Гора. 

Английские корабли "Резолюшн" и "Дискавери" 29 апреля 1779 года зашли в 

Петропавловский порт дня пополнения запасов воды и продовольствия. Главный 

командир Камчатки премьер-майор М.К. фон Бем принял их с почетом и оказал самый 

радушный прием. Узнав о нуждах англичан, Бем распорядился передать на корабли 20 

голов скота и 400 пудов различного провианта. Для скудной продовольствием Камчатки 

это был поистине бесценный дар. Бем поразил Клерка просвещенностью и 

благородством. Узнав, что премьер-майор вскоре отправляется в Петербург, Клерк 

попросил его передать английскому послу в России самые ценные документы: дневники 

покойного Кука и свой собственный, отчеты, карты и другие материалы экспедиции. Это 

был акт высочайшего доверия русскому офицеру, честность и благородные побуждения 

которого не вызывали сомнений и, как записал Клерк в своем дневнике, "чье 

бескорыстное поведение крепко нам запомнилось...".  

Корабли пробыли в Авачинской бухте полтора месяца. Бем предложил англичанам 

сделать копии с подлинников точных русских карт тех мест, куда направлялась их 

экспедиция. 12 июня 1779 года Чарльз Клерк взял курс на север вдоль восточного 

побережья Камчатки. Им удалось пройти Берингов пролив, но на широте 70 градусов 

сплошные ледяные поля заставили их повернуть обратно. Смертельно больной чахоткой 

Ч. Клерк направил корабли обратно в Петропавловск к гостеприимному Бему, но 11 июля 

скончался и был похоронен в Петропавловске с воинскими почестями. Памятник на 

могиле Ч. Клерка установлен в Петропавловске на улице Ленинской. 

На фото: Корабли третьей экспедиции Кука.  Художник Гордан Миллер 
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Май 

2 мая 

80 лет со дня рождения хормейстер, педагога, основателя, 

художественного руководителя и дирижера Камчатской 

хоровой капеллы. Е. И. Морозова (1944- 1 дек. 2016).  

 

Окончив Московскую государственную 

консерваторию, молодой специалист в 1965 году приехал 

на Камчатку и за многие годы деятельности создал здесь 

настоящую, пользующуюся авторитетом в России и за 

рубежом хоровую школу. 

Как педагог и заведующий хоровым отделением 

Камчатского областного музыкального училища, Евгений Иванович за 40 с лишним лет 

работы не только воспитал значительную плеяду ярких молодых музыкантов, создал 

прочную профессиональную базу на своем отделении, но и закрепил авторитет 

камчатской хоровой школы на зональных и международных конкурсах. Многие 

выпускники Е. И. Морозова окончили ведущие консерватории страны или учатся в них 

сейчас (в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Саратове и других городах). Ряд его 

воспитанников стали лауреатами международных конкурсов. 

Наивысшим достижением творчества Евгения Морозова является созданная им в 

1967 году Камчатская хоровая капелла. Этот коллектив за 57 лет своей непрерывной 

деятельности прошел уникальный путь становления, развития и стал истинно 

профессиональным хором, гордостью отечественной музыкальной культуры. 

Летом 2005 года хоровая капелла Евгения Морозова участвовала в 

международном конкурсе хоровых коллективов в Риме, где завоевала I место и золотую 

медаль. 

В 2004 году Евгений Морозов решением Камчатского областного Совета народных 

депутатов утвержден как автор музыки гимна Камчатской области. 

Заслуги Е. И. Морозова отмечались высокими наградами. В 1978 году ему присвоено 

почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР". В 1986 году вручен орден 

Дружбы Народов. В 1994 году присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

РФ". В 1995 году Е. Морозов стал лауреатом Камчатской областной государственной 

премии.  За творческие достижения и подвижническую деятельность биография 

музыканта и его портрет занесены в портретную галерею выдающихся личностей 

полуострова "Скрижали Камчатки".  

В 2000 году Евгению Морозову присвоено звание "Почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского". Имя Е. И. Морозова включено в энциклопедию "Лучшие 

люди России" (2004). В 2005 году Е. И. Морозову вручен орден "Знак Почета". 
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3 мая 

95 лет со дня рождения ительменского поэта, писателя, 

музыканта Г. Г. Поротова (1929-1 июля 1985).  

 

Детство и юность прошли в селе Мильково, на 

Камчатке. С 1944 года до поступления в 1953 году в 

Хабаровскую краевую культпросветшколу (город Биробиджан) 

был землепашцем, пастухом, молотобойцем в кузнице, вел 

бухгалтерские книги в колхозе имени Сталина.  

После четырех лет учебы с дипломом методиста-

организатора клубной работы вернулся в Мильково. Здесь 

работал заведующим клубом, затем — художественным 

руководителем и директором районного Дома культуры. 

 С 1959 года пять лет руководил Корякским окружным Домом народного творчества в 

Палане. В 1964 году вернулся в Мильково, на работу заведующим районным отделом 

культуры. Здесь за вклад в развитие народного искусства он получил свою первую 

награду — орден Трудового Красного Знамени. 

В должности методиста-культпросветчика Поротов объехал весь полуостров и в 

полной мере ощутил силу, красоту северной суровой природы и необыкновенную 

талантливость коренных жителей Камчатки. 

Георгий Германович исчислял свой литературный стаж с 1957 года, когда написал 

стихотворение "Друзья, на фестиваль". Первый поэтический сборник "Ое" увидел свет в 

1967 году. Цикл стихов об Ое полностью основан на фольклорных мотивах. За него Г. 

Поротов получил областную литературную премию имени Камчатского комсомола. 

Следом за "Ое" появились пьесы по ительменским мотивам "Корел", "Кутха и мыши", 

"Эльвель". Они сразу ушли в путешествие по клубам Камчатки. В областном 

драматическом театре по пьесе Поротова "Веселый Акан" был поставлен спектакль для 

детей "Потерянный праздник". После поездок по национальным селам и звеньям 

оленеводов появились книжки, написанные совместно с корякским поэтом В. Коянто: 

"Песни Алнея" (1969), "В стране Кутхи" (1969), "Дарю тебе песню" (1970). В 1972 году 

вышел сборник "Акиках, Ачичух, Абабах", куда вошли два старинных предания, эскизы к 

исторической поэме "Федька Дранка", современные сказы. 

В 1975 году в издательстве "Современник" вышла книга "Песни страны Уйкоаль", 

включившая в себя первые прозаические опыты Поротова. В 1977 году Поротов 

участвовал в работе Первого Всероссийского семинара литераторов народностей Севера 

и Дальнего Востока, где критики отметили глубокую народность писателя и его щедрую 

самобытную талантливость. На новом творческом этапе, в конце 1970-х начале 1980-х 

годов, у писателя родились три книги исторической прозы "На околице Руси". В них 

писатель исследует преломление новой народной власти в психологии быта мильковских 

камчадалов. Роман "Камчадалы" посвящен обороне Камчатки в период русско-японской 

войны 1904–1905 годов. Роман не закончен. Автор успел написать только четыре главы. 

Разносторонность таланта Г. Поротова принесла ему всенародную известность. Он 

был прекрасным музыкантом, танцором, лектором, режиссером, одаренным педагогом. 

Он был добрым учителем для молодого корякского литератора М. Попова, ительменской 
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поэтессы Н. Суздаловой, прозаика Н. Селивановой. Он стоял у истоков создания 

национальных ансамблей "Мэнго", "Эльвель", "Нургэнэк" и других. 

К сожалению, Георгий Германович рано ушел из жизни. Часть его произведений 

были не напечатаны, часть не закончены. Уже после кончины поэта увидели свет 

поэтические сборники "Ветер жизни" (1986), "Стихотворения и поэмы" (1990), 

неоконченный роман "Камчадалы" (1994), двухтомник "Сочинения" (2003), в котором 

заметную долю составляют ранее не опубликованные поэмы, пьесы, стихотворения, ноты. 

Г. Г. Поротов -  Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского. 

 

4 мая 

260 лет назад вышел  

Указ Екатерины II об 

организации секретной 

экспедиции П. К. 

Креницына – М. Д. 

Левашова (1764-1771) 

 

Экспедиция 

Креницына – Левашева 

положила начало 

систематической съемке Алеутских островов. Правда, у нее не было точных приборов, 

поэтому определения широт и, в особенности, долгот сделаны были недостаточно верно. 

Кроме того, эти определения были редки, что надо приписывать пасмурности и туманам, 

обычным в районе Алеутских островов. Зато планы островов и бухт сделаны хорошо. 

Кроме картографических материалов, экспедиция Креницына – Левашева собрала и 

другие ценные материалы. 

Так, в журнале Креницына имеются записи о землетрясениях 15 января, 20 

февраля и 15 марта 1769 года. Это первые официальные сведения о сейсмических 

явлениях в районе Алеутских островов. 

Исключительный интерес представляет описание быта алеутов, сделанное Левашевым в 

записке «О жителях того острова» (острова Уналашка). Они составлены во время зимовки 

1768/69 года. Эти описания ценны тем, что они рисуют быт алеутов, в то время еще почти 

не испытавших влияния европейской культуры. Записи Левашева лишены всяких прикрас, 

и в них совершенно отсутствует то презрение, которым наполнены описания малых 

народов западными европейцами XVIII–XX веков. 

К своему журналу Левашев приложил еще три статьи: «Описание острова 

Уналашки», «О промысле российских людей на острове Уналашка разного рода лисиц» и 

«О ясаке». 

Насколько интересны были результаты экспедиции Креницына – Левашева, 

свидетельствует хотя бы то, что в конце XVIII в. вышло по крайней мере шесть изданий 

материалов этой экспедиции на четырех языках. 

На фото: На фото: Неизвестная меркаторская карта "Karta merkatorskaia" из 

Alaska's Digital Archives, связанная с экспедицией Креницына и Левашова. 



15 

 

 

7 мая 

130 лет средней школе № 4 имени А. М. Горького 

г. Петропавловска-Камчатского (1894). 

 

Ведет свою историю от Петропавловского 

городского училища,  Указ об открытии которого 

был издан Государственным советом 8 февраля 

1893 г. Первым заведующим и учителем стал 

выпускник Петербургского учительского института 

П. Е. Иванов. В октябре из-за тяжелой болезни 

педагога обучение прекратилось, и только 7 мая 1894 г., с прибытием на полуостров 

нового учителя, начались регулярные занятия. Этот день считается днем рождения 

учебного заведения. 

История новой – советской – школы началась с 1923 года, когда на Камчатке 

установилась советская власть. Первым директором советской школы был Прокопий 

Трофонович Новограбленов, замечательный труженик, основатель краеведческого музея 

в Петропавловске. Школа стала пятигодичной, а в 1928 году была преобразована в 

семилетнюю и ей было присвоено имя А. М. Горького. Школа разместилась в рубленом 

здании на Ленинской улице, в районе драмтеатра. Учащихся в ней было 70, учителей – 

пять. Вскоре она стала средней. 

А в 1953 году праздновали новоселье. На улице Партизанской было построено 

новое, самое большое на тот момент  в городе здание школы №4. 

Сейчас в школе 322 обучающихся и 34 учителя. 3 педагога награждены нагрудными 

знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного 

просвещения». Среди них: Т. А. Кочерга, учитель начальных классов; Г. А. Шиян, учитель 

технологии; О. Е. Подкорытова учитель-логопед. Стали лауреатами премии им. П. Т. 

Новограбленова -  Шиян Г. А., Зимоглядова О.А., Матвеева Л.А., Бакунина В.В. 

На фото: Здание школы №4 на ул. Партизанской, 1960 г. 

12 мая 

175 лет со дня прибытия в Петропавловский порт военного 

транспорта «Байкал» под командованием Г. Невельского 

(1849) 

 

Капитан-лейтенант Невельской на корабле «Байкал» отбыл 

из Кронштадта 21 августа 1848 года. Был выбран Западный 

маршрут плавания: Кронштадт — Портсмут — Рио-де-

Жанейро — Мыс Горн — Вальпараисо — Гавайские острова 

— Петропавловск-Камчатский. Спустя 8 с лишним месяцев, 12 

мая 1849 года «Байкал» в целости прибыл в Петропавловский 

порт. Однако, высочайшего разрешения на экспедицию, которое Невельской надеялся 

получить по прибытии на Камчатку, не было. Невельской получил лишь копию 
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инструкции, составленной для него Н. Муравьевым и направленной на утверждение 

императору. Содержание этой инструкции сводилось к следующему: 

 из Петропавловска идти к северной части Сахалина, где осмотреть, нет ли здесь 

закрытой гавани или хорошего рейда; 

 определить с севера вход в лиман Амура и обследовать северную часть лимана, 

особенно между мысами Ромберга и Головачева; 

 обследовать устье реки Амур, состояние входа на некотором протяжении, поискать 

место для защиты устья в этом районе; 

 описать берега Амура и лимана в географическом и статистическом отношениях; 

 исследовать берег Охотского моря и Константиновского залива и привести эти 

места в ясность и определённость, необходимую для безопасного плавания судов 

в Охотском море. 

 определить состояние южной части лимана: выяснить, справедливо ли убеждение, 

что Сахалин полуостров; если это убеждение ошибочно, то исследовать пролив, 

отделяющий Сахалин от материка, а также исследовать, нет ли тут места, удобного 

для защиты входа в лиман с юга. 

 

Поскольку период навигации в Охотском море не долог и в ожидании разрешения 

время может быть упущено, Невельской решился на свой страх и риск начать экспедицию, 

следуя инструкции Муравьева. 30 мая 1849 года «Байкал» снялся с якоря в 

Петропавловской бухте и направился в сторону острова Сахалин. 17 июня корабль достиг 

северного берега Сахалина в районе мыса Елизаветы. Двигаясь по карте, составленной 

Крузенштерном, Невельской обогнул Сахалин с запада у мыса Марии (Полуостров 

Шмидта) и вдоль его берегов направился в Амурский лиман. После некоторых манёвров и 

с помощью местных жителей Невельскому удалось то, что не удалось поручику 

Гаврилову: обнаружить вход в Амурский лиман и найти устье Амура. «Байкал» встал на 

якорь в удобной бухте, а Невельской с частью команды на весельных лодках 11 июля 1849 

года вошёл в воды Амура. 

Обследовав устье Амура на протяжении около нескольких десятков километров вверх 

по реке, Невельской повернул обратно и выйдя в лиман, направился к югу. Так, 

Невельской совершил самое значительное географическое открытие: Сахалин, который в 

то время считался полуостровом, — оказался островом. А это означало, что из Амура 

можно плыть непосредственно на юг, не огибая Сахалин с севера, — через Татарский 

пролив (который до этого считался заливом) попадая в Японское море. Пролив между 

материком и островом Сахалин, шириной всего 7 километров (в районе современного 

поселка Лазарев) назван проливом Невельского. 

1 августа 1849 года Невельской вернулся на «Байкал». В течение некоторого 

времени «Байкал» ходил у юго-западного берега Охотского моря, уточняя и исправляя 

многочисленные неточности в картах, а затем 1 сентября 1849 года прибыл в порт Аян, 

где к тому времени находился и Муравьев. Невельской доложил губернатору об 

открытиях. Донесения о них пошли в Санкт-Петербург и впоследствии самовольство 

Невельского было прощено; он даже был повышен в чине до капитана 2-го ранга. Но и 

одобрения своих действий он не получил: значительная часть государственных деятелей 
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России посчитали выходку Невельского вредной для России, поскольку, по их мнению, 

она могла ухудшить отношения с Китаем. 

На фото: Портрет Г. Невельского 

 

17 мая 

75 лет со дня организации Камчатского морского 

пароходства (1949). 

Интенсивное развитие после войны  на 

Камчатке рыбной и лесной промышленности, 

геологоразведочных работ, сельского хозяйства 

и строительства вызвало большой поток грузов и 

пассажиров. Для обеспечения перевозок было 

создано Камчатско – Чукотское морское пароходство. Датой его основания считается 17 

мая 1949 года. 

В начале своей деятельности пароходство имело всего 11 судов. В дальнейшем в 

создании транспортного флота помогло Дальневосточное морское пароходство. Оно 

передало пароходы «Шексна», «Красное знамя», «Бухара», «Александр Пушкин», 

«Хабаровск», «Якутск», «Лиза Чайкина». Это были не новые суда, в водах Охотского и  

Берингова морей они могли ходить только в хорошую погоду. Район плавания их был 

ограничен. Но на старые суда пришли опытные судоводители: Л.П. Шарлай, Л.Ю. 

Мариненко, В.Н. Смирнов, С.С. Чумак, Г.Н. Поляков, Ф.К. Курмах, отдавшие много сил и 

энергии освоению морских трасс. С образованием пароходства в нём начали  работать 

известные капитаны  Степан Поликарпович Беляев и Яков Маркович Драбкин, именами 

которых названы улицы  микрорайона г. Петропавловска-Камчатского.  

С 1950 года флот стал пополняться новыми грузопассажирскими судами. Первые 

теплоходы «Благовещенск» и «Гоголь», которые ходили в рейсы по побережью, в 1960 

году были заменены новыми комфортабельными теплоходами «Петропавловск» и 

«Николаевск». В распоряжение пароходства поступили построенные в Венгрии суда 

«Корсаков», «Невельск», «Углегорск». С 

каждым годом увеличивалось количество 

судов: лесовозов, танкеров, сухогрузов – 

и рос объем перевозок грузов. За 15 лет с 

1962 по 1977 годы Камчатское морское 

пароходство получило из новостроя 40 

судов.  

В последующие годы были созданы 

береговые предприятия пароходства: 

автобаза, судоремонтно-механический 

завод, управление «Торгмортранс», 

построен жилой массив, где до сих пор 

живут ветераны и работники пароходства, и находится городская библиотека №5, 

которой в 2024 году исполнится 55 лет.   
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На фото: 1 -судно «Углегорск»; 2 – ул. Океанская, 1969 г.(жилой массив 

Камчатского морского пароходства). 

 

110 лет со дня рождения Заслуженного работника Камчатского морского пароходства, 

единственного алеута - капитана дальнего плавания С. В. Тимонькина (25 сентября 

1914-10 дек. 2010). 

 

29 мая 

90 лет со дня прибытия в 

Петропавловск-Камчатский 

линейного ледокола 

Арктического флота СССР 

«Красин» (1934). 

 

Петропавловск-Камчатский 

встречал экипаж 

знаменитого ледокола 

«Красин» 29 мая 1934 года. Встреча была торжественной, ведь  Красин  прибыл в 

Петропавловск не случайно. Он участвовал в спасении. В дни челюскинской эпопеи в 1934 

году мимо Камчатки на помощь челюскинцам, оказавшимся на дрейфующем льду после 

гибели судна, летели самолеты, плыли пароходы. И Петропавловск-Камчатский стал 

первым городом, куда после спасения прибыли герои. 

Как писала «Камчатская правда», поздно вечером 28 мая пароход «Смоленск», на 

котором возвращались челюскинцы и первые Герои Советского Союза, встал на якорь в 

Авачинской бухте. «Смоленск» с челюскинцами пришел в сопровождении знаменитого 

ледокола «Красин». 

Морякам - красинцам пришлось задержаться в Петропавловске на два месяца. Как 

писала «Камчатская правда», красинцы сдружились с жителями города. Однажды, 

выступая перед петропавловцами в здании одной из школ, красинцы обратили внимание 

на то, что и сама школа, и улица, на которой она стоит, далеко не благоустроены. И весь 

экипаж превратился в коллектив строителей. Вскоре школа была отремонтирована, а 

улица благоустроена. Механики ледокола капитально отремонтировали дизель 

городской электростанции, что обеспечило нормальное освещение Петропавловска, а 

судовые радисты усовершенствовали радиотрансляционную сеть. При участии красинцев 

был разбит парк на Никольской сопке, сооружены эстрадная площадка и земляная 

лестница. А перед самым уходом на остров Врангеля они подарили только что 

созданному совхозу им. Сталина три мешка картофеля, купленного в Канаде, несколько 

овец и дойную корову (на борту «Красина» держали живой скот). 

На фото: ледокол «Красин» в Петропавловске, 1934 г. 
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Июнь 

1 июня  

110 лет назад (1 июня 1914) открывается первая типография в Петропавловске. Печатается 

газета «Камчатский листок», отчёты губернатора. 

 Начало активной общественной жизни нашего города связано с «прорывом 

информационной блокады». Активизация городской жизни, образование общественных 

организаций, духовный подъем, начавшийся при Перфильеве, получили развитие и 

подлинный расцвет при его преемнике, Николае Владимировиче Мономахове. Н. В. 

Мономахов вступил в должность 18 июня 1912 г. и четыре года его праления можно 

назвать «Серебряным веком» Петропавловска.  

С 1913 г. в Петропавловске, в типографии Пономарева начинает издаваться 

городская газета «Петропавловский листок объявлений», переименованная годом 

позднее в «Камчатский листок». 

История книгоиздательства на Камчатке берет свое начало в те же годы: впервые 

выходят две книги местных авторов. Автор одной из них «О землетрясениях на Камчатке и 

их регистрации», – А. Пурин, первый заведующий сейсмостанцией. Вторая – поэтический 

сборник дочери губернатора, Н. Н. Мономаховой «Мои песни» (1915 г.). Копия этой 

небольшой книги хранится в фондах Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. 

Крашенинникова. 

 

1 июня 

90 лет  Кроноцкому   государственному 

природному биосферному заповеднику 

(1 июня 1934) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Один из старейших заповедников 

России. Как государственный образован 

в 1934 году на месте существовавшего с 

1882 года Соболиного заповедника. 

Кроноцкий государственный 

заповедник расположен в восточной 

части полуострова Камчатка и занимает 

площадь 1 147 619,37 гектаров, включая 135 000 гектаров (1350 км²) примыкающей 

трёхмильной акватории Тихого океана. Заповедник включает в себя территорию 

Кроноцкого полуострова. Здесь расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из 

которых является Кроноцкая Сопка (3528 м), термальные озера, знаменитая Долина 

гейзеров, водопады. 

 В 1880 году,  по настоянию бывшего польского ссыльного, известного 

зоолога и географа Б. И. Дыбовского, на Камчатке впервые были 

установлены запретные сроки на соболиную охоту (с 1 марта по 15 

октября). Позднее Б. И. Дыбовский от имени жителей Петропавловского 
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округа обратился к правительству с ходатайством об объявлении 

районов Кронок и Асачи заповедными. Просьба была удовлетворена, и в 

1882 году для охраны не только соболя, но и снежного барана, северного 

оленя и речной выдры было учреждено заповедание этих угодий. 

Охранные меры дали определённый результат, хотя штата и 

финансирования у заповедника не было, и поддерживался режим лишь 

силами местного населения, заинтересованного в сохранении ресурсов. 

 

 Попытки создания заповедника, как учреждения, продолжались. В 1916—

1917 годах на Камчатке работала экспедиция департамента земледелия, 

и по результатам её исследований 8 июля 1917 года Кроноцкая 

местность была объявлена заповедной уже новым Временным 

правительством России. Однако в связи с Гражданской войной реализован 

этот план не был. 

 Лишь после установления Советской власти, в 1926 году уже 

Далькрайисполком, а в 1929 году Камчатский облисполком принимают 

решение об организации Кроноцкого заповедника, который и был создан 1 

июня 1934 года. 

 

8 июня 

 

200 лет (1824 г.) со дня 

прибытия в Петропавловскую 

гавань шлюпа «Предприятие» под 

командой капитан-лейтенанта О.Е. 

Коцебу.  

 

9 августа (28 июля по 

старому стилю) 1823 года шлюп 

Российского императорского 

флота «Предприятие» под 

командой капитан-лейтенанта О.Е. Коцебу  вышел в кругосветное плавание. Экспедиция 

положила начало систематическим географическим и океанографическим наблюдениям в 

Атлантическом и Тихом океанах, была отмечена многочисленными открытиями и 

научными исследованиями. 

8 июня 1824 г. судно вошло в Петропавловский порт. Закончив выгрузку товаров, 

предназначенных для Камчатки, шлюп направился к месту своего основного назначения – 

Ново-Архангельску и был там уже 10 августа 1824 г. Однако до 1 марта 1825 г. охранную 

службу у побережья Русской Америки выполнял фрегат «Крейсер». Воспользовавшись 

этим обстоятельством, Коцебу приказал организовать посещение шлюпом Калифорнии и 

Сандвичевых (Гавайских) островов. 23 февраля 1825 г. судно возвратилось в Ново-

Архангельск и в течение летней навигации занималось несением охраной службы. 

Одновременно было проведено подробное описание береговой линии северо-западного 

побережья Тихого океана. 
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На фото: карта экспедиции О.Е. Коцебу. 

 

8 июня 

225 лет со дня организации Российско-

Американской компании (8 июня 1799) 

 После смерти императрицы 

Екатерины II на Российский престол 

взошел ее сын Павел I, которому 

импонировали устремления сибирских 

купцов к созданию монопольной 

Северо-Американской торговой 

компании. Объединение купеческих 

капиталов происходило в Иркутске, где была не только создана контора, но и находились 

склады обеспечения компании. Рост капитализации компании, увеличение числа 

акционеров из числа дворянства европейской части России создали предпосылки к 

переводу главной конторы в Санкт-Петербург. Российско-Американская компания была 

организатором первого кругосветного плавания русского флота, освоения поселения в 

Калифорнии. 

22 июня 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участника 

Курильского десанта /1945/ В. И. Сигова (22 июня 1919?)  

 

Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа 

1945 года, явилась составной частью стратегической операции 

советских войск по разгрому вооруженных сил Японии на 

Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. 

Командование операцией было возложено на 

командующего Камчатским оборонительным районом генерал-

майора Гнечко А. Р. Командовать десантом было поручено 

генерал-майору Дьякову П. И. — командиру 101-й 

горнострелковой дивизии. Все военно-морские вопросы и командование высадкой 

десанта были возложены на командира Петропавловской военно-морской базы капитана 

1-го ранга Пономарева Д. Г. 

18 августа 1945 года на Шумшу был высажен советский десант из состава 101-й 

стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района. Сильная японская артиллерия 

вела огонь по советским кораблям, на суше пехотные и танковые части японцев атаковали 

десантников. В этой обстановке командующий Камчатским оборонительным районом 

генерал-майор А.Р. Гнечко обеспечил твёрдое руководство всеми силами операции, 

организовал непрерывное усиление средств десанта и мощную поддержку его силами 

флота. В результате к исходу 19 августа противник был оттеснён с большей части 

территории острова  и командующий японскими войсками на Шумшу начал переговоры о 

капитуляции. 31 августа 1945 г. А. Р. Гнечко объявил о завершении военных действий 

против Японии.  
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За воинское мастерство и проявленный героизм звание Героя Советского Союза 

было присвоено Сигову Василию Ивановичу  -  старшине 1-й статьи самоходной баржи № 

1.  

 В 1936 году 18-летний В. И. Сигов прибыл на Камчатку. Стал работать 

портовым рабочим на катере, сначала матросом, а потом мотористом. В 

августе 1945 года Василий Иванович был мобилизован в ряды 

Петропавловской военно-морской базы.  

17 августа 1945 года корабли Тихоокеанского флота подошли к 

острову Шумшу — важнейшей укрепленной базе японцев на Курильской 

гряде. Василий Сигов — старшина 1-й статьи,  командовал самоходной 

баржей, Он осуществлял перевозку десантников, боеприпасов, оружия, 

медикаментов с борта военного транспорта «Пугачев» к судам передового 

отряда. Со второго рейса японцы открыли огонь, появились раненые, но 

Сигов продолжал выполнять свой долг. Трое суток, без сна и отдыха, экипаж 

во главе с В. И. Сиговым доставлял десантников, оружие, боеприпасы. 

Василий был сражен шрапнелью, считали, что он погиб. Медработников 

поблизости не было. Собирались уже копать могилу на берегу, и решали, 

как хоронить: по-морскому или по по-армейски. И вдруг один из матросов, 

сидевший рядом с Сиговым, крикнул: «Жив наш командир! Я ему ко рту 

зеркальце поставил». Более года Василий Иванович пролежал в госпитале.    

На фото: старшина 1-й статьи Сигов В.И. Фото из фондов КГКУ 

«Государственный архив Камчатского края». 
 

Июль 

 
175 лет (июль 1849 г.) со времени прибытия в 

Петропавловский порт на транспорте «Иртыш» генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва  для знакомства 

с Авачинской губой и городом-портом. 

В 1847 г. на должность генерал-губернатора Восточной 

Сибири был назначен Н. Н. Муравьев. В его ведении была самая 

обширная и дикая территория Российской империи — от 

Ангары до Канады, включая Аляску. Он имел свои взгляды на 

развитие России в восточном направлении. По его мнению, 

следовало бы отказаться от убыточной Русской Америки и 

заняться берегами «бесхозного Амура». 

«У меня довольно твердости и постоянства, чтобы выполнить все то, что я вижу и 

представляю, но я не умею бороться против неблагонамеренности; все дела Камчатки и 

Охотского моря, особенно после всеобщего европейского мира в 1815 году, 

положительно свидетельствуют, что в последние 35 лет враждебный дух руководствовал 

всеми нашими действиями в этой стороне!» — писал Муравьев. 
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В 1849 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев 

посетил Камчатку. С момента присоединения Камчатки к России такое 

высокопоставленное лицо появилось здесь впервые. До Камчатки генерал-губернатор 

осмотрел Охотск и убедился в необходимости перенесения Охотского порта в другое, 

более удобное место. На транспорте "Иртыш" он отправился в Петропавловск. 25 июля 

1849 года прибыл в Петропавловск. Увидев достоинства и преимущества Авачинской губы 

перед остальными осмотренными им бухтами, генерал-губернатор принял решение 

основать здесь главный порт приморского владения России на Тихом океане. Он указал 

начальнику Камчатки Р. Г. Машину места устройства артиллерийских батарей по защите 

города.  

К русским владениям на Тихом океане к этому времени стали активно проявлять 

интерес английское и американское правительства. Будучи человеком с государственным 

мышлением, Н. Н. Муравьев понимал, что без военного укрепления этих территорий 

Россия может безвозвратно потерять их. Поэтому после возвращения из Петропавловска 

незамедлительно направил министру внутренних дел Л. В. Перовскому представление, 

касавшееся преобразования в управлении Камчаткой и укрепления Петропавловского 

порта. Н. Н. Муравьев предлагал: упразднить Охотский порт и перевести его в Авачинскую 

губу; Камчатскую область возвести в ранг губернии во главе с военным губернатором, с 

подчинением генерал-губернатору Восточной Сибири; укрепить Авачинскую губу; 

переселить на полуостров несколько тысяч человек. Также он предложил на должность 

губернатора Камчатской области назначить командира Аянкинского порта капитана 1-го 

ранга Василия Степановича Завойко. С доводами Н. Н. Муравьева правительство 

согласилось, и 2 декабря 1849 года Николай I подписал Указ об образовании Камчатской 

области в составе Петропавловского и Гижигинского округов во главе с губернатором.  

15 июля 

220 лет со дня прибытия в Петропавловский порт 

фрегата «Надежда» под командованием И. Ф. 

Крузенштерна (15 июля 1804) 

Летом 1803 года Крузенштерн вышел из 

Кронштадта на двух  шлюпах – «Надежда» ( на борту  

находилась миссия в Японию во главе с Н. Резановым) и 

«Нева»  ( капитан Ю. Лисянский). В первое 

«кругоземное» плавание были подобраны лучшие 

офицеры Российского флота: будущий адмирал Макар 

Ратманов; мичман Фаддей Беллинсгаузен, 

впоследствии открывший с М.П. Лазаревым Антарктиду; 

будущий кругосветный мореплаватель и океанограф кадет Отто Коцебу; мичман Василий 

Берх и многие другие. Некоторые из этих имён навечно остались на картах Тихого океана. 

  Главной целью плавания было исследование устья Амура и прилегающих 

территорий для выявления удобных баз и маршрутов снабжения Тихоокеанского флота.  В 

марте 1804 года суда обогнули мыс Горн и через три недели разошлись, чтобы встретится 

вновь только   в ноябре 1805 года в порту Макао. 15 июля 1804 года Крузенштерн на 
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шлюпе «Надежда»,  «закрыв»  по пути мифические земли юго-восточнее Японии, прибыл 

в порт Петропавловск. Первый российский корабль, совершивший плавание с Балтики на 

Тихий океан, бросил якоря в гавани Петропавловской, неподалёку от длинной песчаной 

косы.  Именитым гостям был оказан должный приём.  «Ни один корабль прежде, - писал 

Крузенштерн, - не выходил из здешнего порта с таким хорошим и достаточным 

запасом…». 

После посещения Петропавловска Крузенштерн доставил Н. Резанова в Нагасаки и, 

возвращаясь в Петропавловск, описал северные и восточные берега залива Терпения. В 

мае 1805 года моряки с фрегата «Надежда» в знак уважения к памяти сподвижника Кука 

Чарльза Клерка соорудили на месте его погребения в Петропавловске деревянный 

обелиск, положив этим начало славной традиции увековечивания памяти своих 

предшественников и сподвижников по «морскому делу».  Летом Иван Фёдорович  

продолжил съёмочные работы, впервые засняв около 1000 км. берегов Сахалина. В конце 

лета 1806 года экспедиция, внеся огромный вклад в науку,  вернулась в Кронштадт. 

Первое кругосветное плавание русских моряков на кораблях «Надежда» и «Нева» 

положило начало другим русским «кругосветкам», принесшим отечественной науке 

всемирную славу. 

На фото: Фрегат «Надежда», рисунок. 

 

16 июля 

 

120 лет (1904) назад у реки Озерной 

русскими ополченцами разгромлен воинский 

десант японцев в рамках обороны Камчатки в 

Русско – японской войне 1904-1905 гг.  

 

Значение обороны Камчатки в период 

русско-японской войны 1904–1905 годов до сих 

пор не получило заслуженной оценки. Не было 

достаточно освещено и то, в каких сложных и 

тяжелых условиях начинались и проходили 

военные действия. Оставались неизвестными имена некоторых организаторов и 

командиров и большинства участников обороны. 

 30 мая 1904 года в устье реки Озерной, на западном побережье полуострова, 

высадился японский десант с острова Шумшу под командованием лейтенанта Сечи 

Гундзи.  Численность десанта достигала 150 человек, отряд располагал двумя полевыми 

орудиями.  В 20-и верстах находилось село Явино, жители которого, заметив японцев, 

следуя приказу начальника Камчатки Сильницкого,  покинули селение. Японцы заняли 

уже пустое село. На часовне подняли японский флаг, а на столбе укрепили доску с 

надписью, на ломанном русском языке, о том, что начальник десанта, лейтенант Гундзи, 

объявляет эту землю принадлежащей Японии. Тем временем в окрестности Озерной и 

Явино были стянуты силы ополченцев. Предварительно разведав лагерь японцев и 

захватив в плен самого Сечи Гундзи,  дружинники 16 июля  внезапно атаковали лагерь, 

японцы бежали на шлюпках к своим шхунам. 
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Попытки японцев высадится в других пунктах Камчатки, также были неудачны. За 

время обороны полуострова в 1904 г. русские уничтожили 20 неприятельских шхун и до 

200 солдат и офицеров. Защитники полуострова энергично действовали против японских 

десантов. Они использовали свое преимущество в знании местности, удачно применяли 

способы партизанской войны. Все дружинники по окончании войны были представлены к 

награде. 

Нападения на побережье Камчатки продолжались и в 1905 году. В начале августа 

1905 года в Авачинскую губу зашло два японских крейсера «Идзумо» и «Суми». 

Противостоять им не было возможности. Немногочисленные жители покинули 

Петропавловск. Японцы обстреляли опустевший город из корабельных орудий. Было 

разрушено несколько домов. 

Оборона Камчатки в 1904 — 1905 годах стала неотъемлемой частью защиты 

дальневосточных рубежей нашей Родины. Народными усилиями Камчатка в составе 

России была сохранена. 

На фото: камчатские казаки во главе со старшим унтер-офицером запаса 

Сотниковым. Фото из фондов КГБУ ККОМ. 

 

26 июля 

70 лет Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского 

(1954) 

26 июля 1954 г.  Камчатский облисполком вынес 

решение «О создании областной больницы». Сначала это 

были 200 коек на базе Петропавловской городской 

больницы, в штат входило 264 сотрудника. В 1958 году 

больница переехала в новое типовое трёхэтажное здание 

(нынешний хирургический корпус), появились новые 

отделения, в том числе и отделение санитарной авиации. 

Были организованы лаборатория, кабинет функциональной 

диагностики, открылось поликлиническое отделение. В 

дальнейшем областная лечебница прирастала новыми отделениями и приобретала вид 

больничного городка.  

В 1968 году она была названа именем первого комиссара камчатского 

здравоохранения фельдшера Андрея Савельевича Лукашевского. Сегодня краевая 

больница им. А. С. Лукашевского — самое крупное многопрофильное лечебное 

учреждение Камчатского края, оказывающее медицинскую помощь по 35 врачебным 

специальностям. В 12 корпусах на площади 5 гектаров располагаются 32 структурных 

подразделения комплекса. Здесь трудятся более 700 человек, подавляющее большинство 

врачей и медицинских сестёр имеют квалификационные категории. В больнице работают 

кандидаты медицинских наук. 

  Сегодня Камчатская краевая больница им.А.С.Лукашевского располагается в 12 

корпусах на площади в 5 гектаров, имеет 32 структурных подразделения и является 

одним из ведущих медицинских учреждений полуострова. В коллективе  трудятся более 
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800 человек. Планируется переезд больницы в новые корпуса, строительство которых 

ведётся на территории посёлка Крутобереговый. 

На фото: Петропавловская городская больница, 1930-е г. Фото из фондов КГБУ 

ККОМ. 

26 июля 

65 лет Военно-историческому музею Войск и 

Сил северо-востока России /Музей боевой 

славы/ (1959) 

 

Создан по инициативе вице-адмирала, 

Героя Советского Союза, командующего 

Камчатской флотилией (1955-1959), почетного 

гражданина г. Петропавловска-Камчатского 

(1990) Г. И. Щедрина как Музей боевой славы 

моряков, чьи имена связаны с военной историей Камчатки. В 2013 г. музей был передан в 

управление администрации г. Петропавловска-Камчатского.  

В 2016 г. реорганизован в Исторический выставочный центр «Город Воинской 

Славы». Сегодня учреждение является обособленным структурным подразделением 

петропавловского городского Дома культуры «Судоремонтная верфь». Фонды центра 

насчитывают около 10 тыс. предметов. 

 

27 июля 

95 лет Петропавловскому городскому рыболовецкому колхозу им. В. И. Ленина (1929).  

 

В период общей коллективизации на берегу Авачинской бухты потомки 

гижигинских казаков образовали артель им. С. Лазо. Одновременно переселенцы из 

Амурской области основали рыболовецкую артель «Амурский партизан».  

В последующие 30 летдве артели объединились в одно коллективное хозяйство 

им. С. М. Кирова. В 1960 г. на базе колхоза им. Кирова и рыболовецких артелей им. 

Сталина и «Красная связь» был создан колхоз им. Ленина с центральной усадьбой в 

городском пос. Сероглазка. Сегодня деятельность предприятия занимает почетное место 

в трудовой летописи рыбацкой Камчатки и вносит достойный вклад в процветание и 

развитие рыбопромышленного комплекса Камчатки и России. С 2009 г. возглавляет 

хозяйство почетный житель Камчатского края (2018) С.Б. Тарусов. В 2021 г. Сергей 

Борисович был признан лучшим управленцем и стал обладателем ежегодной 

общественно-деловой 

премии «Звезда Дальнего Востока». 

 

/110 лет со дня рождения М. К. Старицына (2 сент. 1914-6 дек. 1978). Первый 

председатель Петропавловского городского рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина/ 
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27 июля 

 

215 лет со дня рождения 

мореплавателя, адмирала, военного 

губернатора Камчатской области, командира 

Петропавловского порта, руководителя 

Петропавловской обороны 1854 г. В. С. 

Завойко (1809 - 16 февр. 1898). 

 

Указом от 15 февраля 1850 года 

исполняющим обязанности губернатора 

Камчаткой области был назначен В. С. Завойко. Первый губернатор прибыл в 

Петропавловск 3 июля 1850 года и 2 августа принял дела у бывшего начальника Камчатки 

Р. Г. Машина. Докладывая 7 августа об этом в Главный морской штаб, В. С. Завойко писал 

в рапорте: "Бывшую камчатскую роту я осмотрел и нашел ее в должном порядке и 

претензий не имею… Здания в Петропавловском порте: новая казарма, вновь отстроенная 

начальником Камчатки капитаном первого ранга Машиным, флигель для помещения 

помощника капитана над портом и флигель для двух холостых офицеров. Возведен сруб 

вполовину в 1842 г. для начальника Камчатки, в котором жить можно, хотя с нуждой… Я 

надеюсь к зиме окончить флигель, заложить госпиталь и, буде достанем лесу, магазин 

устроить, временные дома для помещения женатых мужчин…". 

  Исполнительный, хозяйственный и деятельный В. С. Завойко активно приступил к 

созданию в Петропавловске военно-морской базы, ставшей единственной опорой в 

охране русской территории на берегах Тихого океана. Используя суда флотилии: бриг 

"Курилы", транспорты "Иртыш", "Байкал", "Охотск", бот "Ангара", тендер "Камчадал", — 

он организовал быстрый перевоз грузов, имущества и команды из Охотска. В 

Петропавловске развернул большое строительство. В ход шли старый рангоут, купеческий 

строительный материал, разобранные в Охотске дома. Использовались лес, глина, песок и 

трава для крыш, бравшиеся в окрестностях города. В 1850–1854 годах было построено 

значительное число необходимых сооружений и зданий, пристань, литейный завод, 

батареи. В устье реки Камчатки были построены бот № 1 и шхуна "Анадырь". Из 

Петропавловска до села Авача была прорублена проселочная дорога. В. С. Завойко 

продолжил работу своих предшественников, начальников Камчатки, по дальнейшему 

развитию земледелия, скотоводства и ремесел, а также по медицинской помощи 

населению. 

За 1851–1854 годы в Петропавловском порту было возведено свыше 30 зданий 

различного назначения: склады, торговые лавки, казарма для низших чинов, флигеля для 

офицерского состава, канцелярия, казначейство, частные дома и другие. Были 

реконструированы портовые сооружения. Стараниями Завойко город получил новую 

жизнь, население выросло вчетверо: если в Петропавловском порту в 1848 году было 

всего 370 жителей, то в 1854 году — уже 1594. 

Ярко проявился организаторский и воинский талант губернатора при обороне 

Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в августе 1854 года. Не 

спасовал он перед превосходящими силами противника и одержал победу, став героем 
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неудачной для России Крымской войны (1853–1856). Враг, имевший до штурма порта 

2250 человек личного состава и 212 пушек, не смог захватить город и покинул Авачинскую 

губу, потерпев поражение от  926  русских воинов, имевших на вооружении 68 пушек. 

Способность отстоять пядь русской земли была оценена по достоинству. В ноябре 

1854 года В. С. Завойко был переаттестован в контр-адмиралы и награжден орденами 

Святого Станислава I степени и Святого Георгия II степени. По представлению губернатора 

Завойко получили награды все участники героической Петропавловской обороны. 

 

31 июля 

205 лет с начала 

кругосветного плавания М. 

Н. Васильева и Г. С. 

Шишмарева с заходом на 

Камчатку и в Русскую 

Америку (1819-1822). 

 

В 1819 году по инициативе 

И. Ф. Крузенштерна и Г. А. 

Сарычева была снаряжена 

большая морская 

экспедиция в высокие южные и северные широты. В этой экспедиции участвовали четыре 

военных шлюпа: «Восток», «Мирный», «Открытие» и «Благонамеренный». Два первых 

под начальством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева составляли «южную дивизию» и 

должны были идти в Антарктику. Два же других корабля были названы «северной 

дивизией». Они отправлялись под начальством М.Н. Васильева и Г.С. Шишмарева на 

Аляску, в Берингов пролив и далее — в Арктику с целью отыскания морского пути из 

Берингова пролива вдоль берегов Сибири в Атлантический океан или же, смотря по 

обстановке, в обход Америки с севера, т. е. решить возникшую еще в XV веке 

географическую проблему Северного морского пути из Европы в юго-восточную Азию и в 

Индию. Петропавловский порт экспедиция посетила два раза – в 1820 и в 1821 году. 

Экспедиция, совершившая кругосветное плавание с запада на восток, пройдя из 

Балтийского моря и Атлантического океана вокруг Африки в Тихий, а на обратном пути — 

из Тихого океана вокруг Огненной Земли, продолжалась более трех лет (1819—1822 гг.). 

Она не выполнила основной задачи, т. е. не прошла из Берингова пролива в 

Атлантический океан, однако географические открытия и исследования, сделанные 

мореплавателями, явились весьма важными для географической науки. Результаты этой 

экспедиции не нашли должной оценки в научной литературе, так как не было известно 

дневников плавания и отчетов экспедиции. Только сравнительно недавно о ней были 

найдены и опубликованы новые материалы.  

На фото: карта плавания М.Н. Васильева и Г.С. Шишмарева. 
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Август 

2 августа 

160 лет со времени рождения Петропавловского уездного 

начальника /1903-1904/ А. П. Сильницкого (1864-1912). 

 В 1903 г. Антон Петрович Сильницкий (с января 1897 г. был 

редактором официальной газеты «Приамурские ведомости») был 

назначен Петропавловским уездным начальником (то есть - 

управляющим всей Камчаткой). Проявил себя энергичным 

администратором, упорядочил работу пушного аукциона, чем 

пополнил бюджет уезда, но нанёс ущерб коммерческим интересам 

местных торговцев-перекупщиков. Часть средств, вырученных на 

аукционе, была направлена на закупку во Владивостоке товаров для 

местного населения. В видах борьбы с пьянством, запретил деятельность кабаков в 

Петропавловске. Отменил сложившуюся коррупционную практику привлечения местных 

торговцев к сбору ясака (податей) с коренного населения. Также отменил каюрную 

повинность (согласно которой коренное население должно было предоставлять 

торговцам нарты и собачьи упряжки). 

В 1903 г., вместе с военными моряками, участвовал в борьбе с японскими 

рыбаками-браконьерами, отправил задержанных японцев во Владивосток. А в 1904 году 

Сильницкому суждено было стать если не героем, то заслуженным ветераном Русско-

японской войны. Он организовал эффективное сопротивление японцам на Камчатке, 

сформировал ополчение, в результате чего высадившийся на полуострове летом 1904 

японский отряд был разбит. Среди соратников Сильницкого были его помощник, штабс-

капитан в отставке В. Р. Векентьев, командир Петропавловской дружины; прапорщик в 

отставке Цезарь Жабо; начальник обороны западного побережья старший унтер-офицер 

запаса Максим Сотников (произведённый в 1905 в подпоручики, а в 1906 году убитый 

браконьерами)… 

Однако, патриотическая деятельность Сильницкого привела к его конфликту с 

частью местной элиты (чиновников, торговцев и даже духовенства), на собрании которой 

(с участием уездного врача Тюшова) он был признан сумасшедшим. Петропавловское 

духовенство приняло решение покинуть город, вывезя из него церковные святыни. 

Летом 1904 в Петропавловск прибыл уполномоченный министра внутренних дел и 

наместника императора на Дальнем Востоке, начальник Командорских островов Н. А. 

Гребницкий, который поддержал версию о сумасшествии Сильницкого и нервном 

расстройстве Векентьева. Они были отрешены от своих должностей и с семьями 

посажены на пароход, направлявшийся в Охотск. 

Оттуда Сильницкий выехал в Якутск, а затем в Иркутск. Написал для «Якутских 

областных ведомостей» статью об обороне Камчатки, которая была перепечатана 

многими газетами. В Иркутске Сильницкий прошёл медицинское освидетельствование и 

был признан полностью здоровым. С января 1905 г. вновь редактировал «Приамурские 
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ведомости»; 25 июля 1905 был награждён орденом св. Анны II степени. Осенью 1905 г., в 

качестве ревизора, вновь посетил Камчатку. 

 

14 августа 

110 лет со дня открытия в Петропавловске 

первой электростанции (1914) 

Несмотря на отдаленность Камчатки от 

остальной части страны, которая ощущалась в 

начале ХХ века на порядок сильнее, чем 

сегодня – первая электростанция в 

Петропавловске все-таки была построена и 

введена в эксплуатацию. Свой первый ток она 

выдала 14 августа 1914 года. На тот момент 

Россия уже месяц участвовала в первой 

Мировой войне. По данным краеведческих публикаций, 14 августа 1914 года в 

Петропавловске построили первую коммунальную электростанцию мощностью 12 кВт. 

Электростанция принадлежала младшему чиновнику для особых поручений А. П. 

Журавскому. Электроэнергию использовали для работы киноаппаратуры и для освещения 

некоторых домов. Трудно сказать, как она выглядела и на чем работала. Вполне 

возможно, что электростанция представляла собой генератор с двигателем внутреннего 

сгорания, работающем на керосине или лигроине, с кратковременным режимом работы 

на несколько часов в сутки. Учитывая небольшую нагрузку и отсутствие крупных 

потребителей мощности в 12 кВт вполне могло хватать для освещения всего тогда еще 

небольшого города. 

На фото: строительство жилого дома на улице Советской в городе Петропавловске-

Камчатском, на месте первой городской электростанции. На первом этаже 

строящегося здания долгое время находился магазин № 11. Сейчас – магазин «Ритм». 

Слева на фотографии — киоск "Союзпечати". 1963 г. Автор А.П. Пирагис. 

12 августа  

100 лет Государственному архиву Камчатского края 

(1924).  

Первым документом, свидетельствующим об 

организации архива на Камчатке, является 

постановление Камчатского губернского 

революционного комитета от 31 декабря 1923 г., 

которым был установлен штат сотрудников архива: 

заведующий и 2 архивариуса. 

 12 августа 1924 г. губернский революционный комитет издает постановление о 

концентрации документальных материалов, находящихся в распоряжении частных и 

должностных лиц, в губернский архив. Этим же постановлением не допускался вывоз 
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архивных материалов за пределы области. Таким образом, было положено начало 

организационному оформлению архива и работе по формированию его фондов. 

16 апреля 1938 г.  указом Президиума Верховного Совета СССР, советское 

правительство постановило передать управление архивами и сеть государственных 

архивов Народному комиссариату внутренних дел СССР. Центральное архивное 

управление (ЦАУ) СССР преобразовали в Главное архивное управление (ГАУ) НКВД СССР. 

29 ноября 1939 г. был подписан «Акт приема - сдачи Камчатского Областного Архива», 

передавший архив в ведение областного управления НКВД,  а 11 октября 1940 г. 

исполнительный комитет Камчатского областного Совета депутатов трудящихся принял 

решение об организации архивного отделения при областном управлении НКВД. 

В 1960 г. Главное архивное управление из ведения МВД СССР было передано в 

непосредственное подчинение Совету Министров СССР и получило название Главного 

архивного управления при Совете Министров СССР. Решением Камчатского областного 

Совета депутатов трудящихся от 22 декабря 1961 г. № 669 в составе облисполкома был 

организован архивный отдел, в ведении которого осталась вся сеть (за исключением 

партийного архива) архивных учреждений Камчатской области, не претерпевавшая 

изменений до начала 1990-х гг. 

24 августа 1991 г. Указом Президента РСФСР «О партийных архивах» партийные 

архивы обкомов и крайкомов КПСС были преданы в ведение архивных органов РСФСР.   С 

1 апреля 1992 г. на базе бывшего партийного архива был создан Центр документации 

новейшей истории Камчатской области. В 2006 г. его фонды были приняты и поставлены 

на учет в Государственном архиве Камчатской области.   

На основании постановления губернатора Камчатской области от 31 января 2007 г. № 41 

на базе Государственного архива Камчатской области создано Областное государственное 

учреждение «Государственный архив Камчатской области». 

В связи с образованием нового субъекта Российской Федерации – Камчатского 

края и в соответствии с постановлением губернатора Камчатского края от 31 марта 2008 г. 

ОГУ «Государственный архив Камчатской области» переименовано с 1 мая 2008 г. в 

Краевое государственное учреждение «Государственный архив Камчатского края» (КГУ 

ГАКК). 

На фото: здание Государственного архива Камчатского края на проспекте 

Карла Маркса, д № 33. 

 

24 августа 

              80 лет Петропавловской средней 

общеобразовательной школе № 9 (1944.) 

24 августа 1944 г. Исполком г. Петропавловска-

Камчатского принимает решение о выделении 

помещения в здании магазина воинской части для 

открытия двухлетней школы 75 участка под № 9. В 

1946 году Решением Исполнительного комитета 

Петропавловского городского Совета депутатов 
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трудящихся № 218 от 21 августа 1946 г. реорганизуется из начальной школы 75 участка в 

семилетнюю - № 9. Дальнейшие преобразования связаны с послевоенным развитием  и 

активной застройкой города. В соответствии с трехлетним планом развития школьной 

сети, Исполком городского Совета депутатов решил: I. Реорганизовать семилетнюю школу 

№ 9 (на 75 участке) в среднюю школу. 

В 1964 году  по улице Cтрелкoвaя, д. 1 для средней школы № 9 построено новое 

здание.  

В 2014 году на базе МБОУ "Средняя школа № 9" по адресу ул. Гастелло, д. 7 

создана и функционирует разновозрастная дошкольная группа, а в 2015 году 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" Петропавловск-Камчатского городского округа 

реорганизовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 9" Петропавловск-Камчатского городского округа. 

За последние годы школа отмечена следующими наградами: Почётной Грамотой 

Главы Петропавловск-Камчатского городского округа за подготовку выпускников, 

награждённых медалями "За особые успехи в обучении", Благодарственным письмом 

КГАОУ СПО "Камчатский политехнический техникум" за плодотворное сотрудничество в 

направлении предпрофильной подготовки. 

На фото: здание Петропавловской средней общеобразовательной школе № 9. 

 

Сентябрь 

30 авг.-5 сент. 

170 лет обороне Петропавловского порта 

от англо-французской эскадры в 1854 г. в 

рамках Крымской войны. 

      С объявлением войны, летом 1854 

года, шесть военных англо – французских 

кораблей: фрегаты «Президент», «Пайкс», 

«Форт», «Эвридика», бриг «Облигадо» и 

пароход «Вираго» двинулись к 

Петропавловскому порту. Губернатор 

Камчатки Василий Степанович Завойко, 

зная о возможном нападении на город, принял меры к организации обороны. Силы 

гарнизона были малыми и слабо вооружёнными. 19 июня подошла неожиданная 

помощь: в гавани после тяжелейшего 10 – месячного плавания бросил якорь фрегат 

«Аврора» под командованием капитана – лейтенанта И.Н. Изыльметьева,  подошел 

корвет «Оливуца». Очень важную роль в подготовке обороны сыграло подкрепление, 

своевременно полученное из Сибири. Генерал – губернатор Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьёв, узнав об объявлении войны со стороны Англии и Франции, немедленно 

организовал знаменитый сплав по Амуру – специально для защиты Камчатки было 
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отправлено более трёхсот солдат. Все они были доставлены в Петропавловск  на 

транспорте «Двина» 24 июня 1854г. 

      Таким образом к началу сражения гарнизон порта состоял из 42 офицеров и 879 

нижних чинов (всего 1016 человек, включая экипажи кораблей и местных добровольцев), 

7 береговых батарей (44 орудия). 

      17 августа 1854 года англо – французская эскадра вошла в Авачинскую бухту, имея на 

судах 216 орудий и команду из 2250 человек, в которой находились «морские солдаты», 

т.е. специально подготовленные морские  пехотинцы, обученные действовать в морских 

десантах. Эскадра имела боевой пароход с бомбическими орудиями большой мощности, 

способный передвигаться без ветра и брать на буксиры остальные суда. 

       После получения сигнала с маячного поста о приближении кораблей неприятеля в 

городе «ударили тревогу и все встали на назначенные места», даже 60 больных цингой 

матросов «Авроры». Началась героическая оборона города, продолжавшаяся десять 

дней. 

      Сначала интервенты обрушились на батареи на Сигнальном мысу и Красном яру. Когда 

эти батареи замолчали, весь огонь был обрушен на батарею на Кошке – косе, отделяющей 

бухту от Петропавловской гавани. «Неприятель в продолжении получаса делал более 250 

выстрелов» (из воспоминаний очевидца, мичмана Николая Фесуна). Пальба прекратилась 

только через девять часов атаки. Всё это время батарея выдерживала огонь более 80 

орудий и продолжала сражаться. 

      Ранним утром 24 августа 1854 августа союзная эскадра начала движение к порту. 

«Вираго», взяв на буксиры адмиральские фрегаты, повёл их к Перешеечной батарее 

Александра Максутова и батарее у Култушного озера на Озерновской косе. Цель атаки 

была ясна – подавить батареи, войти в порт, захватить город и уничтожить русские 

корабли. Завязался жестокий бой. По незащищённой Перешеечной батарее, 

впоследствии названной «Смертельной», в короткое время выпущено было 900 снарядов. 

Но «Смертельная» ещё жила и сопротивлялась. 

Под рёв пушечной канонады два бота и 23 шлюпки высадили на берег десант  

численностью около 900 человек. В первом же броске союзного десанта шли отборные 

морские солдаты Гибралтарского полка королевской морской пехоты Великобритании. 

Атакующие колонны противника с двух сторон начали движение по Никольской горе, 

чтобы уничтожить и рассеять последние остатки защитников. Им противостояли около 

300 русских воинов: цинготных матросов, солдат – новобранцев, портовых мастеровых и 

местных камчадалов – промысловиков, вооруженных гладкоствольными оружиями и чуть 

ли не рогатинами. На вершине Никольской сопки противоборствующие стороны сошлись 

врукопашную. Противник бежал, оставив защитникам знамя полка. Всего же эта 

достаточно кратковременная Петропавловская эпопея стоила русским 37 человек 

убитыми и 77 ранеными. Союзники потеряли, по различным источникам, около 450 

человек убитыми и ранеными. Завоеватели отказались от захвата города и покинули 

бухту. Вскоре весь мир узнал о подвиге защитников Петропавловского порта. 

Именами героев Обороны названы улицы города, а Никольская сопка стала священным 

памятником доблести, геройства и мужества русского человека для всех последующих 

поколений петропавловцев. 
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На фото: Героическая оборона русскими войсками Камчатки от англо-

французского флота в ходе Крымской войны (1854 год). 2014 г. Худ. Трошин Н.С.   

        

5 сентября 

130 лет со времени рождения И. В. Рябикова (1894-1922).  

 

Участник борьбы за установление советской власти на 

Дальнем Востоке и Камчатке, председатель II Чрезвычайного 

Петропавловского уездного съезда Советов Камчатки.  

В Петропавловске на улице Рябиковской на доме № 21 

прикреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь недалеко 

от берега Авачинской бухты,  на пароходе “Свирь” зверски 

замучен и погиб от рук белогвардейцев Илларион Васильевич 

Рябиков – один из активных борцов за установление Советской 

власти на Камчатке». Именем Рябикова названа улица г. Елизово. 

 

25 сентября 

215 лет назад в Петропавловский порт зашёл  шлюп 

«Диана» под командованием В. М. Головнина (1809). 

Плавание на Камчатку корабля "Диана" под 

командованием Василия Михайловича Головнина 

складывалось драматично. 25 июля 1807 года судно вышло 

из Кронштадта. У мыса Доброй Надежды весной 1808 года 

англичане захватили шлюп. Это было время разрыва 

дипломатических отношений России с Великобританией.  

Через 13 месяцев, 15 мая 1809 года, В. М. Головнин смог 

совершить побег, вывел корабль из плена и отправился в Петропавловск, куда прибыл 25 

сентября 1809 года. 

 В Петропавловске В. М. Головнин провел три зимы (1809/10, 1810/11 и часть зимы 

1813). В 1811 году из Петропавловска на "Диане" он отправился на опись Курильских 

островов и 11 июля у острова Кунашир вместе с двумя офицерами и четырьмя матросами 

вновь попал в плен. На этот раз был захвачен японцами. Через два года, 7 октября 1813 

года, был освобожден и прибыл в Петропавловск. В 1814 году по суше вернулся в Санкт-

Петербург. За мужество и достойное поведение в плену был произведен в капитаны 2-го 

ранга и пожалован пожизненной пенсией 1500 рублей в год. 

На фото: шлюп «Диана». Рисунок.  
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26 сентября 

115 лет со дня рождения женщины-вулканолога, 

сотрудника Камчатского института вулканологии и 

сейсмологии С. И. Набоко (1909-12 февр. 2005).  

В 1936 году Софья Ивановна по личной просьбе была 

направлена геологом в только что организованную 

Камчатскую вулканологическую станцию в поселке Ключи, в 

дальнейшем навсегда связав свою жизнь с вулканами. 

9 августа 1936 года она вместе с другими 

вулканологами вулканостанции совершила восхождение к 

кратеру самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского, став, таким 

образом, первой женщиной, поднявшейся на этот вулкан. Ей удалось не только заглянуть 

в кратер вулкана, но также отобрать образцы свежих изверженных пород и описать 

морфологию кратерной зоны. 

В 1938 году С. И. Набоко изучала извержение Ключевского вулкана из побочных 

кратеров — Билюкая, Тирануса и Козея, названных самой Софьей Ивановной по именам 

корякских мифологических богов. Ею впервые был прослежен весь цикл извержения, 

изучены особенности его динамики и состава лав, получена характеристика газового и 

минерального состава вулканических эксгаляций. На примере извержения Ключевского 

вулкана Софьей Ивановной были сделаны выводы о дифференциации магмы в 

подводящем канале вулкана. 

Эти исследования легли в основу кандидатской диссертации, защищенной в 1942 

году в Свердловске, где С. И. Набоко, исполняя обязанности ученого секретаря 

Лаборатории  вулканологии  Академии наук СССР, еще и работала геологом на руднике. В 

1947 году материалы диссертации были опубликованы в виде отдельной монографии 

"Извержение Билюкая, побочного кратера Ключевского вулкана, в 1938 г.". 

В первый же послевоенный 1946 год С. И. Набоко, являясь сотрудником 

Лаборатории вулканологии АН СССР, вернулась на Камчатку — на Ключевскую 

вулканостанцию. 

Софья Ивановна в числе первых исследователей современных гидротермальных 

систем оценила перспективу использования геотермальных ресурсов, участвуя в 

подготовке к освоению Паужетского, Больше-Банного, Паратунского и Мутновского 

месторождений гидротерм на Камчатке, а также месторождения "Горячий пляж" на 

Курилах. 

За многие годы исследований С. И. Набоко опубликовала более 300 научных работ 

по различным аспектам вулканологии, геохимии современных вулканогенных 

гидротермальных систем, минералорудогенезу. Ее многолетний труд отмечен рядом 

правительственных наград, в том числе орденами Октябрьской Революции, Красная 

Звезда, "Знак Почета" и медалью "За доблестный труд во время Великой Отечественной 

войны". 

В честь Софьи Ивановны названы минералы набокоит и софиит. 
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Октябрь 

9 октября 

95 лет со дня рождения камчатского писателя и поэта Р. А. 

Коренева (1929)  

Радмир Александрович родился в 1929 году 9 октября в г. 

Уссурийске Приморского края и в двух-трех месячном возрасте 

уехал с матерью в Кихчик на рыбозавод на Камчатке. Через 

полтора года умерла мать. В дальнейшем воспитывался у деда 

Коренева Гаврилы Никитича, который до 1933 года был 

первым секретарем и председателем облисполкома 

(окружкома) в Петропавловске-Камчатском. 

В последующие годы жил в г. Артеме Приморского края. В 1942 

году отец погиб на фронте, а в 1943 умер дед, а за ним (почти одновременно) и бабушка. 

Оставшись без родителей, уехал в г. Владивосток и два года жил на правах 

беспризорника. В возрасте шестнадцати лет (август 1946 года) был принят матросом в 

Госморпароходство на пароход (типа Либерти) «Родина», а в 1947 году перешел на 

теплоход «Игарка» и ушел в свое первое кругосветное плавание. 

Во время длительного перехода северным и южным путем подготовился по 

программе средней общеобразовательной школы и прошел курс судовождения. Во 

Владивостокском морском порту взял ценз плавания и сдал экзамен в рыбном техникуме 

(в порядке экстерната). Получил свидетельство, но диплом получить не успел, так как был 

срочно призван в армию и отправлен в Китай. Оттуда ушел добровольцем в Корею. В 1952 

году вернулся в Порт-Артур освобожденным от службы. В морагентстве порта Дальний — 

Дайрен (Китай) работал на разных торговых судах матросом. В 1954 году вернулся в порт 

Владивосток и получил диплом штурмана дальнего плавания. В этом же году ушел на т/х 

«Одесса» на перегон судов, но уже в качестве помощника капитана. 

Через два года вернулся в порт Владивосток и далее уже работал судоводителем 

на китобойных и рыболовных судах. В 1963 году остался в Усть-Камчатске, завел семью и 

поступил работать в гослов капитаном сейнера. В 1964 году был отправлен в г. 

Петропавловск-Камчатский на повышение квалификации в мореходное училище. Через 

два года закончил обучение и вернулся в Усть-Камчатск. 

В 1974 году переехал в г. Петропавловск, где и работал в рыбном морском порту 

капитаном буксира, а затем три года капитаном танкера. 

С 1981 по 1985 год работал директором школы ОСВОД, обучал судоводителей 

маломерных судов, затем ушел на заслуженный отдых. 

После того, как закончил свои дальние плавания, писал стихи, публиковался в 

газетах и сборниках. В 1981 году Камчатское отделение Дальиздата выпустило первую 

книгу (проза) «Собака — зверь домашний», потом издал еще две книги — «Опасное 

затишье» и «Сжатие». Публиковался в литературных сборниках и в 1988 году был принят в 

Союз писателей СССР. С 1993 года преподавал в Школе юных литературных дарований в 

Доме писателей. В Дальиздате была переиздана дополненная книга «Собака — зверь 
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домашний». В 1996 и 1999 годы Камчатский печатный двор издал две книги — «Собаки-

волки» и «В зоне опасности». 

За издание книг и литературную деятельность был удостоен премии губернатора 

Камчатской области, получил звание лауреата, и так же стал лауреатом премии им. Г. 

Поротова. Получил звание лауреата премии П. Новограбленого. 

 

17 октября 

90 лет со дня рождения камчатского писателя-

прозаика Н. П. Рыжих (1934-27 июня 2003).  

Родился 17 октября 1934 году в селе 

Хлевище Алексеевского района Белгородской 

области. После окончания Ленинградского 

высшего военно-морского училища служил на 

флоте, после выхода в отставку жил на 

Камчатке, рыбачил на рыбопромысловых судах. Общий стаж моряка – около 30 лет. 

Учился в институте автоматики и телемеханики АН СССР. К литературному труду Н. П. 

Рыжих обратился в зрелом возрасте. Даже после окончания в 1970 году Литературного 

института им. А. М. Горького, став профессиональным писателем, так и не оставил 

рыбацкий труд и писал в свободное от путины время.  

В 1969 году журнал «Современник» (Москва) опубликовал первую повесть Н.П. 

Рыжих «Макук», которая была отмечена как одно из лучших произведений молодых 

писателей на III съезде писателей РСФСР. Она несколько раз переиздавалась в нашей 

стране, была переведена на польский язык. В 1970-е годы на семинаре молодых 

литераторов в Москве высокую оценку получила и ещё одна повесть «Ванька Проскурин». 

Повести и рассказы Н. П. Рыжих печатались в журналах «Современник» (Москва), 

«Молодая гвардия» (Москва), «Подъём» (Воронеж), альманахе «Светоч» (Белгород), в 

сборнике «Рыбацкие повести» (Хабаровск).  

В 1990-е годы жил в Белгороде. Член Союза писателей СССР с 1973 года. Избирался 

членом правления Союза писателей СССР и членом ревизионной комиссии этого 

творческого союза. Умер писатель 27 июня 2003 года, похоронен в городе Орехово-Зуево 

Московской области.  

 

22 октября 

125 лет со дня рождения этнографа, исследователя 

культуры народов Сибири, Дальнего Востока и Камчатки Е. П. 

Орловой (1899-1976). 

 

 Елизавета Порфирьевна Орлова принадлежит к старшему 

поколению этнографов школы Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза.  

Всю свою жизнь она отдала науке, более пятидесяти лет 

занималась этнографией народов Сибири и Дальнего Востока. 
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 Е. П. Орлова учёный, этнограф, которая не только изучала и исследовала культуру 

и быт малых народов Севера, но и сама активно участвовала в переустройстве их жизни. 

По её инициативе были организованы языковедческие бригады из студентов и 

педагогов техникума, лингвистические группы алеутского, ительменского, корякского, 

нанайского эскимосского языков, которые трудились над созданием национальных 

алфавитов, букварей и словарей.  В 1947 защищает кандидатскую диссертацию по теме 

«Камчадалы-ительмены». В 1948—1949 работает в Арктическом институте, затем в ГМЭН 

СССР. В 1956, 1957 гг. — экспедиции на Амур и Сахалин. В 1958 г. — экспедиция на 

Камчатку. 

 В 1961 году по приглашению Окладникова Алексея Павловича становится 

сотрудником Института экономики и организации производства Сибирского отделения 

Академии наук СССР. 

 

23 октября 

75 лет Камчатской краевой детской библиотеке им. 

В. Кручины (1949) 

23 октября 1949 года Областным Советом 

народных депутатов Камчатской области было 

принято решение на базе детского отделения 

Камчатской областной библиотеки открыть 

самостоятельную специализированную городскую 

детскую библиотеку. 

Библиотека располагалась на улице 

Советская, 26, в бывшем здании Японского консульства, ее площадь составляла 34 м2. 

Здесь же находился Дом пионеров, с которым библиотека плотно сотрудничала. Позже на 

этом месте была построена поликлиника партактива, сегодня это краевой 

кардиологический диспансер. 

С 1950 по 1952 библиотека размещалась в помещении музыкальной школы №1,так 

же на улице Советской. В 1953 году библиотека, опять же вместе с Домом пионеров, 

переехала в дом №12 по улице Красноармейская. В школе № 29, на улице Красная сопка, 

открылся филиал библиотеки. 

В 1957 году Детская библиотека вместе с Домом пионеров переехала на улицу 

Ленинская, 62. Ранее в этом здании размещался Дом литературно-музыкального 

общества, позже кинотеатр «Полярная звезда» и Дом политпросвещения. Именно здесь в 

структуре библиотеки появился самостоятельный отдел обслуживания для читателей-

дошкольников и учащихся 1-10 классов. В октябре 1969 года решением облисполкома 

Петропавловская детская библиотека преобразована в Камчатскую областную детскую 

библиотеку. 

В 2007 году образован Камчатский край, и библиотека получает статус краевой 

детской библиотеки. Она является активным членом объединения детских библиотек 

Дальнего Востока, Библиотечной ассоциации Камчатки, «Дальневосточной школы 

библиотечной инноватики».  
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В феврале 2017 года библиотека открылась в новом здании по адресу: улица 

Владивостокская, 16. 

 

235 лет со дня захода в 

Петропавловский порт корабля 

«Слава России», под командованием 

капитана 2 ранга Иосифа Биллингса, 

возглавившего Северо-Восточную 

географическую и астрономическую 

экспедицию (1785-1793).  

 

Впервые для системно-

научного изучения тихоокеанских 

территорий указом Екатерины II от 8 августа 1785 года организована Северо-восточная 

секретная географическая и астрономическая экспедиция, впоследствии названная 

экспедицией «Биллингса – Сарычева» (1785—1793). Экспедиция направлялась для 

исследования и открытия новых земель в Северном Ледовитом и Тихом океанах. 

Эта экспедиция, как и все северные и северо-восточные экспедиции тога времени, 

была объявлена совершенно секретной. Был установлен строгий порядок хранения ее 

материалов и доставки их в Адмиралтейство. 

Согласно инструкции целью экспедиции было описание Чукотского берега от 

Колымы до Берингова пролива, не выполненное Великой Северной экспедицией, а также 

изучение морей, находящихся между землями Иркутской губернии и противоположными 

берегами Америки. Кроме того, экспедиция должна была обследовать землю, будто бы 

усмотренную в 1764 г. сержантом Андреевым к северу от Медвежьих островов, «или по 

крайней мере разведать о всех обстоятельствах этой земли, как то: остров ли она или 

твердая, протягающаяся от Америки земля, обитаемая ли жителями и сколько оные 

многолюдны и прочая». 

Экспедиция была снабжена метеорологическими, астрономическими и другими 

инструментами, морскими и сухопутными картами и выписками из журналов 

путешественников с 1724 по 1779 год. 

19 сентября «Слава, России» под командованием Биллингса вышла в море. Путь от 

Охотска к Камчатке был  к тому времени исхожен многими судами и потому трудно было 

ожидать на этом пути географических открытий.  Однако 22 сентября был открыт остров 

Св. Ионы – единственный удаленный от берегов остров Охотского моря. Обогнув 

Камчатку, «Слава России»   5 октября 1789 г. вошла в Петропавловскую гавань. Здесь 

Сарычев узнал о производстве его в капитаны 2-го ранга. Во время зимовки в 

Петропавловске Сарычев побывал в Большерецке. 

9 мая 1790 г. «Слава России» вышла, наконец, из Петропавловска к берегам 

Америки. На Алеутских островах Сарычев на байдарах описал крупнейшие заливы острова 

Уналашка – Бобровую бухту и Капитанскую гавань, на острове Кадьяк – залив Ляхик в 

гавани Трех Святителей, побывал в Чугацком заливе на коренном берегу Америки между 

полуостровом Кенайским и устьем реки Атна (Медная). Во время этого плавания Сарычев 

неустанно описывал с моря увиденные острова. 
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13 октября 1790 г. из-за недостатка провизии «Слава России» вернулась в 

Петропавловск. 

19 мая 1791 г. «Слава России» снова вышла из Петропавловска и задержалась на 

некоторое время у острова Беринга в ожидании капитана Галла, который должен был за 

зиму построить на Камчатке новое судно. Во время плавания у острова Медного 

произошел характерный случай. Биллингс, предпочитая русским картам карты Кука, в 

тумане лег на курс, ведущий прямо на подводные камни. Только благодаря решительным 

на стояниям Сарычева курс был надлежащим образом изменен. 

На фото: карта плавания кораблей экспедиции Биллингса-Сарычева 

Ноябрь 

17 ноября 

75 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР образован и 

выделен из состава Петропавловского 

городского района Елизовский район 

(1949) 

Административным центром 

района стало с. Елизово, которое 

неоднократное меняло свое название. 

Так, до 1897 г. село называлось Старый 

Острог, а с 1897 по 1924 гг. — Завойко (в 

честь губернатора Камчатки Василия 

Степановича Завойко). В 1964 г. село 

Елизово было отнесено к категории 

рабочих поселков, а в 1975 г. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий поселок Елизово преобразован 

в город областного подчинения. 

Основной отраслью экономики 

района стало сельское хозяйство, 

начало активному развитию которого 

было положено в 1940-х гг.  К концу 

1980-х гг. отрасль была представлена такими крупными сельскохозяйственными 

предприятиями как совхоз «Начикинский», «Авачинский», «Заречный», «Камчатский», 

«Моховской», «Термальный», «Корякский», птицефабриками «Пионерская» и 

«Восточная», которые играли важную роль в снабжении населения полуострова 

сельскохозяйственной продукцией. 

Интенсивное развитие промышленности района началось в 1960-е гг. Были 

созданы комбинат строительных материалов, объединение «Сельхозтехника», 

горпищекомбинат, лесхоз, деревообрабатывающий завод. В эти годы район начинает 
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активно застраиваться.  Были построены жилые микрорайоны в г. Елизово и обновлены 

поселки, расположенные на территории района. 

В результате экономических преобразований 1990-х гг. большинство предприятий 

сельского хозяйства и промышленности были закрыты. Тем не менее, в районе 

постепенно развивается туристическая отрасль, расширяется коммуникативная база, 

обновляется инфраструктура. 

 

25 ноября 

50 лет Камчатской писательской организации (1974) 

25 ноября 1974 года была образована писательская организация Камчатской 

области. В ее состав вошли члены Союза писателей России (тогда РСФСР) и СССР. Их было 

шестеро: Василий Золотов, Владимир Варно, Игорь Кравченко, Владимир Косыгин 

(Коянто), Леонид Пасенюк, Роман Райгородецкий. Ответственным секретарем был избран 

Василий Антонович Золотов – сложившийся прозаик, опубликовавший несколько книг, в 

том числе роман «Земля горячая», фронтовик, имевший ранения и награды. 

В 1976 году Золотова сменил на посту ответственного секретаря Николай 

Васильевич Санеев. Он руководил писательской организацией вплоть до своей кончины, 

случившейся 27 октября 2001 года. При Санееве писательская организация Камчатки 

окрепла профессионально и выросла численно. В нее пришли члены Союза писателей 

СССР Виктор Кудлин, Радмир Коренев, Георгий Поротов, Евгений Гропянов, Николай 

Стариков, Алла Овчинникова, Наталья Селиванова, Борис Агеев, Михаил Жилин и другие. 

Одни писатели со временем покидали Камчатку, другие приезжали и становились на учет 

в организацию, поэтому в среднем в ней всегда насчитывалось от 14 до 16 человек. 

Николай Санеев выступил инициатором строительства Дома писателей в 

Петропавловске-Камчатском. Многие писатели с энтузиазмом работали на стройке на 

субботниках. Когда Дом писателей был сдан в эксплуатацию, и на его верхнем этаже 

зажглись гостеприимные огни писательской «Светелки», Дом стал объектом притяжения 

для людей культуры, для молодежи. Недаром вскоре при Доме писателей открылась 

Школа юных литературных дарований. В ней преподавали Радмир Коренев, Евгений 

Гропянов, Алла Овчинникова. 

После кончины Николая Санеева в 2001 году организацию возглавил прозаик 

Евгений Гропянов. Он продолжил традиции, заложенные Санеевым: по-прежнему 

работала Школа юных литературных дарований, отбор кандидатов для приема в Союз 

писателей России проводился все так же тщательно, с опорой лишь на талант 

претендентов и их приверженность к традиционным ценностям России.  

При Е. Гропянове в Союз писателей России были приняты камчатские литераторы 

Сергей Вахрин, Владимир Кирпищиков, Владимир Нечаев, Валентин Пустовит, Александр 

Смышляев, Валерий Кравченко, Сергей Гаврилов, другие. 

После скоропостижной смерти Евгения Гропянова в декабре 2010 года 

председателем камчатского регионального отделения Союза писателей России был 

избран прозаик Александр Смышляев. Он возглавляет организацию до настоящего 

времени. 
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Декабрь 

2 декабря 

175 лет со дня издания «Указа 

Правительствующего Сената» об 

образовании особой Камчатской области 

(2 дек. 1849) 

 

2 декабря 1849 года император 

Николай I подписал указ об образовании 

особой области, которой полагалось 

именоваться Камчатской.  

В Высочайшем Указе 

Правительствующего Сената говорилось: "Признавая полезным и необходимым изменить 

порядок управления Охотским и Камчатским краем, повелеваем:  

1. Из частей, подведомственных Камчатскому и Приморскому управлению, и 

Гижигинского округа, состоящего в ведомстве Охотско-Приморского управления, 

образовать особую область, которой именоваться Камчатскою областью…". В её состав 

вошли современные территории Чукотского и Корякского автономных округов, 

Магаданской и Камчатской областей».   

Управление областью вверялось военному губернатору с местом пребывания в 

Петропавловском порту. Первым губернатором Камчатской области был назначен 

генерал-майор В. С. Завойко.  Местопребыванием губернатора назначен Петропавловский 

порт — форпост России на Тихом океане. Сюда перевезли всё портовое имущество и 

перевели флотский экипаж из Охотского порта. Началось деятельное строительство.  

Административно-территориальные преобразования как в России, так и на 

Дальнем Востоке, продолжались и далее. В 1856 году вышел Указ "Об образовании 

Приморской области", по которому Камчатский полуостров вошел в ее состав в виде 

Петропавловского округа. Управление округом поручалось исправнику, у которого была 

сосредоточена вся государственная власть на Камчатке.  

В 1902 году Петропавловский округ был переименован в уезд. В 1909 году вышел 

новый закон об административном переустройстве Приморской области, в котором было 

предписано: "Образовать из уездов Петропавловского, Охотского, Гижигинского, 

Анадырского и Командорских островов Камчатскую область". По временному положению 

об управлении Камчатской областью она входила в состав Приамурского генерал-

губернаторства. В этом же году Петропавловский уезд становится центром Камчатской 

области, занимающим удобное положение на морских путях вдоль побережий Охотского 

и Берингова морей, между г. Владивостоком, Командорскими островами и Анадырским 

краем.  

На фото: Вид Петропавловска, середина XIX века. Из фондов Камчатской краевой 

научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова 
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4/5 декабря 

 

90 лет со дня рождения ученого-лингвиста, кандидата 

педагогических наук, инициатора возрождения ительменского 

языка К. Н. Халоймовой (1934).  

 

Клавдия Николаевна - автор книг, учебников, учебно-

методических пособий, словарей по ительменскому языку. 

Особого внимания заслуживает Клавдия Николаевна как 

создатель национальной детской литературы.  

Первый президент общественной организации «Совет 

ительменов Камчатки “Тхсаном”» (1989), член Совета 

старейшин при Правительстве Камчатского края. Лауреат 

литературной премии имени Г. Г. Поротова (1993), окружной – имени С. Н. Стебницкого 

(1995).   Имя Халоймовой внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2004). 

Награждена орденом «Дружбы народов» (1984), медалью «За верность Северу» (2013).  
 

6 декабря 

100 лет со дня рождения актрисы Камчатского театра драмы и 

комедии Г. В. Горицковой  (Астраханкиной) (1924-26 нояб. 2014 

г.). 

Родилась в Перми в семье инженера-конструктора и 

медицинского работника. Со школьной скамьи увлекалась 

театром, посещала самодеятельный кружок, читала стихи, 

мечтала о сцене. Но Великая Отечественная война не дала 

закончить школу. Девочка встала к токарному станку на 

Мотовилихинском артиллерийском заводе, а учебу продолжила 

в вечерней школе фабричной молодежи.  

Трудная военная пора не ослабила стремления девушки к 

искусству. Тыловая Пермь жила насыщенной театральной 

жизнью: в эвакуации находился Ленинградский театр им. Кирова (Мариинский), на сцене 

местного театра выступали ведущие актеры Москвы и Киева. Симфонические концерты, 

балеты, спектакли забирали все свободное от работы и учебы время. В эту пору 

Астраханкина впервые познакомилась с творчеством Г. Улановой, Н. Дудинской, А. 

Чепруновой, А. Хачатуряна.  

В 1944 г. Галина поступила в Уральский государственный театральный институт, 

который с успехом окончила в 1948 г. В студенческие годы произошла ее встреча с 

Георгием Ивановичем Горицковым (мужем и будущим директором Камчатского 

драматического театра /1956−1986/). Первые самостоятельные шаги Астраханкиной в 

искусстве были связаны с Уральским театром им. Ленинского комсомола: Таня в «Сказке о 

правде», Люба Шевцова в «Молодой гвардии». Затем Кизеловский театр: Настя Ковшова 

− в «Первой весне» Г. Николаевой, Аня Ульянова – в «Семье» И. Попова, Лебедкина – в 

комедии «Поздняя любовь» А. Островского, Лиза – в «Искателях» Д. Гранина, Маша – в 

«Бронепоезде 14-69» В. Иванова. 
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 В 1956 г. начался камчатский период жизни и творчества супругов Горицковых. 

Дебютным выходом Астраханкиной на сцену Камчатского областного драматического 

театра стал спектакль «Одна» по пьесе С. Алешина. Позже были Даша в «Иване 

Буданцеве» (режиссер В. М. Некрасов), девица – в «Старике» М. Горького, Нюра – «В дне 

свадьбы» В. Розова, Матрена – в сказке для детей «О скоморохе и царе Горохе». 

Актерский талант и феноменальная работоспособность позволили Астраханкиной создать 

на камчатской сцене галерею самых разноплановых ролей и быть ведущей актрисой 

театра на протяжении шестидесяти лет. В золотой фонд ее творчества вошло более 

двухсот ролей.  

В 1969 г. Астраханкиной было присвоено звание заслуженной, в 1977 г. (за роль 

Толгонай в «Материнском поле» Ч. Айтматова) – народной артистки РСФСР. В 1991 г. за 

вклад в развитие театрального искусства на Камчатке актриса была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1996 г. – удостоена звания «Почетный гражданин города 

ПетропавловскаКамчатского». Имя Галины Васильевны включено в энциклопедию 

«Лучшие люди России», ее биография и портрет занесены в историческую галерею 

«Скрижали Камчатки». Умерла и похоронена актриса в Петропавловске-Камчатском. 

 

20 декабря 

95 лет со дня рождения корякского поэта И. Г. Яганова 

(1929-май 1963).  

Родился в с. Лесная Тигильского района Корякского 

автономного округа. Окончил 8 классов Лесновской 

вечерней школы. Работал радистом на радиоузле, 

бухгалтером в колхозе, секретарем сельского Совета. 

Будучи депутатом сельского совета, вел большую 

общественную работу, активно участвовал в 

художественной самодеятельности. Он хорошо играл на 

баяне, часто исполнял сатирические куплеты, которые сам 

сочинял на русском и корякском языках. На первом 

Камчатском фестивале самодеятельного искусства в 1957 г. 

был удостоен диплома за лучшее исполнение своих стихов.  

Стихи его просты, лиричны, задушевны, легки. Они проникнуты любовью автора к 

людям, родной природе, пробуждают в читателе светлые, добрые чувства. Тонкое 

мироощущение помогло поэту и в другом его увлечении – фотографии. На одном из 

районных смотров в Тигиле его фотоработы были отмечены первой премией. Поэзия 

Яганова сохранилась на страницах газет «Корякский коммунист», «Камчатская правда», 

«Заря коммунизма», в литературно-художественных сборниках «Камчатка», «С добрым 

утром», «Север поет», «Таежные родники». К сожалению, талант его не успел раскрыться 

в полной мере. Находясь на охоте, по трагической случайности, поэт погиб. 
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23 декабря 

300 лет назад вышел Указ Петра I о назначении Первой Камчатской экспедиции (1724-

1732) 

Ещё в 1719 году Петр Великий послал геодезистов Ивана Евреинова и Федора 

Лужина на Камчатку и поставил им задание узнать «... до Камчатки и далее, куда вам 

указано, и описать тамошние места: сошлася Америка с Азиею...». Их судно было сильно 

повреждено бурей и продолжать исследования на север и восток они не могли, пришлось 

вернуться в Охотск. Задачу поиска места соединения Азии с Америкой пришлось искать 

новой экспедиции В. Беринга. 

В петровской секретной инструкции для Первой Камчатской экспедиции 

указывалось построить на Камчатке один или 2 бота и на них плыть «возле земли, которая 

идет на норд...искать, где Азия сошлась с Америкой». Экспедиция вначале насчитывала 34 

человека. Отправившись из Петербурга в январе 1725 года участники экспедиция 2 года 

добирались до Охотска — осенью 1726 года. Перезимовав сначала в Охотске (январь-

февраль 1727 г), потом в Большерецком остроге (зима 1727-1728 годов), экспедиция 

переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на 

восточном побережье полуострова, где в Нижнекамчатске к лету 1728 года было 

закончено строительство бота «Св. Гавриил». 14 июля экспедиция вышла в море и 

отправилась на север. В июле-августе 1728 года судно поднялось на север, а затем — на 

северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были засняты более 600 километров 

северной половины восточного берега Камчатки, полуострова Камчатский и Озерной, 

выявлены Карагинский залив с островом, Анадырский залив. У южного берега Чукотского 

полуострова 31 июля-10 августа Беринг открыл залив Креста, бухту Провидения и остров 

Святого Лаврентия. Днем 14 августа моряки увидели на юге землю (вероятно остров 

Ратманова), а чуть позже на западе высокие горы (вероятно мыс Дежнёва). 16 августа 

экспедиция достигла 67°18’ северной широты. Таким образом экспедиция, как потом 

оказалось, прошла через (Берингов) пролив в Чукотское море (при этом 

североамериканское побережье обнаружено не было), после чего повернула назад, 

поскольку Витус Беринг посчитал задание выполненным: было показано, что азиатское и 

североамериканское побережья не соединяются. Обратный путь отнял только 2 недели, 

по дороге открыла в проливе один из островов Диомида. Зиму экспедиция провела в 

Нижнекамчатске. 
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В 1729 Беринг сделал вторую попытку достичь американского берега, но через 3 

дня после выхода в море, пройдя на восток 200 километров из-за сильного ветра и тумана 

повернул назад, обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и 

через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург. 

Таким образом, за два года экспедиция Беринга — первая в России морская научная 

экспедиция — впервые произвела инструментальную съёмку западного побережья моря, 

которому впоследствии будет присвоено его имя, на протяжении более чем 3500 км. И 

хоть Беринг и не завершил открытие северо-восточного побережья Азии, но картой, 

составленной им совместно с подчинёнными, как отмечают специалисты, позднее 

пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока 

Азии. В 1732 году было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции. 

На фото: карта Первой Камчатской экспедиции. 

 

23 декабря 

295 лет со времени рождения Л. Вакселя (1729-7 июля 1781). Швед, капитан-генерал, в 

отроческом возрасте участник Второй Камчатской экспедиции 

Сын Свена Вакселя - старшего офицера, мореплавателя и участника второй 

экспедиции В.Беринга. Свена -  штурман пакетбота «Святой Петр», а 10-летнего Лоренца 

зачислили в экспедицию в качестве «волонтёра». Мальчик наравне со взрослыми 

мужчинами пережил все трудности путешествия, в частности зимовку на острове 

(Беринга) в Тихом океане после кораблекрушения пакетбота «Святой Пётр». 

После возвращения твердо решил связать свою судьбу с русским флотом. В 20 лет 

он выдержал экзамены и был произведен в чин мичмана. Впоследствии дослужился до 

капитана генерал-майорского ранга и получил потомственное дворянство. 

На фото: История в картинках. Авт. – Владислав Серов. 
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В этом году исполняется: 

 

 195 лет с начала путешествия немецкого физика, коллектора растений А. 

Эрмана по Камчатке (1829) 

 125 лет назад вышла в свет книга В. Н. Маргаритова «Камчатка и ее 

обитатели» (1899) 

 110 лет с момента выхода в свет книги «Обзор Камчатской области за 1912 

год» (1914), положившей начало книгопечатанию на полуострове. 

 110 лет с момента выхода в свет книги Б. К. Подгурского (Б. Горовского) 

«Забытые русские земли. Чукотский полуостров и Камчатка» (1914). 

 50 лет специализированной горнолыжной детско-юношеской  школе 

олимпийского резерва «Эдельвейс» (1969). 

 320 лет со времени рождения М. С. Гвоздева (ок. 1704-после 1759). 

Подпоручик геодезии, участник Первой и Второй Камчатских экспедиций. 
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