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5

введение

На протяжении столетий российские мореплаватели и исследователи в ходе много-
численных экспедиций по Мировому океану размещали на составленных картах огром-
ное количество названий — топонимов. Эти географические наименования в настоящее 
время служат ценным источником сведений об освоении и изучении Россией различных 
регионов планеты, свидетельствуя о выдающемся вкладе страны в развитие мировой 
географии.

Пролив Беринга и Берингово море в Тихом океане, моря Лазарева и Беллинс гаузена 
в Антарктиде, земля Александра и пролив Шелихова на Аляске, подводные хребты Ло-
моносова и Менделеева в Арктике — лишь немногие примеры русского топонимическо-
го наследия, увековеченного на всех картах мира и занимающих достойное место в со-
вокупном нематериальном наследии на просторах Мирового океана.

Термин «Мировой океан» впервые был предложен Ю. М. Шокальским в его работе 
«Океанография», опубликованной в 1917 г. Ю. М. Шокальский определял Мировой оке-
ан как «всю совокупность водных масс, покрывающих земной шар». Он подчёркивал 
взаимосвязь всех явлений и процессов, происходящих в Мировом океане, а также их 
взаимодействие с атмосферой и океаническим дном. Помимо Северного Ледовитого, 
Атлантического, Тихого и Индийского в настоящее время в состав единого Мирового 
океана также включают Южный океан, граница которого проходит по 60º ю. ш. Миро-
вой океан, омывающий континенты и  острова, занимает три четверти поверхности 
Земли.

В книге рассматриваются наименования различных частей Мирового океана, вклю-
чая окраинные и  внутренние моря, океанические течения, проливы, заливы, бухты, 
а также подводные и надводные прибрежные части суши, такие как острова, отмели, 
банки, рифы, скалы и подводные камни. Значительное внимание уделяется топонимам 
береговых географических объектов на суше, которые служили ориентирами для путе-
шественников в ходе морских экспедиций. В эту категорию входят горные хребты, вул-
каны и ледники. Во 2-й пол. XX в. с расширением океанографических исследований 
активно начали открываться глубоководные формы рельефа дна Мирового океана, такие 
как океа нические впадины, желоба, подводные хребты и горы. Географические названия 
этих форм подводного рельефа значительно расширили топонимический массив Ми-
рового океана в целом.

В 2007 г. на IX конференции ЮНЕСКО топонимы были признаны частью нематери-
ального культурного наследия. Они отражают историю, культуру и мировосприятие 
различных народов, составляя общее мировое достояние человеческого опыта и знаний.

По сложившейся многовековой традиции право давать название открытому геогра-
фическому объекту принадлежало первооткрывателю. Среди множества топонимов 
выделяются следующие основные типы:

 – мемориальные названия — самый распространённый тип топонимов. Они присваи-
вались в честь первооткрывателей —  участников экспедиций, выдающихся учёных, 
исследователей и других известных личностей, а также в честь святых (например, 
острова Россиян, гора Филимон, залив Коцебу, подводная гора Афанасий Никитин, 
пролив Крузенштерна, котловина Седова, гора Святого Ильи, бухта Память Ды-
дымова). В эту категорию также входят названия, связанные со значимыми 
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историческими событиями (например, остров Бородино, залив Малоярославец) 
и памятными моментами, пережитыми участниками экспедиций (залив Убиенных, 
архипелаг Добрых Людей). Эти топонимы отражают культурные и социальные 
ценности времени, когда проводились исследования;

 – названия, посвящённые экспедиционным кораблям, что также является распространён-
ным типом географических топонимов (банка Аполлон, риф Нева, отмель Елена, 
залив Баклан, банка Компас);

 – названия, связанные с географическими и другими особенностями объектов, которые при-
влекли внимание первооткрывателей (Четырёхсопочные острова, Лисьи острова, 
Крысьи острова, остров Медный).

Топонимы выполняют несколько функций: они служат адресной целью, заменяя 
безымянные координаты, имеют научное и образовательное значение, предоставляя 
ценный материал для картографических, географических, исторических и лингвистиче-
ских исследований, а также подтверждают приоритет отечественных исследователей 
и мореплавателей в открытии объекта.

Исторически формирование топонимии географических объектов было сосредото-
чено в пределах материковой отмели. Объектами наименования становились значимые 
для мореплавания элементы: мысы, скальные образования, рифы, отмели, банки, а так-
же бухты и якорные стоянки. Эти объекты тщательно документировались в рукописных 
лоциях и служили основой для промысловой и мореходной деятельности. Первые пе-
чатные русские навигационные карты появились во 2-й пол. XVII в. и базировались на 
иностранных источниках. При переводе для удобства навигации сохранялись исходные 
названия. С началом инициированных Петром I систематических исследований аква-
торий, включавших детальные измерения глубин и береговой линии, появились карты 
с русскими названиями новых географических объектов. 

Формирование российской топонимики в Мировом океане началось с эпохи кру-
госветных плаваний, отправной точкой которой стала экспедиция И. Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 гг. В первой пол. XIX в. 
Россией проведено 28 кругосветных и 14 полукругосветных экспедиций, что вывело её 
в мировые лидеры по числу плаваний и объёмов работ. Имена русских путешественников 
и исследователей, таких как О. Е. Коцебу,  Г. А. Сарычев, В. М. Головнин, Л. А.  Гагемейс тер,  
Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, З. И. Понафидин, Ф. П. Литке, М. Д. Тебеньков, С. О. Макаров 
и многих других, стали известны во всем мире благодаря их открытиям и исследовани-
ям множества ранее неизвестных островов и земель. Им присваивали как русские на-
звания, так и бывшие в ходу у местных жителей. Результаты кругосветных плаваний 
были оформлены в значительные картографические произведения — карты и атласы, 
которые внесли вклад в развитие мировой географии и картографии.

С ростом числа экспедиций, изучавших морское дно в глубоководной части океана, 
и с развитием средств и методов измерения глубин происходила эволюция представ-
лений о строении подводного рельефа.

Первую батиметрическую карту Северной Атлантики составил американский океа-
нограф М. Мори в 1854 г. на основе данных 180 измерений. На этой карте впервые 
были обозначены общие очертания рельефа дна океана, включая подводную возвы-
шенность, позже названную Срединно-Атлантическим хребтом — часть планетарной 
си стемы, охватывающей Землю. В 1881 г. русский гидрометеоролог академик М. А. Ры-
качёв на основе около 6000 измерений составил карту «Рельеф дна океанов и морей 
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всего света». В 1899 г. Международное географическое сообщество пришло к необхо-
димости создания обобщающей карты Мирового океана на единой методической ос-
нове как постоянно обновляющегося издания. В 1903 г. появилось 1-е издание Гене-
ральной батиметрической карты океанов (ГЕБКО). С учётом того, что Мировой океан 
являлся областью международных научных интересов, впервые были сформированы 
единые правила присвоения и использования названий (принципы номинации форм 
подводного рельефа) и выбраны термины для обозначения форм рельефа дна.

К основным формам глубоководного рельефа дна Мирового океана относятся сре-
динно-океанические хребты, разломы, поднятия, желоба, котловины, подводные горы 
и хребты и др. Как и в прошлые века, мемориальные названия стали основными топо-
нимами, присвоенными открытым глубоководным географическим объектам.

В период с 1950 по 1980 г. с помощью специализированных научно-исследователь-
ских судов и использования эхолотной съёмки глубин была определена основная мор-
фоструктура дна Мирового океана. Значительный вклад в изучение геологических и био-
логических ресурсов, а также географии океана внесли советские экспедиции на кораб-
лях Академии наук СССР, министерств рыбного хозяйства и геологии. К концу этого 
периода были открыты все орографические элементы Мирового океана и множество 
подводных гор. На всех международных картах появились имена Ломоносова, Менде-
леева, Книповича, Гаккеля, Седова и др.

В настоящее время с использованием многолучевых эхолотов исследование подвод-
ного рельефа выведено на новый уровень, теперь учёные могут обнаруживать и карти-
ровать объекты с линейными замерами до 100 м. Проходя процедуру официального 
номинирования, принятые топонимы новых открытых объектов постоянно пополняют 
международный банк данных рельефа дна Мирового океана, зафиксированный на циф-
ровой карте ГЕБКО (GEBCO) и в международном Газетире географических названий 
подводного рельефа (GEBCO Gazetteer). 

Регистрация топонимов в Российской Федерации находится в ведении Росреестра. 
Все зарегистрированные названия заносятся в Государственный каталог наименований 
географических объектов, который является пополняемой базой данных. Процедуру 
регистрации топонимов можно осуществлять как после экспедиционных исследований, 
так и в ходе научных изысканий.

В связи с этим задачей первостепенной важности является сохранение исторических 
русских географических названий как объектов нематериального культурного наследия. 
Топонимы, являясь носителями исторической памяти и идентичности, играют важную 
роль в нашей культуре и языке. В последнее время в условиях глобализации и геополи-
тической напряжённости наблюдается тенденция к искажению и исчезновению исто-
рических русских топонимов на зарубежных картах. В 2018 г. во время заседания Попе-
чительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге Президент 
Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул, что систематическое вытеснение рус-
ских названий, данных русскими исследователями, фактически нивелирует вклад России 
в познание Мирового океана и развитие географической науки, что вызывает серьёзную 
обеспокоенность.

Решение данного вопроса требует углублённого изучения истории возникновения 
русских топонимов. Первый этап — выявление и систематизация исторических карт 
и атласов, а также письменных и графических свидетельств путешествий, что представля-
ет собой сложную и пока малоизученную область. Поиск и идентификация русских топо-
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нимов в этих источниках потребует значительного времени и усилий. Вторым важным 
шагом является анализ и систематизация уже существующих исследований по данной 
теме с целью создания обобщённой картины российского топонимического наследия 
в мировой географической науке и картографии.

Тема русских географических названий за рубежом достаточно давно привлекала 
внимание многих исследователей и получила освещение в работах Н. А. Бендер (1948), 
О. Е. Медушевской (1952, 1964), В. С. Лупач (1952), И. П. Магидовича (1953), Л. И. Дуб-
ровина (1976), С. Р. Варшавского (1982), Б. Г. Масленникова (1986), А.  В.  Постникова 
(2000), Н. С. Дурова (2009), Е. М. Астафьевой, С. Е. Пале (2021), В. А. Золотарёва, А. И. Ми-
ренкова (2022) и др.

Топонимические словари, содержащие сведения о географических названиях мира 
и их происхождении, были опубликованы В. А. Никоновым (1966), Е. М. Поспеловым 
(1998, 2001) и др. Первый наиболее полный словарь, содержащий сведения о подводных 
формах рельефа Мирового океана, был составлен Г. В. Агаповой (1993).

В данной работе авторы поставили перед собой задачу составить свод русских гео-
графических названий объектов, находящихся за пределами российской части акватории 
Мирового океа на, включая бывшие владения Российской империи — побережья и остро-
ва с прилегаю щими акваториями Прибалтики, Финляндии и Русской Америки. В рамках 
научного исследования также было предусмотрено составление карт всех частей Ми-
рового океа на на основе собранных и систематизированных данных, отображающих 
местоположение этих объектов.

В качестве основных источников использовались сведения Реестра наименований 
географических объектов Российской Федерации, открытых или выделенных россий-
скими исследователями в пределах Открытого моря и Антарктиды, справочник по мор-
ской топонимике Б. Г. Масленникова «Морская карта рассказывает» и «Свод географи-
ческих названий подводных форм рельефа» под ред. Г. В. Агаповой, подготовленный 
Геологическим институтом РАН. Также были включены некоторые сведения из карто-
графических источников и трудов, составленных по результатам морских и сухопутных 
экспедиций. В данной работе авторы не ставили цель провести широкое исследование 
этих произведений. Эта малоосвоенная область знаний, основанная на обширном кар-
тографическом фонде, созданном трудами первооткрывателей и исследователей с сер. 
XVIII по нач. XX в., остаётся недостаточно изученной и требует приложения совместных 
усилий больших исследовательских групп.

В результате проведённого исследования был создан систематизированный перечень, 
включающий 1470 географических названий, относящихся к различным частям Миро-
вого океана: Северному Ледовитому, Тихому, Атлантическому и Индийскому океанам, 
а также к Антарктиде и Южному океа ну. Названия сгруппированы по тематическим 
главам и упорядочены в алфавитном порядке.

В начале каждой главы и подраздела представлен краткий обзор, посвящённый исто-
рии открытия и изучения определённых территорий, включая описание их природных 
особенностей. Рассматривается вопрос происхождения топонимических слоёв и их связь 
с этапами научно-экспедиционных исследований, а также приводятся наиболее важные 
картографические издания, в которых они были отражены. В конце главы указывается 
подробный список использованных литературных и картографических источников.

Для большинства топонимов приводятся его географические координаты (широ-
та и долгота в градусах и минутах, географическое расположение) и краткая инфор-
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мация о его происхождении: дата присвоения, первооткрыватель и событие, кото-
рому оно посвящено. Именные топонимы сопровождаются биографическими дан-
ными о соответствующих исторических персонах и кратким описанием их главных 
достижений.

Книга содержит обширный иллюстративный материал, включая портреты выдаю-
щихся учёных и первооткрывателей, изображения кораблей, а также фрагменты исто-
рических карт, рисунков и гравюр. В ней также представлены почтовые марки СССР 
и России и этикетки советских спичечных коробков, посвящённые значимым событиям 
и личностям, упомянутым в списке географических названий. Все эти элементы созда-
ют визуальное сопровождение и подчёркивают важность исторических событий и имён, 
оставивших след в географии и других науках как нашей страны, так и всего мира. Все 
изображения были получены из открытых источников и личных архивов авторов. Для 
отдельных иллюстраций указываются ссылки на использованный источник.

Новизна данной работы заключается в создании комплекта из 12 обзорных карт, на 
которых отображена локализация русских географических названий в Мировом океане. 
В каждой главе представлено от одной до трёх карт в зависимости от количества топо-
нимов. Также была составлена обобщающая карта русских географических названий на 
карте мира, которая позволяет визуально оценить их распределение и концентрацию, 
подчёркивая места исторического присутствия России в различных частях мира.

Предложенный подход к созданию историко-картографического справочника рус-
ских топонимов расширяет географо-энциклопедические знания читателей и способ-
ствует углублённому пониманию исторического контекста.

Авторы надеются, что данное издание станет не просто справочным пособием по 
топонимии, но и увлекательным путешествием в историю, географию и картографию. 
Оно даёт возможность ознакомиться с именами русских исследователей и мореплава-
телей, чьи открытия нашли отражение на картах, и оценить значительный вклад России 
в развитие мировой географии.

Книга будет интересна широкому кругу читателей: географам, историкам, краеведам, 
а также всем, кто интересуется историей русских географических открытий и желает 
углубить свои знания о мире. Она станет ценным ресурсом для студентов и преподава-
телей, а также для всех, кто увлечён географией и историей Отечества.

Авторы выражают искреннюю благодарность научным сотрудникам Института На-
следия за помощь в подготовке данной работы: А. В. Окорокову, Ю. С. Путрику, И. С. Хро-
повой, а также сотрудникам редакционно-издательского отдела Института Наследия 
М. Б. Уральцевой и М. Ю. Маякову. Отдельная благодарность Л. Н. Зинчук и С. В. Яков-
левой — сотрудникам отдела картографических изданий Российской государственной 
библиотеки (РГБ) за предоставленные для изучения картографические материалы.

Исп. литература: Турко Н. Н., Добролюбова К. О. Географические названия форм подводного рель-
ефа // Вестник РАН. 2020. T. 90. № 8. С. 703–713.
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глава 1. русские географические названия 
в арктике

1.1. северный ледовитый океан

1.1.1. история открытия и исследования

Северный Ледовитый океан находится в полярной области Земли, ограниченной 
материками Евразией и Северной Америкой. Его акватория делится на несколько частей: 
Арктический бассейн, представляющий собой глубоководную центральную область 
океана, окружённую материковым склоном; Северо-Европейский бассейн, включающий 
Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое моря; Канадский бассейн, состоящий 
из проливов Канадского Арктического архипелага, Гудзонова залива и моря Баффина, 
а также моря, находящиеся на евразийской материковой отмели, такие как Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское [2, 4, 8]. Центральная область Арктическо-
го бассейна характеризуется круглогодичным ледовым покровом, состоящим из дрей-
фующих льдов. В зимний период площадь морского льда значительно увеличивается, 
охватывая практически всю акваторию океана, за исключением Норвежского моря, где 
сохраняется открытая вода благодаря влиянию тёплого течения.

Северный Ледовитый океан — самый маленький по площади и глубине среди пяти 
океанов. Его площадь составляет 14,75 млн кв. км, что составляет 4 % от общей площади 
Мирового океана без учёта островов, глубина колеблется от 3000 до 4800 м, а средняя 
глубина достигает 1200 м, что примерно в три раза меньше, чем у других океанов и Ми-
рового океана в целом (3795 м) [4, с. 263–264]. Отличается высокой долей шельфа от 
общей площади рельефа дна. Вместе с подводными окраинами материков она составля-
ет 70 % дна океана (доля шельфа в общей площади Мирового океана около 7 %). В шель-
фовой зоне находится большое количество островов (второе место после Тихого океана). 
Самые крупные — Гренландия и Канадский Арктический архипелаг. В  глубоководной 
океанической части Северного Ледовитого океана острова отсутствуют.

К Северному Ледовитому океану прилегают территории Дании (Гренландии), Ис-
ландии, Канады, Норвегии, России и США. По международному праву каждая из этих 
стран (за исключением Исландии) обладает своим национальным сектором Арктики, 
границы которого сходятся к Северному полюсу.

Северный Ледовитый океан впервые был выделен как самостоятельный в 1650 г. ни-
дерландским картографом Б. Варениусом, который назвал его Гиперборейским. В рус-
ских источниках XVII–XVIII  вв. встречаются названия: Море-океан, Ледовитое море, 
Северное Полярное море, Ледовитый океан и др. [2]. Первая русская циркумполярная 
карта Северного Ледовитого океана была составлена М. В. Ломоносовым в 1763 г., где мес-
то полярной области имело обозначение Сибирский океан. В 20-х гг. XIX в. адмирал 
Ф. П. Литке предложил название Северный Ледовитый океан, которое в 1935 г. было 
официально утверждено для обозначения на картах СССР [8, с. 6]. В зарубежных странах 
используют название Арктический океан, принятое Лондонским географическим об-
ществом в 1845 г.
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Самый первый период исследования Северного Ледовитого океана связан с промыс-
ловым освоением его окраинных морей, находящихся в шельфовой зоне, и поисками 
северных морских путей в Восточную Азию. В XVII–XVIII вв. российские землепроходцы 
и мореплаватели внесли существенный вклад в изучение побережья и многочисленных 
островов Северного Ледовитого океана. Первые научные сведения о природе Арктики 
были получены в результате плавания государственной высокоширотной экспедиции 
В. Я. Чичагова в поисках северного морского прохода через Арк тический бассейн в Тихий 
океан и южные моря. Она была инициирована и научно подготовлена М. В. Ломоносовым. 
Из-за сложной ледовой обстановки экспедиция достигла только Шпицбергена, но смогла 
выполнить разнообразную программу исследований, разработанную великим русским 
учёным [3]. В XIX в. в результате многочисленных плаваний, в том чис ле кругосветных, 
существенно расширились географические знания, а на картах по явилось много русских 
названий. В пределах зарубежной Арктики особенно много русских географических на-
званий располагается в районах Шпицбергена и Аляски. История их появления подроб-
но представлена в соответствующих разделах данной книги.

Первые попытки достичь полюса и провести исследования были предприняты экс-
педицией Д. Нэрса на кораблях «Дискавери» и «Алерт» в 1875–1876 гг. Они смогли про-
двинуться до 83°20,26’  с.  ш. Затем в  1893–1899 гг. экспедиция Ф. Нансена на корабле 
«Фрам» достигла 86°13,6’ с. ш., что стало значительным достижением. В то время суще-
ствовало упрощённое мнение о том, что дно Арктического бассейна представляет собой 
единую глубоководную чашу.

Систематическое и масштабное изучение рельефа дна Арктического бассейна нача-
лось лишь в конце 1930-х гг. После этого произошёл прорыв в представлениях о геоло-
гии Арктики. В 1937–1938 гг. первые измерения глубин и отбор проб грунта осущест-
вила экспедиция на первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1») 
под руководством И. Д. Папанина. Параллельно ценные данные были получены в ходе 
дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов» в 1937–1940 гг. Эти экспедиции пока-
зали, что дно океана имеет более сложную структуру, чем предполагалось ранее [8, с. 6]. 
В 1948 г. с началом работ ежегодных советских высокоширотных воздушных экспедиций 
были получены новые важнейшие сведения о строении дна Северного Ледовитого океа-
на. Так, высокоширотными экспедициями «Север-1» и «Север-2» было установлено, что 
центральную часть Арктического бассейна пересекает вытянутый в меридиональном 
направлении подводный хребет, который возвышается на 2–3 км над окружающими 
пространствами дна. Он проходит почти через Северный полюс и простирается при-
мерно на 1800 км от Новосибирских о-вов до о. Элсмир в Канадском арктическом ар-
хипелаге. Этот подводный хребет был назван в честь выдающегося русского учёного 
М. В. Ломоносова, ещё в 1762 г. предсказавшего наличие в центральной части Арктики 
островов, которые могли бы влиять на направление морских течений.

Начиная с 1950 г. базой для широких исследований стали организованные научно-
исследовательские дрейфующие станции «Северный полюс» («СП»). С конца 1960-х гг. 
для определения глубин океанского дна стала применяться площадная авиадесантная 
сейсмическая и эхолотная съёмки со льда, которые помогли установить континенталь-
ную природу хребта Ломоносова, являющегося своеобразным мостом, соединяющим 
Гренландскую и Сибирскую континентальные окраины [4, 7].

Результатом интенсивных исследований, проведённых в эти годы, стало установление 
действительного строения рельефа дна глубоководной околополюсной части Северного 
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Ледовитого океана. Крупнейшим частям рельефа дна океана были присвоены имена 
русских и советских учёных, а также названия научных судов и дрейфующих станций. 
Осевое место в океане занимает хребет Ломоносова, который представляет собой про-
тяжённый блок континентальной коры и разделяет океан на два крупных бассейна: Ев-
разийский и  Амеразийский. В  Евразийском бассейне параллельно ему расположен 
хребет Гаккеля, являющийся продолжением Срединно-Атлантического хребта, а также 
глубоководные котловины Амундсена и Нансена. В Амеразийском бассейне находится 
хребет Менделеева с поднятием Альфа и глубоководные котловины Макарова, Подвод-
ников, Канадская и котловина СП.

В дальнейшем была проведена большая работа по стандартизации всех употребляв-
шихся и новых названий отдельных частей рельефа Северного Ледовитого океана с целью 
их единообразного использования на всех международных батиметрических, геоморфо-
логических и физиографических картах. В работе принимали участие представители Арк-
тического и Антарктического института, Института геологии Арктики, Института океа-
нологии Академии наук, а также учёные США. Учитывалась не только история возникно-
вения названий объектов, но и вопросы приоритета, а также возможность их точного 
перевода на английский язык [8, с. 5–6]. Результаты этих исследований легли в основу 
первых карт Северного Ледовитого океана, опубликованных в СССР в 1966 г. и в США 
в 1968 г. В 1979 г. гидрографическими службами Канады и США была опубликована карта 
GEBCO (Генеральная батиметрическая карта океана) в масштабе 1:6  000  000. До 1998 г. она 
оставалась единственным официальным картографическим источником по рельефу дна 
Северного Ледовитого океана. В 2002 г. на основе данных карты 1998 г. была издана бати-
метрическая карта Северного Ледовитого океана масштаба 1:2 500 000 [11]. В её создании 
принимал участие Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН. В 2000 г. по инициа-
тиве международного Арктического научного комитета была создана международная 
батиметрическая карта Арктического океана (IBCAO), которая включала цифровую модель 
рельефа дна с разрешением 2,5 × 2,5 км, обновлённая позже до 0,5 × 0,5 км. В настоящее 
время широко применяются глобальные цифровые модели рельефа поверхности Земли, 
которые объединяют топографию суши и батиметрию океанов, собранные на основе 
множества глобальных и региональных данных [4, с. 263].

В 2007 г. арктическая экспедиция «Арктика-2007» на научно-исследовательском суд-
не «Академик Фёдоров» и атомном ледоколе «Россия» впервые в истории провела под-
лёдное погружение в географическую точку Северного полюса. С использованием двух 
обитаемых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» была достигнута глубина 4302 м, 
где с помощью манипулятора «Мира-1» был установлен флаг России из титана и зало-
жена капсула с посланием для будущих поколений. В погружении принимал участие 
руководитель глубоководной экспедиции, заслуженный полярник, Герой Советского 
Союза и Герой Российской Федерации А. Н. Чилингаров. Экспедиция была организована 
в рамках программы Международного полярного года 2007–2008, и одной из основных 
целей её было установление границ арктического шельфа России, включая подтвержде-
ние принадлежности подводного хребта Ломоносова к континентальному шельфу Рос-
сийской Федерации [5, с. 270].

В настоящем разделе представлены 20 географических наименований — важнейших 
структур рельефа дна Арктического бассейна, открытых советскими и российскими учё-
ными в ходе работ научно-дрейфующих станций «Северный полюс» и высокоширотных 
арктических экспедиций 1950–1960-х гг., а также нач. XXI в.
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1.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

ГАККЕЛЯ, подводный хребет. Средин-
но-океанический хребет, являющийся самым 
северным звеном в  планетарной си стеме 
подводных морфоструктур этого типа. Отно-
сится к крупнейшим частям рельефа дна Се-
верного Ледовитого океана. Имеет рифтовую 
структуру и является северным продолжени-
ем Срединно-Атлантического хребта. Отли-
чается наибольшим перепадом глубин от 400 
до 5500 м. В 1966 г. Географическое общество 
СССР присвоило этому хребту имя его пер-
вооткрывателя  — Якова Яковлевича Гаккеля 
(1901–1965), выдающегося советского океа-
нографа, полярного исследователя, руково-
дителя отдела географии и истории изучения полярных стран Научно-исследователь-
ского института Арктики и Антарктики.

Я. Я. Гаккель являлся участником многочисленных полярных экспедиций, в том числе 
на ледоколах «Сибиряков» (в 1932 г. впервые преодолел Северный морской путь за одну 
навигацию) и  «Челюскин» (знаменитый дрейф «челюскинцев» на пароходе, зажатом 
в ледяных условиях, его последующее разрушение и эвакуация участников экспедиции 
с помощью самолётов в 1934 г.). Анализ данных высокоширотной воздушной экспеди-
ции 1957 г. позволил Гаккелю первым обосновать предположение о продолжении струк-
тур Срединно-Атлантического хребта в Арк тический бассейн. В 1960 г. он создал первую 
батиметрическую карту Арктического бассейна, где уточнил представление о срединно-
арктическом хребте, и впервые показал на карте одну из его вершин (728 м), обнару-
женную на станции «СП-6». Гаккель считается основоположником криотектоники, раз-
дела ледоведения. Он также руководил составлением 1-го и 3-го томов издания «История 
открытия и освоения Северного морского пути» (1956–1969).

ГЕОФИЗИКОВ, отрог. Отрог хребта Ломоносова, отделяющий котловину Макаро-
ва от котловины Подводников. Открыт советскими исследователями.

Название было предложе-
но Алексеем Фёдоровичем 
Трёшниковым (1914–1991), 
советским океанологом. 

А. Ф. Трёшников — дирек-
тор Арктического и Антаркти-
ческого научно-исследова-
тельского института (ААНИИ) 
(1960–1981), док тор геогра-
фических наук (1963), акаде-
мик АН СССР (1981). Участ-
ник 22 экспедиций в Арктике 

Я. Я. Гаккель

А. Ф. Трёшников на почтовой марке
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и Антарктике, а также высоко широтных воздушных экспедиций «Север-2» и «Север-4». 
В 1954–1955 гг. занимал должность начальника дрейфующей станции «Северный по-
люс-3», а также участвовал во 2-й и 13-й Советских антарк тических экспедициях АН СССР 
(1956–1958 и 1967–1968). С 1977 по 1991 г. был президентом Географического общества 
СССР. Являлся главным редактором Атласа Арктики (1966–1969) и  Географического 
энциклопедического словаря (1988–1989). Занимался проблемами стандартизации на-
званий отдельных частей рельефа дна Северного Ледовитого океана с целью их исполь-
зования на международных картах.

ЕГИАЗАРОВА, подводная долина. 77°30’ с. ш., 161°00’ з. д. 
Находится на Чукотском куполе (поднятии). 

Присвоено в  2002 г. в  память о Борисе Христофоровиче 
Егиазарове (1918–1992), геологе, докторе геолого-минералоги-
ческих наук, профессоре, лауреате Государственной премии 
СССР, заслуженном геологе РСФСР, кавалере орденов Отече-
ственной войны II степени, «Знак Почёта». 

Егиазаров возглавлял научно-технический совет стран — 
членов СЭВ и ряд международных экспедиций, проводящих 
исследования в Тихом и Атлантическом океанах. Разработал 
учебный курс «Геология океанов».

ЕРМАК, подводное поднятие. Находится в юго-западной 
части котловины Нансена. Представляет собой выдвинутый в котловину выступ шель-
фа к северу от архипелага Шпицберген, который на востоке отделён от котловины 
тектоническим ущельем Литке, а на северо-западе примыкает к хребту Гаккеля.  

Названо советскими океанографами в честь первого в мире ледокола арктического 
класса «Ермак» по имени казачьего атамана и русского исследователя Сибири XVI в. 
Ермака Тимофеевича. 

Ледокол «Ермак» был спущен на воду в 1899 г. и прослужил до 1963 г. Идея его со-
здания и технического руководства принадлежит министру С. Ю. Витте и вице-адмира-
лу С. О. Макарову (в 1899 г. возглавил первое плавание ледокола). В комиссии по при-
ёмке корабля участвовали выдающийся учёный-химик Д.  И. Менделеев и  адмирал 
Ф.  Ф. Врангель. Предназначался для обеспечения круглогодичной навигации судов 
и  перевозки грузов в  Арктике, Балтике и  на Белом море. Наиболее героические 

Б. Х. Егиазаров

          

Землепроходец Ермак 
на почтовой марке

Ледокол «Ермак»
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страницы биографии корабля — участие в операции по перебазированию сил Балтий-
ского флота из Ревеля (Таллин) и портов Финляндии в Кронштадт в 1918 г. (Ледовый 
поход Балтийского флота 1918 г.), участие в снятии со льдины зимой 1938 г. полярников 
станции «Северный полюс-1» во главе с И. Д. Папаниным. Во время Великой Отечест-
венной войны обеспечивал проводку кораблей через льды Балтийского моря. В 1963 г. 
награждён орденом Ленина.

КИСЕЛЁВА, подводная гора. 82°57’ с. ш., 125°19’ з. д. Находится в предгорьях хреб-
та Альфа, расположенного между хребтом Менделеева и Канадской котловиной Аме-
разийского бассейна Северного Ледовитого океана. 

Название присвоено в 2002 г. в честь Юрия Георгиевича Киселёва (1926–2000) — 
российского арктического геофизика, доктора геолого-минералогических наук, лау-
реата Государственной премии СССР, почётного полярника и др. Ю. Г. Киселёв яв-
ляется основоположником сейс мических исследований глубоководной части Север-
ного Ледовитого океана. Участвовал в  26-й ВШЭ «Север», осуществил научное 
руководство сейсмическими работами на шести дрейфующих станциях «Северный 
полюс». Внёс крупный вклад в изучение геологического строения Арктического бас-
сейна.

Подводная гора Киселёва и подводная долина Егиазарова

КНИПОВИЧА, подводный хребет. Гренландское море. Простирается в меридио-
нальном направлении. На севере сочленяется с хребтом Гаккеля, на юге — с хребтом 
Мона. Глубина над хребтом Книповича от 300–400 до 1500–
2000 м. 

Открыт экспедициями Полярного института (ПИНРО) 
в 1960–1961 гг. Назван в честь академика Николая Михайло-
вича Книповича (1862–1939)  — российского гидробиолога, 
океа нографа, организатора науки, основателя отечествен-
ной промысловой океанологии.

КОЦЕБУ, залив. Чукотское море, Аляска. 66°20’  с.  ш., 
165°00’ з. д. 

Открыт в 1816 г. Отто Евстафьевичем Коцебу (1788–1846). 
Тогда же назван по фамилии первооткрывателя, российско-
го мореплавателя, капитана 1-го ранга, осуществившего 
три кругосветных плавания. См. гл. 2, раздел 2.1, КОЦЕБУ, 
залив. Н. М. Книпович
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ЛЕНА, подводная долина. Представляет собой 
продольную рифтовую долину срединно-океаническо-
го хребта Гаккеля в районе его соединения с хребтом 
Книповича. Средняя глубина 3500  м. Обнаружена 
в 1956–1957 гг. экспедицией на д/э «Обь» и «Лена».

Названа в честь д/э «Лена», построенного в 1953 г. 
Конструкцию корабля разработали советские учёные. 
Корпус усиленного ледового класса. Впервые приме-
нена дизель-электрическая силовая установка. Поми-
мо этого, судно имело наклон бортов на 8° от верти-
кали. Это обеспечивало при ледовом сжатии подъём 
корабля и  направляло движение льда под корпус 
судна. Судно было исключительно мореходным 
и  могло выдержать сильнейшие штормы. Большие 

запасы топлива и  воды, хорошая оснащённость элект ро-
радионавигационными приборами и наличие мощной ра-
диостанции обеспечивали возможность длительного авто-
номного плавания, а также надёжную связь с береговыми 
службами и  другими судами. Корабль являлся не только 
техническим достижением, но и символом советской науки 
и инженерной мысли. Он активно использовался для про-
ведения научных исследований, картографирования север-
ных морей и обеспечения безопасности судоходства в арк-
тическом регионе в 1955–1975 гг.

ЛИТКЕ, подводное ущелье. Находится к  северу от 
Шпицбергена. Узкая глубоководная депрессия с выпуклыми 
склонами, более крутыми в нижней части. Общий наклон 
ущелья направлен в котловину Нансена. Наибольшая глу-
бина ущелья — 5449 м, что является также максимальной 
из  известных до настоящего времени глубин Северного 
Ледовитого океана. Обнаружено во время высокоширотной 
экспедиции на ледорезе «Фёдор Литке» в 1955 г.

Названо в  честь открывшего корабля. В  1934  г. «Фёдор Литке» совершил первое 
сквозное плавание Северным морским путём с востока на запад за одну навигацию. 

В 1955 г. корабль установил мировой рекорд, 
достигнув 83°11’, не дойдя 440 морских миль 
(815 км) до Северного полюса, а затем благо-
получно возвратившись домой. Эксплуати-
ровался с 1929 по 1959 г. 

Адмирал Фёдор Петрович Литке (1797–
1882) — русский мореплаватель, географ и ис-
следователь Арктики, основатель Русского 
географического общества, президент Акаде-
мии наук (1864–1882). В  1826–1828 гг. на 
шлюпе «Сенявин» осуществил кругосветное 
плавание, которое по результатам исследо-

О. Е. Коцебу

Дизель-электроход «Лена» 
на спичечной этикетке

Ледорез «Фёдор Литке»
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ваний и описаний земель считается наиболее успешным из кругосветных экспедиций 
1-й пол. XIX в.

ЛОМОНОСОВА, подводный хребет. 88°01’ с. ш., 133°36’ в. д. 
Является наиболее значительной трансарктической морфоструктурой и представ-

ляет собой фрагмент континентальной коры, отделённой в процессе рифтогенеза от 
Евразийской окраины около 58 млн лет назад. Вытянут через район Северного полюса 
длиной 1800 км и шириной от 60 до 200 км и от Новосибирских о-вов до о. Элсмир 
в Канадском арк тическом архипелаге. В пределах российского сектора Арктики распо-
лагается его отрезок длиной около 1200 км. Высота над дном океа на от 3300 до 3700 м, 
минимальная глубина над хребтом — 954 м. 

Был открыт в 1948 г. советской высокоширотной воздуш-
ной экспедицией «Север-2» (1948 г., начальник А. А. Кузне-
цов). Результаты исследований позволили установить нали-
чие непрерывного подводного хребта между Американским 
и Евразийским континентами. Это подтвердило гипотезу 
русского учёного Михаила Василье вича Ломоносова о суще-
ствовании поднятия дна в данной части океана, высказанную 
им в труде «Краткое описание разных путешествий по се-
верным морям и показание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию» (1763). В  период с  1950 по 
1954 г. высокоширотные воздушные экспедиции и дрейфую-
щие станции уточнили конфигурацию и глубины хребта Ло-
моносова, а позднее была составлена батиметрическая карта 
Арктического бассейна. В 1954 г. Президиум Академии наук 
СССР одобрил предложение Арк тического и антарктическо-
го института о  присвоении подводному хребту имени 
М. В. Ломоносова.

МАКАРОВА, подводная котловина. Находится в  цент-
ральной части Арктического бассейна между хребтами Ломо-
носова и Альфа-Менделеева. Глубина до 3940 м. Западная часть 
котловины имеет сложный изрезанный рельеф. Котловина 
Макарова отделена от котловины Подводников отрогом хреб-
та Ломоносова. Вместе они простираются на 830 км в длину 
и 330 км в ширину.

Открыта советскими исследователями в  1950 г. и  названа 
в честь русского океанографа и полярного исследователя вице- 
адмирала Степана Осиповича Макарова (1849–1904).

МАЩЕНКОВА, подводная гора. 82°51’  с.  ш., 153°45’  з.  д. 
Находится в предгорьях хребта Менделеева в глубоководной 
части Северного Ледовитого океана. 

Названа в 2002 г. в честь Сергея Павловича Мащенкова (1958–2001), морского геофи-
зика, док тора гео лого-минералогических наук. 

С.  П.  Мащенков был одним из первых российских морских геофизиков, которые 
внедряли современные компьютерные технологии и методики в исследование геоло-
гического строения океанов. 

М. В. Ломоносов

С. О. Макаров
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МЕНДЕЛЕЕВА, подводный хребет (подводная возвышен-
ность). Находится в центральной части Северного Ледовито-
го океана. Расположен восточнее хребта Ломоносова и мери-
дионально простирается на 1200 км от шельфа Чукотского 
моря вдоль меридиана 180°. Относится к крупнейшим частям 
рельефа дна Северного Ледовитого океана. Представляет со-
бой систему хаотично расположенных плато, подводных гор, 
террас различных размеров.

Открыт в  1949 г. советской высокоширотной воздушной 
экспедицией «Север-4». Не позднее 1957 г. Географическое об-
щество СССР присвоило хребту имя Дмитрия Ивановича Мен-
делеева, выдающегося учёного-энцик лопедиста, химика, одного 
из инициаторов исследований Арктики в дореволюционный 
период. Первоначально под этим названием понималось об-

ширное поднятие с наименьшей глубиной около 1500 м, простирающееся на 1500 км 
от района о. Врангеля по направлению к Канадскому арктическому архипелагу, однако 
позднее в центральной части хребта был обнаружен разрыв в виде подводной долины 
с глубинами до 2700 м. Впоследствии частям хребта, лежащим по обе стороны подводной 
долины, были присвоены разные наименования. Название «Хребет Менделеева» сохра-
нилось лишь за частью, ближней к России, а остальную часть хребта стали называть под-
нятием Альфа (по  названию американской дрейфую щей станции «Альфа-1», которая 
работала в этом райо не Северного Ледовитого океана в 1957–1958 гг.).

ОБЬ, отмель. 81°00’ с. ш., 10°00’ з. д. Находится у северо-восточного побережья Грен-
ландии.  

Открыта в 1956 г. советскими исследова-
телями на дизель-электроходе «Обь» и назва-
на в его честь. 

«Обь» являлась транспортным судном ле-
дового класса и была флагманом советских 
антарктических экспедиций в 1955–1957 гг. 
В  составе флота работала с  1953 по 1980 г. 
Высокая техническая оснащённость, в  том 
числе электрорадионавигационными прибо-
рами и мощной радиостанцией, обеспечи-
вала возможность длительного автономного 
плавания. 5  января 1956 г. «Обь» (капитан 
И. А. Ман) первой из советских судов прибыла к берегам Антарктиды, и эта дата счита-
ется началом научных исследований Советским Союзом южного материка. В 1973 г. 
судно совершило первый в истории советских антарктических экспедиций дрейф про-
тяжённостью в 1015 км и продолжительностью в 91 день. Была достигнута самая южная 
точка в плавании — 77°05’05’’ ю. ш., 158°24’ з. д. С 1975 по 1980 г. «Обь» внес ла большой 
вклад по продлению навигаций в Арктике. Всего с борта дизель-элект рохода «Обь» было 
сделано более 70 географических открытий.

ПЕРСЕЯ, подводная возвышенность. Баренцево море. 
«Персей» — первое научно-исследовательское судно Советского Союза. Являлся ба-

зой для Плавучего морского научного института (Плавморнин), которым руководил 

Д. И. Менделеев

Дизель-электроход «Обь»
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И. И. Месяцев. Создан в 1921 г. для исследо-
вания северных морей, их островов и побе-
режий. 

В  1923  г. «Персей» отправился в  первый 
научный рейс. Тогда же на его гафеле появил-
ся собственный флаг судна — синий вымпел с 
изображением семи звёзд созвездия Персея. 
С тех пор этот вымпел стал эмблемой совет-
ских и российских научно-исследовательских 
институтов рыбной отрасли.  Всего «Персей» 
совершил 84 плавания в  Арктику. Затонул 
в  Баренцевом море после немецкого авиа-
налёта в июле 1941 г.

СЕДОВА, подводная долина. Расположена между Шпицбергеном и Гренландией. 
В сочетании с долиной Лены формирует систему рифтовых долин между хребтами Гак-
келя и Книповича. 

Названа в честь Георгия Яковлевича Седова (1877–
1914), военного моряка и  полярного исследователя, 
штурмана дальнего плавания. 

Г. Я. Седов участвовал в гидрографических экспеди-
циях, посвящённых исследованию о. Вайгач, устья 
р. Кары, Новой Земли, Карского и Каспийского морей, 
а  также устья р. Колымы и  морских подходов к  ней, 
включая Крестовую губу. Он стал организатором пер-
вой русской экспедиции к Северному полюсу на шху-
не «Святой Фока», во время которой скончался от бо-
лезни на о. Рудольфа — самом северном из островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа.

СОТРУДНИЧЕСТВА, ущелье подводное. Выделено впервые по предложению со-
ветского учёного Н. А. Белова в 1961 г. Морфологически это глубоководная ложбина 
с выпуклыми склонами сложного очертания. Наибольшая глубина равна 2700 м. Отде-
ляет хребет Менделеева от поднятия Альфа.

«СП», подводная котловина. Наименьшая из всех котловин Арктического бассейна. 
Поперечник около 150–200 км. Находится между Чукотским шельфом и хребтом Ло-
моносова. Выделена в основном по батиметрическим данным, полученным на второй 
советской научной дрейфующей станции «СП-2» (1950–1951, начальник М. М. Сомов). 

Название предложено Георгием Ивановичем Гапоненко (1926–1994), учёным в об-
ласти геофизических исследований шельфовых морей Советской Арктики, а также со-
здания технической базы для работ в океане, в том числе специализированных судов.

ЧУКОТСКОЕ МОРЕ. Окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено 
между Чукоткой и Аляской. 

Названо так по народу, населяющему Чукотский п-ов. Официально название утверж-
дено в 1935 г. Площадь 595 тыс. кв. км. 56 % площади дна занимают глубины менее 50 м, 
максимальная глубина 1256 м. Температура воды летом от +4 до +12 °C, зимой — от –1,6 
до –1,8 °C.

Г. Я. Седов

Научно-исследовательское судно «Персей» 
на спичечной этикетке
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ЧУКОТСКОЕ подводное поднятие (Чукотское плато) — большой подводный хребет 
в Северном Ледовитом океане. Представляет собой выдвинутый в океан выступ Чукот-
ского шельфа, отделённый седловиной шириной около 50 км с глубинами около 300 м. 
Круглый год покрыто льдом. Чукотское плато лежит примерно в 800 км севернее мыса 
Барроу (Аляска). 

Наиболее приподнятая часть плато была выявлена в ходе экспедиции станции «Се-
верный полюс-2» (1950–1951) — второй советской научно-исследовательской дрейфую-
щей станции. Работала со 2 апреля 1950 г. до 11 апреля 1951 г. Начальник станции — 
М. М. Сомов (1908–1973). Была открыта 12 лет спустя после закрытия в 1938 г. первой 
советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» (начальник И. Д. Папанин). Рас-
полагалась на льдине размером 2400–3000  м, которая при открытии находилась на 
76°02’ с. ш. и 166°30’ в. д. Средняя скорость дрейфа составляла 6,9 км в сутки, суммарное 
расстояние, пройденное за время работы станции, — 2600 км.
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1.2. Шпицберген

1.2.1. история открытия и исследования

Шпицберген (др.-рус. Грумант, норв. Svalbard, Свальбард) — полярный архипелаг, рас-
положенный в Северном Ледовитом океане на стыке трёх морей — Норвежского, Грен-
ландского и Баренцева, между 76°26’ и 80°50’ с. ш. и 10°00’ и 32°00’ в. д. От крайней север-
ной точки архипелага, о. Росса, до Северного полюса 1020 км. В состав архипелага входят 
три крупных острова — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Эдж, семь 
небольших островов — Медвежий, Земля Короля Карла, Белый, Надежды (Хупен) и груп-
па более мелких остров и шхер. Общая площадь их составляет около 62 тыс. кв. км [2].

Архипелаг Шпицберген представляет собой крайний северо-западный выступ ма-
териковых структур Евразии. Рельеф сформирован кристаллическими и складчатыми 
породами фундамента и  покровных осадочных комплексов. Среди возвышающихся 
остроконечных вершин, чему соответствует название, данное В. Баренцем, — Spitsbergen, 
в переводе «острые горы», встречаются также высокие плоскогорья и невысокие куполо-
образные вершины. Высшая точка — пик Ньютона (1717 м) на Западном Шпицбергене. 
Прибрежная линия сильно изрезана фьордами, в которые стекают ледники. Они зани-
мают около 60  % всей площади архипелага, около 35 тыс. кв. км. [2, 5].

Климат на Шпицбергене арктический, смягчённый тёплыми атлантическими водами 
течения Гольфстрим, проходящего у западного побережья архипелага. На свободной 
ото льда суше произрастают мхи и лишайники и другая тундровая растительность. На 
островах и в прилегающих водах гнездится около 30 видов птиц, среди основных млеко-
питающих  — белый медведь, шпицбергенский северный олень, песец, морж, нерпа, 
гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты [5].

До подписания Договора о Шпицбергене на Парижской конференции в 1920 г., ко-
торый закрепил суверенитет Норвегии, архипелаг имел статус terra nuelius — «земли, 
никому не принадлежащей». Все государства, подписавшие договор, получили право 
заниматься на архипелаге коммерческой и научно-исследовательской деятельностью. 
Значительную же и исторически сложившуюся хозяйственную деятельность на этих 
островах, кроме Норвегии, осуществляет только Россия, которая имеет на о. Западный 
Шпицберген населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также посёлки Пирамида и Гру-
мант, ныне законсервированные.

Первые упоминания Шпицбергена содержатся в русских летописях и исландских 
хрониках XII в. Некоторые приписывают открытие архипелага скандинавским викингам, 
назвавшим встреченную ими землю Свальбард (от др.-сканд. svalr + barð — холодный 
край). Согласно мнению российских исследователей, приоритет в начале промыслово-
го освоения Шпицбергена принадлежит русским поморам, которым архипелаг был 
известен уже в XIV–XV вв. Поморы считали эти земли частью Гренландии, о которой 
слышали от скандинавов как о богатом промысловом месте, и назвали её Груланд, позже 
Грумант (искаж. швед. Grönland). Здесь они вели пушной и китобойный промысел, о чём 
оставлено немало свидетельств на архипелаге. В ходе работы Шпицбергенской архео-
логической экспедиции (созд. в 1978 г.) под руководством В. Ф. Старкова было выявлено 
и обследовано около 70 поморских памятников, расположенных на западном, южном 
и восточном побережьях о-вов Шпицберген. По результатам работ составлены карты 
с обозначением мест расположения поморских промысловых становищ, которые, по 
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мнению В. Ф. Старкова, уже существовали в сер. XVI в., ещё до открытия архипелага 
В. Баренцем в 1596 г. [6].

Наиболее известными поморами считаются новгородцы из рода Старостиных. Есть 
сведения о посещении их предками Груманта ещё до основания Соловецкого монасты-
ря в Белом море в 1435 г.

Первое официальное открытие Шпицбергена принадлежит Виллему Баренцу в 1596 г. 
Являясь руководителем трёх арктических экспедиций в 1596–1597 гг., он первым нанёс 
на карту обширной акватории Баренцева моря контур западного участка архипелага 
Шпицберген и определил его координаты. С тех пор началось широкое промысловое, 
в основном китобойное, освоение Шпицбергена Великобританией, Голландией, Испа-
нией, Францией, Данией, Германией, Швецией и  Норвегией. Поморы вплоть до 
2-й пол. XIX в. поддерживали присутствие на архипелаге, периодически оставаясь на 
зимовки [2].

В современных норвежских официальных источниках — The Place Names of Svalbard, 
Norwegian Polar Institute (2003) — российскими учёными Л. М. Саватюгиным и М. В. До-
рожкиной выявлено порядка 190  топонимов российского происхождения, например 
Lomonosovberget (горы Ломоносова), Pulkovobreen (ледник Пулково), Ermaktangen (мыс 
Ермака), или указывающих на российское присутствие на Шпицбергене, например 
Russehamna, Russtfjella, Russelvа (Русский залив, Русский горный хребет, Русская река). 
Наиболее древний русский топоним — Grumanr (Грумант), сохранившийся в названи-
ях угольного месторождения (рудника), долины, ледника и горнопромышленного по-
сёлка [5].

На приведённых в данном разделе списках и карте помещено 110 географических 
названий, отражающих исторические этапы российского хозяйственного освоения 
и научных исследований на архипелаге Шпицберген. Почти все топонимы располага-
ются на суше — острова, мысы, горы, хребты, перевалы, ледники, нунатаки, долины, 
реки, плоскогорья. Также русские названия носит ряд заливов и бухт и гавань.

Несмотря на многовековую промысловую культуру на Шпицбергене, период по-
морского освоения архипелага отражает немногочисленное количество топонимов. 
Все они появились позднее, когда началось научное изучение архипелага и были от-
крыты материальные свидетельства хозяйственной деятельности русских мореходов-
промышленников.

У входа в залив Ис-фьорд о. Западный Шпицберген находится мыс Старостина (Kapp 
Starostin), носящий имя русского морехода и промышленника Ивана Старостина, кото-
рый в период с 1780 по 1826 г. неоднократно плавал, а потом 39 лет и до смерти посто-
янно проживал на Шпицбергене, занимаясь промыслом зверя. Мыс его именем был 
назван по предложению шведского исследователя Арктики Нильса Адольфа Эрика Нор-
деншельда (1832–1901), который первым обнаружил остатки становища и могилу рус-
ского промышленника и установил здесь специальный памятный знак из камней. Име-
нем известного помора также названы гора, склон и гавань [5, с. 214]. Имеются единич-
ные названия более раннего времени. Так, остров Алексеевский (в  настоящее время 
о. Эдж) был назван в 1766 г. членом Российской академии наук Петром Леруа в честь 
русского помора Алексея Химкова, вынужденного с тремя товарищами в течение ше-
сти лет оставаться на зимовке на острове в 1743–1749 гг.

Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) стоял у истоков 
изучения Шпицбергена. Незадолго до смерти он инициировал две морские секретные 
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экспедиции под началом капитана 1-го ранга Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809), 
которые были осуществлены в 1765–1766 гг. Их целью был поиск северного морского 
прохода в Тихий океан, который давал бы возможность «для пользы мореплавания и ку-
печества» добираться до южных морей в Восточную Индию.  Согласно плану, экспеди-
ция из Архангельска должна была достичь Шпицбергена, а затем, пройдя севернее бе-
регов Гренландии и Америки, добраться до Берингова пролива и Камчатки. Однако 
из-за сложной ледовой обстановки экспедиция смогла добраться лишь до Шпицберге-
на, где провела ряд научных исследований и основала первую экспедиционную базу. 
Имя Чичагова носит гора на северном побережье о. Эдж.

С начала 1800-х гг. в изучение Шпицбергена включились английские, французские, 
немецкие, шведские и норвежские экспедиции. Иностранные исследователи также при-
сваивали имена в честь русских учёных и мореплавателей, внёсших значительный вклад 
в развитие мировой науки. В 1870 г. немецким географом и картографом Августом Пе-
терманом (1822–1878) был нанесен на карту ряд топонимов, связанных с именами вы-
дающихся учёных: горы Ломоносова, гора Семёнова, гора Литке, гора Остен-Сакена, 
гора Купфера и др.

В 1912 г. шведский геолог Д. де Геер ряду исследованных им объектов (долина, ледник, 
гора и др.) северо-восточной части Земли Геера о. Западный Шпицберген присвоил 
имя Рюрик в честь первого русского князя, согласно летописям — варяга, основателя 
княжеской династии Рюриковичей.

В 1913 г. норвежская экспедиция  одному из хребтов в центральной части Земли Ос-
кара II присвоила имя российского географа и геолога Виттенбурга.

Следующий пласт топонимов связан с  научным и  хозяйственно-промышленным 
освоением архипелага, начало которому положили важнейшие государственные экс-
педиции.

Самое большое количество русских названий на Шпицбергене было присвоено гео-
графическим объектам участниками русского отделения Русско-шведской экспедиции гра-
дусных измерений в 1899–1901 г. (РГЭ). Основной задачей экспедиции являлось измерение 
дуги меридиана, что требовалось для уточнения размеров земного эллипсоида. Русскую 
градусную экспедицию возглавлял штабс-капитан Д. Д. Сергиевский, а затем Ф. Н. Чернышёв. 
Заместитель начальника экспедиции астроном А. С. Васильев по результатам проведён-
ных в течение трёх лет работ написал книгу «На Шпицберген и по Шпицбергену во 
время градусного измерения», подробно описывающую все этапы проектирования 
и создания триангуляционной сети на Шпицбергене во время экспедиции [1]. Среди 
топонимов, присвоенных географическим объектам, много имён учёных и изоб ретателей 
с мировым именем — хребет Лобачевского, гора Ковалевской, гора Кропоткина, гора 
и ледник Макарова, ледник Менделеева, гора Пахтусова, гора Струве, ледник Витковско-
го и др. Были также увековечены имена учёных, в основном астрономов, принимавших 
непосредственное участие в организации и проведении РГЭ: гора Баклунда, ледник Бе-
лопольского, хребет Бредихина, гора Гедеонова, гора Рыкачёва и др., а также руководи-
телей РГЭ — гора Сергиевского, гора Чернышёва, гора Васильева, ледник Александра. 
Вклад военных топографов и моряков, среди которых были и поморы, также отмечен 
большим количеством топонимов: гора Цингера, ледник Емелья нова, гора Сергеева, 
гора Шарапова, ледник Ястребкова и др. Именем основного экспедиционного судна 
РГЭ была названа бухта Баклан. На международном конгрессе геодезистов и астро-
номов в Париже в 1900 г. градусные измерения на Шпицбергене были признаны одним 



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

из самых выдающихся событий того времени, а вклад участников РГЭ навсегда остал-
ся увековечен в названиях географических объектов Шпицбергена [5, с. 56].

Заметный след в истории изучения Шпицбергена оставил геолог Владимир Александ-
рович Русанов (1875–1913) — видный исследователь Арктики нач. XX в. В связи с ростом 
мировой угледобывающей промышленности Шпицберген стал объектом повышенно-
го внимания со стороны многих стран, стремившихся к активному участию в разработ-
ке его угольных месторождений. В 1912 г. В. А. Русанов возглавил государственную экс-
педицию на судне «Геркулес» для обследования природных богатств Шпицбергена и вы-
явления в  пользу России угольных месторождений. Им были обнаружены четыре 
перспективных места угольной добычи промышленного значения. Всего им было уста-
новлено 28 за явочных столбов с его именем, закрепивших за Россией право на разра-
ботку угля на этих участках. Первый шпицбергенский уголь прибыл в Россию в 1913 г. 
Мыс Русанова находится в северной части Земли Норденшельда о. Западный Шпиц-
берген.

Ряд топонимов связан с дальнейшим развитием промышленной добычи каменного 
угля и её инфраструктуры на Шпицбергене в советское время. Летом 1925 г. здесь впер-
вые побывало первое научно-исследовательское экспедиционное судно Полярного 
института рыбного хозяйства и океанографии «Персей» (ледник Персей).

С 1931 г. всеми вопросами добычи угля в Арктике занимается предприятие «Арктик-
уголь». Вблизи угольных рудников функционировали три советских посёлка — Баренцбург, 
Пирамида и Грумант. В настоящее время действует лишь один: российский рудник (шах-
та) — «Баренцбург». Шахты «Пирамида» и «Грумант» законсервированы соответственно 
в 1961 и 1998 гг. Посёлок Баренцбург является культурно-историческим памятником 
советского периода освоения Арктики. Этот посёлок стал символом российского при-
сутствия и деятельности на Шпицбергене и сейчас служит базой для проведения науч-
ных исследований и культурных обменов. Несмотря на суровые климатические условия 
и удалённость, Баренцбург остаётся единственным действующим российским населён-
ным пунктом на архипелаге, привлекая внимание учёных, современных полярных ис-
следователей и туристов. Всего в данном разделе представлены 108 русских географи-
ческих названий.
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1.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЛЕКСАНДРА, ледник. 78°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван в  честь Александра  Семёновича  Васильева (1868–

1947), который был заместителем начальника Русской гра-
дусной экспедиции, являвшейся самостоятельной частью 
совместной русско-шведской экспедиции на островах 
Шпицбергена в период с 1899 по 1901 г. (РГЭ). Участники 
экспедиции провели градусные измерения на Шпицбер-
гене. Они построили сигналы (каменные маяки) и осуще-
ствили астрономо-геодезические наблюдения. Эти работы 
были направлены на определение линейной длины дуги 
меридиана в высоких широтах, что позволяло вычислить 
степень сжатия и получить точное представление о форме 
Земли. Дополнительно проводились обширные гидрогра-
фические, метеорологические, геологические, зоологиче-
ские, гидрологические и другие исследования.

АЛЕКСЕЕВА, остров. 78°30’ с. ш., 21°00’ в. д. 
Обследован РГЭ 1899–1901 гг. Тогда же назван в честь старшего штурмана экспеди-

ционного судна «Бакан» штабс-капитана корпуса флотских штурманов Николая Андре-
евича Алексеева.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Эдж), остров. 70°44’ с. ш., 22°30’ в. д. 
Назван в 1766 г. членом Российской Академии наук Петром Леруа (Пьером Леруа) 

в честь морехода и зверобоя из Мезени Алексея Химкова, который вместе с тремя това-
рищами после крушения их корабля вынужденно провёл шесть зимовок на Шпицбер-
гене в организованном ими становище (1743–1749). В 1766 г. учёный написал про них 
книгу «Приключения четырёх российских матросов, к острову Ост-Шпицберген бурею 
принесённых, где они шесть лет и три месяца прожили».

АХМАТОВА, перевал. 76°00’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь астронома-геодезиста экспедиции Виктора Викто-

ровича Ахматова (1875–1934). После возвращения со Шпицбергена В. В. Ахматов был 
назначен хранителем Астрономической обсерватории при Санкт-Петербургском уни-
верситете.

БАКАН, бухта. 78°40’ с. ш., 21°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в  честь транс-

порта «Бакан». 
Судно использовали для экспедиционного 

обеспечения, транспортировки учёных и на-
учного оборудования, а  также для высадки 
экспедиционных отрядов и поддержания свя-
зи между различными пунктами. На борту 
судна также проводились гидрографические 
исследования. До участия в градусной экспе-
диции «Бакан» использовался в качестве воен-Экспедиционное судно «Бакан»

А. С. Васильев  
на сооружённом сигнале 

на мысе Ли
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ного транспорта для охраны морских промыслов в Барен-
цевом море.

БАКАНИНА, ледник. 74°40’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в  честь матроса экспедиции 

Баканина.

БАКЛУНДА, гора. 78°40’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа Русской градусной экспедицией 1899–1901 гг. 

в честь директора Пулковской обсерватории Оскара Анд-
реевича Баклунда (1846–1916). 

Академик О. А. Баклунд входил в Комиссию по градус-
ному измерению на островах Шпицбергена при Российской 
Академии наук.

БЕЛОПОЛЬСКОГО, ледник. 76°40’ с. ш., 16°20’ в. д. 
Назван в честь Аристарха Аполлоновича Белопольского 

(1854–1934), академика Императорской Академии наук, 
выдающегося русского и советского астронома и астро-
физика, внёсшего существенный вклад в развитие астро-
спектроскопии. 

А. А. Белопольский стал первым, кто экспериментально 
подтвердил эффект Доплера для света. Занимался развити-
ем и оснащением Пулковской обсерватории.

БЕРЕЗНИКОВА, ледник. 74°40’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь русского консула в Нор-

вегии Владимира Александровича Березникова (1861–1918), 
члена комиссии по снаряжению экспедиции, посетившего 
Шпицберген в 1900 г.

БЛАРАМБЕРГА, гора. 78°10’ с. ш., 23°00’ в. д. 
Названа немецким картографом А. Петерманом в честь 

русского военного топографа генерал-лейтенанта Ивана 
Фёдоровича Бларамберга (1800–1878). 

В разное время И. Ф. Бларамберг возглавлял Военно-то-
пографическое депо (1956–1963), Военно-топографическую 
часть ГУ Главного штаба (1863–1867), Корпус военных то-
пографов (1866–1867).

БРЕДИХИНА, хребет. 76°50’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в  честь астронома Фёдора 

Александровича Бредихина (1831–1904), заслуженного про-
фессора и декана физико-математического факультета Мос-
ковского университета. Академик Ф.  А. Бредихин входил 
в Комиссию по градусному измерению на островах Шпицбергена при Российской ака-
демии наук.

БУНГЕ, гора. 77°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной экспедиции на Шпиц-

берген, врача и зоолога Александра Александровича Бунге (1851–1930).

А. А. Белопольский

О. А. Баклунд. 
Худ. Э. О. Баклунд

И. Ф. Бларамберг
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БУНГЕ, ледник. 76°40’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь А. А. Бунге.

БУНГЕ, озеро. 76°45’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названо РГЭ в честь А. А. Бунге.

БУНГЕ, плоскогорье. 76°45’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названо РГЭ по фамилии А. А. Бунге.

БУНГЕ, река. 76°45’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названа РГЭ по фамилии А. А. Бунге.

БЭРА, гора. 77°50’ с. ш., 21°30’ в. д. 
Названа немецким картографом А. Петерманом в честь 

русского естествоиспытателя и  путешественника Карла 
Максимовича Бэра (1792–1876).

ВАСИЛЬЕВА, гора. Остров Западный Шпицберген. 
78°40’ с. ш., 20°30’ в. д. 

Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь заместителя началь-
ника Русской градусной экспедиции астронома Александ-
ра Семёновича Васильева (1868–1947). См.: АЛЕКСАНДРА, 
ледник.

ВАСИЛЬЕВА, ледник. 76°40’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь А. С. Васильева.

ВАСИЛЬЕВА, перевал. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника Русской гра-

дусной экспедиции на Шпицберген матроса Васильева.

ВИТКОВСКОГО, ледник. 76°40’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в  честь русского геодезиста 

и  топографа, астронома Василия Васильевича Витковского 
(1856–1824), автора ряда фундаментальных трудов и статей 
по геодезии и топографии, за которые был удостоен в 1909 г. 
Большой золотой медали имени Ф. П. Литке, учреждённой 
Русским географическим обществом в 1873 г.

ВИТТЕНБУРГА, хребет. 78°30’ с. ш., 13°00’ в. д. 
Назван в 1913 г. норвежской экспедицией в честь Павла 

Владимировича Виттенбурга (1984–1968), российского и со-
ветского учёного-географа, геолога, арктического исследо-
вателя, почётного полярника.

ВОЕЙКОВА, мыс. 78°30’ с. ш., 21°30’ в. д. 
Назван РГЭ в честь Александра Ивановича Воейкова (1842–1916), выдающегося учё-

ного, географа, метеоролога, климатолога, создателя сельскохозяйственной метеороло-
гии, действительного статского советника.

ВОЛКОВИЧА, гора. 77°20’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь судового врача экспедиционного судна «Бакан» 

Андрея Николаевича Волковича.

К. М. Бэр

А. А. Бунге

В. В. Витковский
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ГАВРИЛОВА, гора. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ в 1899–1901 гг. матро-

са Гаврилова.

ГАНСКОГО, ледник. 78°40’ с. ш., 20°30’ в. д. 
Назван Русской градусной экспедицией 1899–1901 гг. 

в  честь участника РГЭ астронома Алексея Павловича 
Ганского (1870–1908).

ГЕДЕOHOBA, гора. 76°30’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь Дмитрия Данило-

вича Гедеонова (1854–1908), русского астронома, геоде-
зиста, топографа, директора Ташкентской обсерватории. 

Д. Д. Гедеонов принимал участие в многочисленных экспеди-
циях по определению координат астрономо-геодезических пунк-
тов в  Средней Азии, разработал способ определения поправок 
часов по наблюдениям звёзд (способ Гедеонова), является автором 
нового метода точного нивелирования (1884). В 1905 г. был награж-
дён Золотой медалью Русского географического общества имени 
Ф. П. Литке.

ГРУЗДЕВА, ледник. 78°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван в 1899–1901 гг. РГЭ в честь участника экспедиции воен-

ного моряка Арсения Груздева.

ДИТЛОВА, гора. 79°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь механика экспедиционного 

судна «Бакан» Бориса Александровича Дитлова.

ДМИТРИЕВА, ледник. 76°50’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь участника экспедиции гелиографа офицера Петра 

Дмитриева.

ЕМЕЛЬЯНОВА, ледник. 77°20’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Назван в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа капитана Петра Павловича 

Емельянова.

ЕРГОМЫШЕВА, горы. 78°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названы РГЭ 1899–1901 гг. в честь командира экспеди-

ционного судна «Бакан» (в 1899 и 1900 гг.) капитана 2-го ран-
га Константина Львовича Ергомышева (1856–1916).

ЖДАНОВА, гора. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. помора Жда-

нова.

ЖУКОВСКОГО, гора. 77°30’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь матроса РГЭ 1899–1901 гг. Николая Жу-

ковского.

ЗИГЕЛЬ, гора. 77°40’ с. ш., 21°00’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа 

Михаила Михайловича Зигеля (1866 — ?).

П. В. Виттенбург

Д. Д. Гедеонов

К. Л. Ергомышев
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КАРПИНСКОГО, гора. 79°00’ с. ш., 19°30’ в. д. 
Названа участниками РГЭ в честь академика Александра Пет-

ровича Карпинского (1847–1836). 
А. П. Карпинский — русский и советский учёный-геолог, па-

леонтолог и горный инженер, профессор, директор Геологиче-
ского комитета (1885–1903), входил в Комиссию по градусному 
измерению на островах Шпицбергена при Российской Акаде-
мии наук. Является первым выборным президентом Российской 
академии наук (1917). А.  П. Карпинский считается одним из 
основателей русской геологической школы. В 1947 г. Академия 
наук СССР учредила Золотую медаль Карпинского, присуж-
даемую за выдающийся вклад в области геологии.

КЛЕМЕНТЬЕВА, горы. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названы в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. топографа Клементьева.

КОВАЛЕВСКОЙ, гора. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Открыта РГЭ в 1900 г. и названа в честь знаменитого рус-

ского математика Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891).

КОВАЛЕВСКОЙ, долина. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Названа РГЭ в честь С. В. Ковалевской.

КОМАРОВА, гора. 79°00’ с. ш., 18°00’ в. д. Названа в честь 
участника РГЭ 1899–1901 гг. механика экспедиционного суд-
на «Бакан» Александра Дмитриевича Комарова.

КОНСТАНТИН (Сёркапё), остров. 76°30’ с. ш., 16°35’ в. д. 
Назван РГЭ в честь президента Петербургской АН, пред-

седателя Комиссии по градусному измерению на островах 
Шпицбергена при Российской Академии наук в  1899–
1901 гг. великого князя Константина Константиновича Рома-
нова (1858–1915). 

Русско-шведская градусная экспедиция была организо-
вана при поддержке Шведской Королевской академии наук 
и Российской Академии наук. Шведскую комиссию по ру-
ководству градусными измерениями на Шпицбергене воз-
главлял кронпринц Густав.

КОНСТАНТИНА, острова. 76°30’ с. ш., 16°20’ в. д. 
Названы участниками РГЭ 1899–1901 гг. по имени К. К. Ро-

манова.

КОСТИНСКОГО, горы. 77°20’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названы по фамилии участника РГЭ 1899–1901 гг. Сергея 

Константиновича Костинского.

КРОПОТКИНА, гора. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921), русского философа, пуб-

лициста, географа и исследователя Сибири, Центральной Азии и Приамурья, одного из 
теоретиков анархизма.

А. П. Карпинский

С. В. Ковалевская

К. К. Романов
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КУПФЕРА, гора. 77°50’ с. ш., 21°30’ в. д. 
Названа А. Петерманом в 1870 г. в честь русского физика 

академика Адольфа Яковлевича Купфера (1799–1865). 
А. Я. Купфер — крупнейший физико-химик, метролог, 

основатель первого метрологического и поверочного уч-
реждения — Депо мер и весов и Главной физической об-
серватории (впоследствии — Главная геофизическая обсер-
ватория имени А. И. Воейкова).

ЛЕБЕДЕВА, гора. 76°45’ с. ш., 16°20’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. матроса Ле-

бедева.

ЛИТКЕ, горы. Остров Эдж. 78°00’ с. ш., 21°30’ в. д. 
Названы немецким картографом А. Петерманом в честь Фёдора Петровича Литке 

(1797–1882), выдающегося мореплавателя, географа, исследователя Арктики, основате-
ля и первого вице-председателя Русского географического общества, генерал-адъютан-

та (1842), адмирала (1855), президента 
Академии наук (1864–1882). 

В честь заслуг выдающегося иссле-
дователя в 1873 г. Русское географиче-
ское общество учредило Золотую ме-
даль имени Ф. П. Литке. Эта награда 
вручается за выдающиеся достижения 
русских учёных в области математиче-
ской и физической географии, а также 
иностранных учёных за их вклад в фи-
зико-географическое изучение Рос-
сии.

ЛОБАЧЕВСКОГО, хребет. Южная часть о. Западный Шпиц-
берген. 

Хребет и равнину открыл А. С. Васильев, участник Русско-
шведской экспедиции на Шпицберген в 1900–1901 гг., и дал 
название этому объекту в честь русского математика, создате-
ля неевклидовой геометрии Николая Ивановича Лобачевского 
(1792–1856), названного известным английским математиком 
Уильямом Клиффордом «Коперником геометрии».

ЛОМОНОСОВА, горы. 78°00’ с. ш., 22°00’ в. д. 
Названы немецким картографом А. Петерманом в  честь 

великого русского учёного-энциклопедиста Михаила Василь-
евича Ломоносова (1711–1765). 

М. В. Ломоносов стал первым русским географом, который 
инициировал научное изучение Арктики. Он считал, что освое-
ние Северного морского пути является главной задачей для развития государства. В сво-
их трудах он поднимал вопросы о необходимости создания флота, который мог бы обес-
печить безопасность морских путей и способствовать торговле с другими странами. 
Ломоносов также предлагал проводить научные экспедиции для изучения географии, 

П. А. Кропоткин

Золотая медаль имени Ф. П. Литке  
Русского географического общества

Н. И. Лобачевский 
на почтовой марке
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климата и  природных ресурсов се-
верных территорий. Его идеи легли 
в основу дальнейших исследований 
и  экспедиций в  Арктику, которые 
в  итоге привели к  более глубокому 
пониманию полярного региона и его 
значения для России.

ЛОМОНОСОВА, ледниковое пла
то. 78°00’ с. ш., 22°00’ в. д. 

Названо участниками РГЭ в честь 
М. В. Ломоносова.

МАКАРОВА, гора. 79°00’  с.  ш., 
17°30’ в. д. 

Названа в 1900 г. астрономом РГЭ А. С. Васильевым в честь Степана Осиповича Ма-
карова (1849–1904), русского военно-морского деятеля, героя русско-японской войны, 
океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала.

МАКАРОВА, ледник. 79°40’ с. ш., 11°30’ в. д. 
Назван участниками РГЭ в честь С. О. Макарова.

МАТИСЕНА, нунатак. 77°40’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь Фёдора Андреевича Мáтисена (1872–1921), русско-

го морского офицера, военного гидрографа и путешественника, члена Русского геогра-
фического общества.

МЕНДЕЛЕЕВА, ледник. 76°55’ с. ш., 16°20’ в. д. Расположен на земле Серкапп — край-
ней южной части о. Западный Шпицберген. Имеет длину около 8 км.

Назван в честь великого русского учёного-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Мен-
делеева (1834–1907). 

МИДДЕНДОРФА, гора. 78°10’ с. ш., 21°30’ в. д. 
Названа в 1870 г. немецким картографом А. Петерманом в честь русского путешест-

венника академика Александра Фёдоровича Миддендорфа 
(1815–1894).

МИНКИНА, гора. 78°30’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь её участника помора 

Минкина.

МОРШНЕВА, ледник. 77°40’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Назван в 1899–1901 гг. в честь участника РГЭ унтер-офи-

цера Моршнева.

НОСКОВА, перевал. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Открыт А.  С. Васильевым. Назван им в  1899–1901 гг. 

в честь матроса Носкова, участника Русско-шведской гра-
дусной экспедиции на Шпицберген.

ОЛЬГИ, пролив. Находится между о. Алексеевским 
(Эдж) и Землёй Короля Карла. 

М. В. Ломоносов на почтовой марке

Великая княжна Ольга. 
Худ. Ф. К. Винтерхальтер
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Пролив получил своё название в честь великой княжны 
Ольги (1822–1892), второй дочери Николая I и Шарлотты Прус-
ской, а также родной сестры Александра II. В 1846 г. она вы шла 
замуж за Карла I Вюртембергского и в 60-е гг. XIX в. была ко-
ролевой Вюртемберга.

ОСТЕНСАКЕНА, гора. 78°00’ с. ш., 22°30’ в. д. 
Названа немецким картографом А. Петерманом в  честь 

Фёдора Романовича Остен-Сакена (1832–1916), учёного и го-
сударственного деятеля, вице-президента Русского гео-
графического общества, совершавшего экспедиции к берегам 
Японского моря, к о. Цейлон и по Средней Азии.

ОСТРОГРАДСКОГО, гора. 77°00’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Названа в честь русского математика Михаила Васильеви-

ча Остроградского (1801–1861/1862).

ПАХТУСОВА, гора. 77°40’ с. ш., 18°30’ в. д. 
Открыта А. С. Васильевым в 1900 г. Названа 

им в честь исследователя Белого моря и Новой 
Земли подпоручика корпуса флотских штурма-
нов Петра Кузьмича Пахтусова (1800–1835).

ПЕДАШЕНКО, ледник. 78°40’ с. ш., 21°00’ в. д. 
Назван в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. 

русского аст ронома-геодезиста Алексея Дмит-
риевича Педашенко (1870–1905).

ПЕРСЕЙ, ледник. 77°20’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Назван в честь самого первого научного экспе-

диционного судна «Персей», специально обору-
дованного для плавания во льдах. В морях Север-
ного Ледовитого океана с 1923 по 1941 г. «Персей» 
совершил 84 научные экспедиции.

ПЕТРОВА, ледник. 78°40’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Рус-

ской градусной экспедиции на Шпицберген по-
мора Николая 
Петрова.

РОГАЧЁВА, хребет. 78°30’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Русской 

градусной экспедиции на Шпицберген помора Рога-
чёва.

РУСАНОВА, мыс. 76°05’ с. ш., 15°00’ в. д. 
Назван в честь Владимира Александровича Руса-

нова (1875–1913), русского полярного исследователя, 
геолога, руководителя научных экспедиций на Новую 
Землю. 

Ф. Р. Остен-Сакен

П. К. Пахтусов

Экспедиционное судно «Персей»

В. А. Русанов  
на почтовом конверте
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В 1912 г. В. А. Русанов возглавил экспедицию на судне «Геркулес», открывшую не-
сколько месторождений каменного угля на Шпицбергене.

РЫКАЧЁВА, гора. 79°00’ с. ш., 19°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в честь академика 

Михаила Александровича Рыкачёва (1840–1919), 
русского гидрометеоролога, директора Главной 
физической обсерватории в Санкт-Петербурге. 

М. А. Рыкачёв входил в Комиссию по градус-
ному измерению на островах Шпицбергена при 
Российской академии наук. Является одним из 
основоположников гидрологических прогнозов, 
инициатором и  руководителем магнитной 
съёмки поверхности Земли в России. Иниции-
ровал создание при Главной физической обсер-

ватории службы погоды и расширение по стране сети метеорологических станций. 
В 1877 г. за труд «О распределении атмосферного давления в Европейской России» 
был награждён Золотой медалью имени Ф. П. Литке.

РЮРИК, долина. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в 1912 г. в честь русского князя Рюрика шведским географом бароном Гер-

хардом Якобом де Гером (де  Геером) (1858–1943), выдающимся шведским геологом 
и географом, полярным исследователем.

РЮРИК, ледник. 75°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя Рюрика.

РЮРИК, хребет. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Назван в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя Рюрика.

РЮРИКА, гора. 77°50’ с. ш., 18°30’ в. д. 
Названа в 1912 г. Г. Я. де Гером в честь русского князя Рюрика.

САВИЧА, гора. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Названа в честь русского астронома Алексея Николаевича Савича (1811–1883).

САВИЧА, озеро. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Названо в честь А. Н. Савича.

САМАРИНА, ледник. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Назван в 1899–1901 гг. в честь участника Русской градусной 

экспедиции на Шпицберген помора из Мезени Самарина.

СЕМЁНОВА, гора. 78°00’ с. ш., 22°30’ в. д. 
Названа немецким картографом А. Петерманом в  1870 г. 

в честь Петра Петровича Семёнова (П. П. Семёнова-Тян-Шан-
ского) (1827–1914). 

П. П. Семёнов — крупнейший русский географ и путеше-
ственник, общественный и государственный деятель, который 
более 50 лет занимался организацией экспедиций для изучения 
территории России и  соседних стран. Его называют «отцом 
русской географии», а историки науки считают его основателем 

М. А. Рыкачёв

П. П. Семёнов-Тян- 
Шанский
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отечественной школы географов-путешественников. Являлся организатором первой 
переписи населения в Российской империи в 1897 г.

СЕРГЕЕВА, гора. 76°50’ с. ш., 15°30’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. офицера экспедиционного судна «Бакан» 

А. М. Сергеева

СЕРГЕЕВА, перевал. 76°50’ с. ш., 15°40’ в. д. 
Назван в честь А. М. Сергеева.

СЕРГИЕВСКОГО, гора. 77°30’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названа в честь руководителя РГЭ 1899–1901 гг. штабс-капитана Дмитрия Дмитри-

евича Сергиевского (1867–1920).

СИДОРОВА, гора. 78°00’ с. ш., 23°00’ в. д. 
Названа немецким картографом А. Петерманом в 1870 г. в честь сибирского золото-

промышленника, инициатора освоения Северного морского пути Михаила Констан-
тиновича Сидорова (1823–1887).

СМЫСЛОВА, гора. 78°30’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. помора Смыслова.

СОКОЛОВА, гора. 78°00’ с. ш., 13°40’ в. д. 
Названа в честь русского палеонтолога Дмитрия Николаевича Соколова (1867–1922).

СОКОЛОВА, гора. 76°45’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названа в честь астронома Пулковской обсерватории Алексея Петровича Соколова 

(1853–1910).

СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, хребет. 76°50’ с. ш., 15°30’ в. д. 
Открыт в 1900 г. участниками РГЭ 1899–1901 гг. 
Назван в честь русского математика С. В. Ковалевской.

СТАРОСТИНА, гора. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Названа в честь русского промышленника и полярного 

морехода Ивана Старостина (? — 1826). 
С 1780 г. И. Старостин неоднократно совершал плавания 

в район Западного Шпицбергена (Ис-фьорд), более 30 лет 
проводил зимовки на этом острове. Умер и был похоронен 
на южном мысу Ис-фьорда в 1826 г.

СТАРОСТИНА, мыс. 78°00’ с. ш., 13°30’ в. д. 
Назван шведским мореплавателем, истори-

ком-картографом и  исследователем Арктики 
А. Норденшельдом в честь И. Старостина.

СТЕПАНОВА, гора. 77°10’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ 1899–1901 гг. 

матроса Степанова.

СТРУВЕ, гора. 76°50’ с. ш., 15°30’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в  честь Василия 

Яковлевича Струве (1793–1864). 

Иван Старостин

Мыс Старостина
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В. Я. Струве — российский немецкий астроном, геодезист, географ, один из осново-
положников звёздной астрономии, разработчик проекта и первый президент Пулков-
ской обсерватории, член-учредитель Русского географического общества. Под его ру-
ководством было проведено множество крупных исследований, относящихся к астро-
номии и геодезии.

ТАТЬЯНЫ, гора. 76°50’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в  честь участника экспедиции Татьяны Семёновны 

Васильевой, работавшей в Пулковской обсерватории.

ТАТЬЯНЫ, перевал. 76°55’ с. ш., 16°40’ в. д. 
Назван в честь Т. С. Васильевой.

ТИМЕРТА, гора. 78°00’ с. ш., 21°00’ в. д. 
Названа РГЭ 1899–1901 гг. в  честь участника экспедиции старшего офицера 

«Ледокола № 2» О. Тимерта.

УНКОВСКОГО, гора. 79°00’ с. ш., 18°30’ в. д. 
Назван РГЭ 1899–1901 гг. в честь вахтенного начальника экспедиционного судна «Ба-

кан» мичмана Константина Александровича Унковского.

ФРИДРИХА, гора. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь русского геолога академика Фёдора (Фридриха) Богдановича Шмид-

та (1832–1908).

ХАРИТОНОВА, гора. 78°05’ с. ш., 14°20’ в. д. 
Названа в честь А. Харитонова, опубликовавшего в 1851 г. материалы о Шпицбергене.

ХИМКОВ, гора. 78°30’ с. ш., 18°30’ в. д. 
Названа в честь русских поморов Алексея и Ивана Химковых, которые вместе с дву-

мя товарищами в 1743–1749 гг. жили на Шпицбергене. См.: АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Эдж), 
остров.

ЦИНГЕРА, гора. 77°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь Николая Яковлевича Цингера (1842–1918), 

русского астронома, геодезиста и  картографа, профессора, 
член-корреспондента Санкт-Петербургской Императорской 
Академии наук, одного из руководителей Русского географи-
ческого общества, генерал-лейтенанта, члена Санкт-Петер-
бургского математического общества, основателя российской 
геодезической школы. В 1884 г. был награж дён Золотой меда-
лью имени Ф. П. Литке Русского географического общества 
за способ определения времени по высотам звёзд.

ЧЕБЫШЁВА, гора. 76°50’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Открыта РГЭ в 1900 г. Названа А. С. Васильевым в честь рус-

ского математика Пафнутия Львовича Чебышёва (1821–1894).

ЧЕБЫШЁВА, ледник. 76°55’ с. ш., 16°00’ в. д. 
Назван в честь П. Л. Чебышёва.

ЧЕРНЫШЁВА, гора. 78°50’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Открыта членом РГЭ 1899–1901 гг. А. С. Васильевым в 1900 г. 

Н. Я. Цингер
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Названа в честь академика Феодосия Николае-
вича Чернышёва (1856–1914), геолога, исследователя 
Урала и Новой Земли. 

Ф. Н. Чернышёв являлся руководителем Русской 
градусной экспедиции 1899–1901 гг. в составе Рус-
ско-шведской экспедиции градусных измерений на 
островах Шпицберген.

ЧИЧАГОВА, гора. 78°00’ с. ш., 22°00’ в. д. 
Названа в  честь Василия Яковлевича Чичагова 

(1726–1809), адмирала, полярного исследователя, 
предпринимавшего попытки пройти через Север-
ный Ледовитый океан от Шпицбергена до Камчат-
ки (научный проект М. В. Ломоносова). Командовал флотом во время войны со шве-
дами 1788–1790 гг.

    

В. Я. Чичагов и экспедиционные судна «Чичагов», «Бабаев» и «Панов»

ШАРАПОВА, гора. 78°20’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Названа участниками РГЭ 1899–1901 гг. в честь помора-мезенца Степана Шарапова.

ШЕНРОК, гора. 77°20’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Названа в честь участника РГЭ на Шпицберген 1899–1901 гг. геофизика Александра 

Михайловича Шенрока (1853–?).

ШМИДТА, гора. 78°00’ с. ш., 18°00’ в. д. 
Названа в честь русского геолога и ботаника академика 

Фёдора Богдановича Шмидта (1832–1908).

ШОКАЛЬСКОГО, течение. Северный Ледовитый океан, 
к северу от Шпицбергена. 

Названо в честь Юлия Михайловича Шокальского (1856–
1940), русского и советского учёного-географа, гидрографа, 
океанографа, картографа, генерал-лейтенанта (1912), пред-
седателя Русского географического общества в  1917–
1940 гг. 

Ю. М. Шокальский предложил термин «Мировой океан». 
Является автором капитального труда «Океанография» 
(1917). Почётный академик АН СССР. Ф. Б. Шмидт

Ф. Н. Чернышёв
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ШТЕЛЛИНГА, гора. 77°00’ с. ш., 17°00’ в. д. 
Названа в честь члена комиссии по организации РГЭ на 

Шпицберген в 1899–1901 гг. члена-корреспондента Санкт-
Петербургской Академии наук Эдуарда Васильевича Штел-
линга (1850–1922).

ШТУБЕНДОРФА, ледник. 78°50’ с. ш., 16°30’ в. д. 
Назван в честь члена комитета по снаряжению РГЭ на 

Шпицберген в 1899–1901 гг., начальника Военно-топогра-
фического управления генерал-лейтенанта Отто Эдуардо-
вича Штубендорфа (1837–1919).

ЯКИМОВИЧА, остров. 78°10’ с. ш., 20°30’ в. д. 
Назван участниками РГЭ 1899–1901 гг. в честь команди-

ра судна экспедиции «Ледокол II» Якимовича.

ЯСТРЕБКОВА, ледник. 78°50’ с. ш., 17°30’ в. д. 
Назван в 1900–1901 гг. в честь участника РГЭ на Шпиц-

берген помора Ястребкова.

Карта Шпицбергена с показанием проектированной триангуляционной сети, выполненной 
русским отделением Русско-шведской экспедицией по градусному измерению на Шпицберге-

не в 1899–1901 гг. [7]

Российский флаг из железа 
в центре Шпицбергена 

на высшей точке острова. 
Широта 78°57’, 

высота 1207,7 м. 
Из книги А. С. Васильева 

«На Шпицберген 
и по Шпицбергену» [1]
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глава 2. русские географические названия 
в тихом океане

Тихий океан — самый большой на земном шаре. Его площадь вместе с морями — 
178,7  млн кв. км, а  объём воды  — 707  млн куб. км. Они составляют соответственно 
49 и 53 % от площади и объёма вод всего Мирового океана. Тихий океан является и самым 
глубоким и по средней (4282 м), и по максимальной глубине (11 022 м), обнаруженной 
в Марианской впадине НИС «Витязь» в 1957 г.

Русские названия в пределах Тихого океана распределены неравномерно. Наличие 
большого их числа на Аляске связано с долгим этапом (1732–1867 гг.) российского ос-
воения этой территории — Русской Америки (415 названий), в Корее и прилегающих 
частях Китая и  Японии  — с  активным участием России в  освоении этого региона во 
2-й пол. XIX — нач. XX в. (213 названий), в Океании — с многочисленными русскими кру-
госветными и другими экспедициями XIX в. (около 130 названий). Подобная неравно-
мерность в нахождении русских топонимов в океане связана со сложной историей освое-
ния его территории. Основные этапы освоения Тихоокеанского побережья, характери-
зовавшиеся своими направлениями, целями и организацией, были следующими:

1. XVII–XVIII вв. — открытие и освоение Аляски. Основными целями была добыча 
пушнины и  других ресурсов Русской Америки. Путь проходил через север Сибири, 
Охотск и Камчатку. Появилось много названий, местонахождение которых было отоб-
ражено на многих картах и в атласах (мыс Гвоздёва, архипелаг Александра).

2. XIX в. (1803–1867 гг.). Для связи с Аляской и с целью освоения Мирового океана 
организуются кругосветные плавания. Цели экспедиций расширяются. За этим после-
довало открытие Антарктиды и большого числа островов в Океании: острова Россиян, 
атолл Суворова и мн. др.

3. 1867–1904 гг. Приоритетными становятся цели развития Дальнего Востока, нала-
живания связей с Японией, Китаем и другими странами бассейна Тихого океана. Появ-
ляется много русских топонимов в Японском море (Дальний). В ходе экспедиций адми-
рала С. О. Макарова и Н. Н. Миклухо-Маклая были получены выдающиеся научные резуль-
таты, а также появилось много русских топонимов на карте Тихого океана. В 1870-е гг. 
Н. Н. Миклухо-Маклай на Новой Гвинее составил карту Берега Маклая, на которой было 
показано более 50 русских названий (пролив Витязя, хребет Бэра и др.).

4. В XX в. на первое место выходят цели научного изучения океана с использовани-
ем НИС. Организуются комплексные исследования океана специально созданными 
экспедициями, береговыми станциями. Для этого создаются океанологические научные 
учреждения и международные объединения. Исследования в 1949–1979 гг. советского 
НИС «Витязь», который базировался во Владивостоке, закрыли множество белых пятен 
на картах подводного рельефа Тихого океана. В частности, были открыты и исследованы: 
возвышенности Шатского, Обручева, хребты Витязя, Ширшова, Шокальского, Богоро-
ва, Курило-Камчатский жёлоб и др. Впоследствии в Мировом океане действовало более 
70 советских и российских НИС.

Русские топонимы в количестве 737 в данной главе будут рассмотрены в рамках трёх 
регионов, различающихся по географическим условиям и времени появления названий. 
Это Аляска, северо-западная часть Тихого океана и Океания.
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2.1. аляска

2.1.1. история открытия и исследования

Рассматриваемый регион расположен в северной части Тихого океана и включает 
в себя побережье материковой Аляски (п-ова Аляска, Сьюард, Кенай) и большое число 
островов, таких как Алеутские о-ва, архипелаг Александра, о-ва Прибылова, о. Кадьяк 
и о. Святого Лаврентия. Он омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. Але-
утский архипелаг протяжённостью 1740 км насчитывает 110 крупных и множество мел-
ких островков и скал и расположен в зоне Тихоокеанского вулканического пояса.

Рельеф побережья и островов Аляски чрезвычайно разнообразен, характеризуется 
преобладанием горных массивов с крутыми склонами, глубокими долинами и скали-
стыми берегами, изрезанными многочисленными бухтами и заливами. Обилие подвод-
ных скал и рифов делает навигацию в прибрежных водах крайне сложной, существенно 
затрудняя высадку с кораблей. В пределах Берингова моря, в основном вблизи береговой 
линии Аляски, расположена мелководная шельфовая зона, постепенно переходящая 
в более глубоководные районы на востоке. Вдоль Алеутской гряды и п-ова Аляска про-
стирается глубоководный Алеутский жёлоб.

Климат Аляски холодный, большое влияние на него оказывает близость Арктики. 
Зимой северо-восточная часть Берингова моря замерзает. Полуостров Аляска и Алеут-
ские о-ва находятся в зоне субарктической тундры с низкорослой растительностью, су-
ровой зимой и коротким летом. Восточнее, в районе залива Аляска, климат теплее. Здесь 
находится лесная зона — тихоокеанские горные леса, которые выше сменяются субаль-
пийскими редколесьями.

Заселение Аляски началось в  конце ледникового периода (16–10  тыс. лет назад), 
когда группы сибирских племён впервые перешли перешеек, существовавший в то вре-
мя на месте Берингова пролива и соединявший Азию и Северную Америку. Эскимосы 
мигрировали вдоль арктического побережья, в то время как алеуты осели на Алеутском 
архипелаге. Они адаптировались к суровым условиям и сформировали уникальные куль-
туры, тесно связанные с морской средой.

Открытие Аляски европейцами произошло в результате Второй Камчатской экспе-
диции (1733–1743 гг.) под руководством капитан-командора Витуса Беринга. Это исто-
рическое плавание было инициировано Петром I и  его преемниками. Оно ставило 
перед собой задачи: установление точных границ российских владений, картографиро-
вание новых территорий, поиск новых морских путей и источников природных ресур-
сов. В июне 1741 г. экспедиция на пакетботе «Святой Пётр» под командованием В. Бе-
ринга и на пакетботе «Святой Павел» под командованием А. Чирикова вышла к берегам 
Северной Америки. Двигаясь по своему маршруту, Беринг достиг северо-западного 
побережья Аляски и открыл ряд островов Алеутского архипелага (Каяк, Чирикова, Се-
мичи, Шумагина, Булдырь, бухта Авраамия и др.), Командорские о-ва. Путь пакетбота 
Чирикова проходил южнее, и он раньше Беринга достиг побережья Америки в районе 
архипелага Александра, сделал его описание, открыл острова Алеутской гряды: Умнак, 
Адак, Агатту и Атту. На открытых островах и в прибрежных водах участники экспе-
диций обнаружили большое количество животных, имевших ценное промысловое зна-
чение — бобров, нерп, котиков и китов.
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Известно также, что побережье Аляски за девять лет до Беринга (21 августа 1732 г.) 
посетили члены команды бота «Святой Гавриил» под началом геодезиста М. С. Гвоздёва 
и подштурмана И. Фёдорова. Они произвели съёмку в районе м. Принца Уэльского (мыс 
Гвоздёва), самой западной точки Северной Америки, и отправили отчёт по результатам 
плавания в Охотск.

Несмотря на эти ранние контакты, вклад Беринга в открытие Аляски остается не-
оспоримым. Его экспедиция была гораздо более масштабной и систематической и при-
вела к подробному описанию части Алеутских о-ов и побережья Аляски. Именно Бе-
рингу принадлежит заслуга в установлении российского присутствия на этих террито-
риях, положившем начало дальнейшему освоению Аляски. В его честь были названы 
Берингово море и Берингов пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку.

В 1746 г. на основе обобщённых материалов Второй Камчатской экспедиции, а также 
плавания Гвоздёва, Адмиралтейский департамент составил «Карту генеральную Россий-
ской империи, северных и восточных сибирских берегов, прилегающих к Северному 
Ледовитому и Восточному океану, с частью вновь найденных… западных Американских 
берегов…» [7, с. 68].

После открытий Беринга и Чирикова началось активное освоение территории Аляски 
русскими. Большой пласт топонимов связан с самым ранним промысловым освоением 
Алеутских о-вов сибирскими купцами-мореходами. Начав в 1743 г. путь с Камчатки, они 
продвигались на восток вдоль Алеутской гряды к побережью Америки, попутно открывая 
и исследуя многочисленные острова, где водился ценный пушной и морской промысло-
вый зверь — котики, песцы, каланы, лисицы. В 1745 г. купец-мореход М. Неводчиков добрал-
ся до западной группы островов Алеутской гряды — Атту, Семичи и Агатту. Ему принад-
лежит первая карта этих островов, за которыми закрепилось название Ближние (самые 
ближние к Камчатке) [1, с. 28]. Следующую группу островов, открытую Берингом, — Ам-
читка и Кыска, мореходы-промышленники назвали Крысьи из-за большого количества 
грызунов, которые оказались там с обломками затонувших кораблей. В 1758 г. С. Г. Глотов 
с группой промышленников открыл самую большую восточную группу Алеутской гря-
ды — о-ва Умлак и Уналашку, и в честь обитавшего там большого количества лисиц на-
звал их Лисьи. Осваивая острова, промышленники составляли схематичные карты и опи-
си, и давали многочисленные названия, увековечивая тем самым свои имена, названия 
судов, имена святых, а также природные или специфические качества открытых терри-
торий: остров Медный, острова Крысьи, Четырёхсопочные, Андреяновские, Прибылова 
(вместе с островами Св. Георгия и Св. Павла), холм Богослова, Бобровый, Сивучий и Мор-
жовый, бухта Темнак, мыс Красный и др. Все собранные графические и пояснительные 
сведения промысловые партии отправляли в  виде рапортов в  канцелярии, и  таким 
образом собиралась ценная информация об осваиваемых землях. Колонизация остро-
вов происходила при активном взаимодействии с коренным населением Алеутских 
о-вов, которое играло ключевую роль в промысле пушнины. Этот процесс сопрово-
ждался как мирными, так и кровопролитными контактами русских с североамерикан-
скими аборигенами, о  которых напоминает, например, топоним залив Убиенных на 
о. Атту в группе Ближних о-вов.

В 1767 г. устюжский купец В. И. Шилов обобщил имеющиеся сведения и составил кар-
ту Алеутских о-вов, которую представил в Санкт-Петербурге. На карте впервые встре-
чается утвердившееся впоследствии обозначение самой восточной суши, достигнутой 
промышленниками, — Аляска [7, с. 97].
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Открытие Алеутских о-вов и Северо-Западной Америки положило начало исследо-
ванию русскими северной части Тихого океана. К числу первых правительственных экс-
педиций с целью подробной описи и картографирования Алеутских о-вов, а также других 
островов в северной части Тихого океана, относится экспедиция Криницына–Левашова 
1764 г., которая начала проводить их систематическую гидрографическую съёмку.

В 1778 г. во время Третьей кругосветной экспедиции в поисках северо-западного 
прохода Аляску посетил великий мореплаватель Дж. Кук, который владел некоторыми 
русскими картографическими материалами островов и был осведомлён о присутствии 
русских на этих территориях [7, с. 118–121]. Позднее по указу Екатерины II была орга-
низована секретная Северо-восточная географическая и астрономическая экспедиция 
Биллингса–Сарычева 1785–1794 гг. Результаты этой экспедиции, дополненные новейши-
ми данными с карт последующих кругосветных путешествий, послужили основой для 
создания лейтенантом Г. А. Сарычевым в 1826 г. «Атласа северной части Тихого океана». 
В него были включены в том числе многие топонимы, появившиеся во время промыс-
лового освоения Аляски [3, с. 34].

Следующая группа топонимов связана с дальнейшим развитием промысловой дея-
тельности и созданием первых постоянных поселений на Аляске. В 1783 г. сибирский 
купец и исследователь Г. И. Шелехов учредил частную компанию для освоения пушных 
ресурсов Северо-Западной Америки и основал первое поселение в открытой им бухте 
Трёх Святителей на о. Кадьяк. Проведя исследование острова, он открыл пролив, отде-
ляющий его от материка, что подтвердило его статус острова. Кроме того, его экспеди-
ции открыли и исследовали другие острова, входящие в Кадьякский архипелаг [1, с. 30]. 
В честь Шелехова был назван открытый им пролив, а также бухта и остров.

В 1799 г. произошло объединение всех независимых русских купеческих компаний, 
занимающихся промыслом на Аляске. С целью эффективного и масштабного освоения 
природных ресурсов Аляски и соседних территорий по указу Павла I была учреждена 
Российско-американская компания (РАК). Основание компании и начало её деятель-
ности связаны с тремя ключевыми фигурами: Г. И. Шелиховым, Н. П. Резановым, а также 
А. А. Барановым, который стал первым Главным правителем всех предприятий РАК на 
материке и  островах  — Русской Америки. Компания функционировала до продажи 
Аляски Соединённым Штатам в 1867 г. Масштабная промысловая, хозяйственная, на-
учно-исследовательская и миссионерская деятельность РАК оставила наибольший то-
понимический слой русского происхождения на Аляске и  северо-западе Северной 
Америки. РАК построила многочисленные форты и поселения (около 60), в числе ко-
торых выделялись Ново-Архангельск — главный город Русской Америки — и Форт-Росс 
в Калифорнии. Эти населённые пункты служили опорой для развития торговой, хозяй-
ственной и культурной деятельности на Аляске.

Значительная часть топонимов была присвоена по результатам плаваний кораблей 
Российско-американской компании. Морской транспорт, а также его регулярное об-
новление, были жизненно важны для обеспечения связи между Аляской и материковой 
Россией. Необходимость снабжения поселений Русской Америки активно стимулиро-
вала организацию большого количества кругосветных и полукругосветных плаваний. 
Значительное содействие в этом оказывал видный государственный деятель и крупный 
меценат граф Н. П. Румянцев. Первое русское кругосветное плавание состоялось в 1803–
1806 гг. под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Последующие много-
численные экспедиции, которые финансировала в том числе РАК, внесли значительный 
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вклад в изучение северной части и экваториальных районов Тихого океана. Кроме того, 
РАК проводила масштабные гидрографические, топографические, геологические и эт-
нографические исследования северо-западного и северного побережий, а также внут-
ренних территорий Аляски.

Среди многих прославленных имён мореплавателей и исследователей — О. Е. Коцебу, 
Г. С. Шишмарёв, А. П. Авинов, М. Н. Васильев, В. С. Хромченко, М. Н. Станюкович, Ф. П. Литке, 
В. М. Головнин,  Ф. П. Врангель,  св. Иннокентий  (Вениаминов),  А. К. Этолин,  Л. А. Загоскин, 
М. Д. Тебеньков и мн. др.

Результаты экспедиционных исследований обобщались и регулярно отображались на 
картах, сформировав, таким образом, высокую картографическую изученность российских 
владений в Северной Америке. В это время был составлен целый ряд выдающихся кар-
тографических произведений, которые обогатили мировые географические знания об 
этих территориях — «Собрание карт и рисунков» Ю. Ф. Лисянского (1812), «Путешествие 
в Южном океане и в Беринговом проливе для отыскания Северо-Восточного прохода» 
О. Е. Коцебу (1821), «Атлас Южного моря» И. Ф. Крузенштерна (1826), «Атлас северной 
части Восточного океана» Г. А. Сарычева (1826), «Путешествие вокруг света» Ф. П. Литке 
(1835), «Атлас северо-западных берегов Америки и Алеутских островов» М. Д. Тебенько-
ва (1852) [12–18]. Туда вошло значительное количество топонимов, связанных с именами 
первооткрывателей — участников экспедиций и их кораблей, с именами выдающихся 
мореплавателей прошлых лет, а также руководителей и учёных РАК.

После продажи Аляски Соединённым Штатам, которая состоялась в 1867 г., обшир-
ное российское картографическое наследие Аляски стало основой для составления соб-
ственных американских карт. В 1869 г. вышла первая американская «Береговая лоция 
Аляски» Д. Дэвидсона на основе работ Г. Ф. Миллера, Ю. Ф. Лисянского, И. Ф. Крузен-
штерна, О. Е. Коцебу, Ф. П. Врангеля, М. Д. Тебенькова и др., а также отчётов и рукопис-
ных карт РАК [3, с. 13]. Долгие десятилетия Аляска находилась в ведении военного ми-
нистерства США и называлась «Округ Аляска». В течение всего этого времени состав 
русских топонимов менялся, некоторые были изменены на американские. Вместе с тем 
появились новые русские названия, связанные с историей освоения региона Россией 
в XVIII и XIX вв. Их присваивали американские и канадские учёные и военные. В 1880 г. 
американский учёный-натуралист и путешественник У. Долл увековечил на карте имена 
многих русских путешественников и исследователей: ледник Беринга, Архимандритова 
отмель, бухта Тебенькова, мыс Фёдоровича и др.

В 1912 г. Аляска получила официальный статус территории, а в 1959 г. была объяв-
лена штатом. В период с 1928 по 1948 г. Береговой, Лесной, Гидрографической и дру-
гими службами США был присвоен широкий ряд имён в честь участников русской экс-
педиции Беринга–Чирикова, русских промысловиков, мореплавателей, а также руко-
водителей и  служащих Российско-американской компании. В  списке приведено 
37 топонимов, из них 12 имён присвоено в период 1928–1932 гг., 24 топонима — в 1933–
1938 гг., после и до 1948 г. —  единичные имена, например гора Стеллера, озеро Бензе-
мана, мыс Биллингс-хед, также в честь кораблей Российско-американской компании — 
озёра Авось, Бородино, Елена, острова Богослов, бухта Феникс и др. Кроме того, практи-
ковалось присвоение имён на основе существующих русских топонимов, которые 
использовались для обозначения соседних географических объектов. К примеру, имя 
Алексея, связанное с мысом Алексея, названным в период промыслового освоения Але-
утских о-вов в сер. XVIII в., было перенесено на ручей, озеро и перевал в горах.
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В 1967 г., к 100-летию штата Аляска, вышло первое издание «Словаря географических 
названий Аляски» Д. Орта, который явился важным вкладом в литературу по топонимии. 
Тогда словарь содержал около 44 000 названий, частью которых являлись русские имена, 
как появившиеся во время русской колонизации Алеутских о-вов и Аляски, так и новые, 
присвоенные благодаря деятельности многих американских ведомств [3, с. 11].

Список из 377 географических названий, представленный в данном разделе и свя-
занный с русским присутствием на Алеутских о-вах и северо-западном побережье Се-
верной Америки, лишь частично отражает обширное топонимическое наследие, являю-
щееся нематериальным историко-культурным наследием России за рубежом и свиде-
тельствующее о её значительном вкладе в освоение этих территорий. 

В настоящее время на месте бывшей русской крепости Росс в Калифорнии распо-
лагается государственный исторический парк Форт-Росс. Также в городе Кадьяк, который 
был первой столицей Русской Америки до Ново-Архангельска, находятся памятники 
истории, такие как дом-музей первого правителя русских поселений А. А. Баранова, 
известный как Дом Эрскина. Здание является старейшим на Аляске, возведённым рус-
скими поселенцами. На месте бывшей Елизаветинской крепости (Форт Елизаветы) на 
о. Кауаи (Гавайские о-ва) находится исторический парк. В городе Ситка, где располага-
лась крепость Ново-Архангельск, действуют краеведческий музей и Русский культурный 
центр, хранящие и демонстрирующие части богатого исторического и культурного на-
следия России в Северной Америке, которые также способствуют популяризации рос-
сийско-американского наследия.
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2.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АВИНОВА, мыс. Берингово море, п-ов Аляска. 59°53’ с. ш., 164°12’ з. д. Находится на 
севере Бристольского залива.

Открыт и назван в 1821 г. мичманом Василием Степано-
вичем Хромченко (бриг «Головнин») по фамилии члена 
экипажа шлюпа «Открытие» капитан-лейтенанта Александ-
ра Павловича Авинова (1786–1854).

Шлюп «Открытие» (капитан М. Н. Васильев) совместно 
со шлюпом «Благонамеренный» (капитан Г. С. Шишмарёв) 
участвовали в кругосветной высокоширотной экспедиции 
обоих полушарий в 1819–1822 г. Корабли входили в север-
ную дивизию для исследований в северной части Тихого 
океана и для поиска прохода из Берингова моря в Атланти-
ку вдоль берегов Северной Америки.

Мореходами был обследован и картографирован боль-
шой участок западного побережья Русской Америки, в том 
числе малоизученные регионы Аляски и ряд островов. Вый-

дя через Берингов пролив в Чукотское море, они смогли достигнуть 70°20’ с. ш. Экспе-
диция также открыла новый крупный остров в Беринговом море, назвав его по имени 
корабля «Открытие»; ныне он называется Нунивак.

АВОСЬ, озеро. Северная Америка, архипелаг Александра. 56°42’ с. ш., 134°56’ з. д.
Названо Лесной службой США в честь корабля Российско-американской компании 

(РАК) тендера «Авось».

АВРАМИЯ, бухта. Алеутские о-ва. Расположена в группе Ближних островов.
Названа Витусом Берингом в 1741 г. в ходе Второй Камчатской экспедиции 1733–

1743 гг.

АЛЕКСАНДР, бухта. Северная Америка, архипелаг Александра. 56°14’ с. ш., 134°39’ з. д.
Названа гидрографом и правителем Русской Америки (1845–1850) Михаилом Дмит-

риевичем Тебеньковым по имени первого правителя владений РАК Александра Андре-
евича Баранова (1790–1818).

АЛЕКСАНДРА, архипелаг. Северная Америка. Группа 
островов в северо-восточной части Тихого океана у юго-
восточного побережья Аляски.

Открыт Второй Камчатской экспедицией В. Беринга 
в 1741 г. и назван позднее в честь первого Главного прави-
теля Российско-американской компании (РАК) и всех рус-
ских поселений в Америке, выдающегося исследователя 
Русской Америки А. А. Баранова.

В 1790 г. А. А. Баранов принял приглашение Г. И. Шели-
хова управлять делами его торговой компании, с 1798 г. — 
Российско-американской компанией. Организовал новые 
русские поселения, начал разработку месторождений угля 

А. П. Авинов

Памятник А. А. Баранову
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в этом районе. Описал берега Аляски от о. Уналашка до архипелага Александра. В 1799 г. 
на архипелаге, на о. Ситка (Баранова), основал Ново-Архангельскую крепость и перенёс 
туда из Иркутска административный центр Русской Америки. Из Ново-Архангельска 
рассылал торговые и исследовательские экспедиции вдоль западного берега Америки 
до Верхней Калифорнии, а также на Гавайские о-ва (начиная с 1806 г.) и в Южный Китай. 
В 1812 г. по его заданию И. А. Кусков основал на побережье к северу от гавани Сан-
Франциско крепость Росс (Форт Росс). За 28 лет работы на посту Главного правителя 
Русской Америки, кроме строительства укреплённых посёлков, А. А. Баранов положил 
начало судостроению на Аляске, построил медеплавильный завод и школу, организовал 
добычу угля, расширил промысел каланов.

АЛЕКСЕЯ, берег. Алеутские о-ва, о. Атту. 52°49’ с. ш., 173°19’ з. д.
Назван Лесной службой США в 1938 г. по рядом расположенному мысу Алексея.

АЛЕКСЕЯ, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. 52°49’ с. ш., 173°19’ з. д.
В 1745 г. подштурман и промышленник Михаил Васильевич Невочиков (Неводчиков) 

(1706 — после 1771) назвал это место в честь своего спутника Алексея Беляева, который 
был членом промысловой артели на шитике «Св. Евдоким».

АЛЕКСЕЯ, перевал в горах. Алеутские о-ва, о. Атту. 52°51’ с. ш., 173°19’ з. д.
Назван Лесной службой США в 1940-х гг. по мысу Алексея.

АЛЕКСЕЯ, ручей. Алеутские о-ва, о. Атту. 52°49’ с. ш., 173°19’ з. д.
Назван Лесной службой США по рядом расположенному мысу Алексея.

АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА (Алеутский архипелаг). 52°00’ и  56°00’  с.  ш., 172°00’ 
и 163°00’ з. д.

Вулканическая гряда на севере Тихого океана, состоящая из 300 островов, скал и ри-
фов и протянувшаяся на 1740 км.

Открыта в 1741 г. участниками Второй Камчатской экспедиции под руководством 
В. Беринга и А. И. Чирикова. Позже эти земли были исследованы русскими промыш-
ленниками и получили название Алеутские острова по проживающему на них корен-
ному народу — алеутам.

АМЧИТКА (Святого Макария), остров. Находится в группе Крысьих о-ов Алеут-
ского архипелага. 

В 1741 г. остров для европейцев открыл В. Беринг, назвав его в честь Святого Макария 
(тогда на острове проживали алеуты, покинувшие его в 1832 г.).

АНДРЕЕВСКАЯ, река. Приток Юкона.

АНДРЕЕВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ, река. Приток Юкона.

АНДРЕЯНА, бухта. Алеутские о-ва. 51°58’ с. ш., 176°40’ з. д.
Открыта и впервые описана русским мореходом и купцом Андреяном Толстых (? — 

1776) во время промысловой экспедиции 1760–1764 гг. на судне «Андреян и Наталья». 
Названа по имени первооткрывателя.

АНДРЕЯНА, озеро. Алеутские о-ва. Приблизительно 51°56’ с. ш., 176°38’ в. д.
Названо по имени Андреяна Толстых.

АНДРЕЯНОВСКИЕ, острова. Алеутские о-ва. 52°00’ с. ш., 179°00’–172°00’ з. д.
Названы по имени первооткрывателя Андреяна Толстых.
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АРХИМАНДРИТОВА, отмель. Залив Аляска. 59°36’ с. ш., 151°27’ з. д.
Названа в 1880 г. американским натуралистом и путешественником, основателем 

Национального географического общества США Уильямом Хейли Доллом в честь штур-
мана-креола РАК Иллариона Ивановича Архимандритова (1815–1872).

АТТУ (Святого Феодора), остров. В составе Ближних о-вов Алеутского архипелага.
Открыт капитан-командором Алексеем Ильичём Чириковым 8 июня 1742 г. и по-

лучил название Святого Феодора. Является единственным обитаемым в группе Ближ-
них о-вов.

БАННЕРА, бухта. Андреяновские о-ва в составе Алеутского архипелага. 52°08’ с. ш., 
174°34’ з. д.

Названа Ф.  П. Литке во время экспедиции 1826–1829 гг. на шлюпе «Сенявин» по 
фамилии правителя конторы РАК на о. Кадьяк Ивана Ивановича Баннера (? — 1811).

БАННЕРА, мыс. Берингово море, Алеутские о-ва, Андреяновские о-ва. 52°11’ с. ш., 
174°34’ з. д.

Назван Лесной службой США в 1944 г. по фамилии И. И. Баннера.

БАННЕРА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°34’ с. ш., 
134°41’ з. д.

Названо Лесной службой США в 1933 г. по фамилии И. И. Баннера.

БАРАНОВА (Ситка), остров. Побережье Северной Аме-
рики, архипелаг Александра. 57°05’ с. ш., 135°00’ з. д.

Открыт в 1741 г. капитан-командором А. И. Чириковым 
во время Второй Камчатской экспедиции. Назван в 1805 г. 
Ю. Ф. Лисянским в честь первого Главного правителя Рус-
ской Америки А.  А. Баранова во время первого русского 
кругосветного плавания (1803–1806).

БАСАРГИНА, гора. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 56°44’ с. ш., 132°13’ з. д.

Названа в 1877 г. канадским инженером и исследователем 
Хантером в честь лейтенанта Владимира Григорьевича Ба-
саргина (1838–1893), который в 1863 г. был командиром кор-
вета «Рында», участвовал в исследовании побережья Аляски.

БАШМАКОВА, скалы. Алеутские 
о-ва. Находятся в западной части о. Атту.

Названы в честь архангельского купца-морехода и зверопро-
мышленника, исследователя Алеутских о-вов Петра Башмакова, 
совершившего в 1753–1763 гг. четыре плавания к Алеутскому ар-
хипелагу.

БЕМ, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Алек-
сандра, пролив Бем. 55°12’ с. ш., 131°00’ з. д.

Названа в 1883 г. лейтенантом-командором флота США Ни-
кольсом по фамилии государственного деятеля, исследователя 
и начальника Камчатки, премьер-майора Матвея Карловича (Кар-
ла Магнуса) Бема (1727–1806). За шесть лет своего руководства 

А. А. Баранов

В. Г. Басаргин
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(1773–1779) полуостровом Бем упорядочил дела регио-
нальной администрации, обеспечил правильное поступле-
ние ясака, ввёл строгую отчётность по выдаче ссуд местным 
купцам из казны. Также сумел восстановить и укрепить ба-
тареями Петропавловскую гавань, обновить заброшенные 
казённые здания по всей Камчатке и заново построить Та-
гильскую крепость.

М. К. Бем занимался исследованием и картографирова-
нием побережья и внутренних районов Камчатки, что по-
зволило значительно расширить географические знания 
об этой территории.

БЕМ, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 55°30’ с. ш., 131°58’ з. д.

Назван в 1793 г. английским мореплавателем Джорджем 
Ванкувером в честь К. М. Бема, чтобы «выразить свою глубо-
кую признательность майору Бему за его гостеприимство, оказанное офицерам и коман-
дирам “Дискавери” и “Резолюшн”» — кораблям третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука.

БЕНЗЕМАНА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Ба-
ранова. 56°46’ с. ш., 134°59’ з. д.

Названо Лесной службой США в 1933 г. по фамилии ходившего в 1808–1828 гг. на 
судах РАК «вольного штурмана» Христофора Мартыновича Бенземана.

БЕРИНГА (Якутат), залив. Залив Аляска. 55°40’ с. ш., 140°10’ з. д.
Открыт в 1778 г. Дж. Куком и назван в честь выдающегося русского мореплавателя, 

капитан-командора Витуса Беринга (1681–1741).
В период с 1725 по 1730 г., а также с 1733 по 1741 г., Беринг возглавлял Первую и Вто-

рую Камчатские экспедиции. Он первым достиг берегов Северной Америки и открыл 
водный путь, разделяющий Азию и Северную Америку. Это событие стало одним из 
величайших географических открытий XVIII в., подтвердив существование пролива и тем 
самым расширив представления о гео графии Северного полушария. Во время Второй 
Камчатской экспедиции были открыты многие острова Алеутской гряды, включая о. Свя-
того Лаврентия и другие, которые в будущем стали важными пунктами для дальнейших 
исследований, а также для российского промыслового освоения и торговли.

БЕРИНГА, ледник. 60°30’ с. ш., 143°30’ з. д.
Назван в 1880 г. У. Доллом по фамилии Витуса 

Беринга.
Самый крупный горный ледник в мире. Рас-

положен в горах Чугач на Аляске. Длина этой ле-
дяной реки от самого удалённого истока 203 км, 
площадь — около 5800 кв. км. На леднике берут 
начало несколько рек.

БЕРИНГА, озеро. Залив Аляска. 60°17’  с.  ш., 
144°17’ з. д.

Названо местными жителями по фамилии Ви-
туса Беринга. О  существовании этого названия 
сообщил геолог Мартин в 1903 г.

Витус Беринг 
на почтовой марке

Карл Магнус Бем
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БЕРИНГА, подводный каньон. Алеутские о-ва. 54°00’ с. ш., 165°00’–169°00’ з. д. к се-
веру от о. Уналашка.

БЕЧЕВИНА, залив. Назван в 1790 г. капитан-командором русского флота И. И. Бил-
лингсом по фамилии иркутского промышленника и морехода, организатора исследо-
ваний Алеутских о-вов Ивана Степановича Бечевина (1704–1759).

БЕЧЕВИНА, мыс. Алеутские о-ва. 52°05’ с. ш., 175°02’ з. д.
Назван в 1790 г. И. И. Биллингсом по фамилии И. С. Бечевина.

БИЛЛИНГСХЕД, мыс. Алеутские о-ва. 57°17’  с.  ш., 
165°28’ з. д.

Назван в 1938 г. Береговой службой США по фамилии 
Иосифа Иосифовича Биллингса (1758–1806), английского 
и российского мореплавателя, гидрографа, капитан-коман-
дора русского флота, гидрографа, исследователя восточных 
берегов и островов Сибири и Северной Америки, участни-
ка третьего кругосветного путешествия Дж. Кука.

БЛАШКЕ, острова. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 56°08’ с. ш., 132°54’ з. д.

Названы по фамилии врача корабля РАК «Николай» Эду-
арда Леонтьевича Блашке (1810–1878).

БЛИЖНИЕ, острова. Алеутские о-ва. Самая западная 
группа островов в составе Алеутского архипелага.

Были названы в 1745 г. русским мореходом Михаилом 
Васильевичем Неводчиковым как ближайшая к  Камчатке 
группа Алеутских о-вов — Атту, Агатту, Семичи.

БОБРОВЫЙ, скалистый небольшой островок. Берин-
гово море, о-ва Прибылова.

Получил имя по названию промысловых животных.

БОГОСЛОВА, остров. Алеутские о-ва. 53°56’ с. ш., 168°02’ з. д.
Назван в честь судна РАК «Богослов».

БОГОСЛОВА, холм. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Павла. «Конический 
кратер» высотой 180 м.

Назван русскими промышленниками, которые в 1787 г. 
в заливе Западный взошли на этот холм и по традиции во-
друзили там большой крест «Во славу Божию».

БОРОДИНО, озеро. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 56°22’ с. ш., 134°44’ з. д.

Названо Лесной службой США в честь корабля РАК «Бо-
родино».

БОЧАРОВА, озеро. П-ов Аляска. 57°57’ с. ш., 156°22’ з. д.
Открыто в  1791 г. Дмитрием Ивановичем Бочаровым, 

штурманом на службе РАК. В составе экспедиции он иссле-
довал свыше 500 км северного берега п-ова Аляска, пересёк Э. Л. Блашке

Титульный лист книги 
«Путешествие капитана 

Биллингса чрез Чукотскую 
землю... по Северовосточ-
ному океану в 1791 году». 

1811 [20]
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его и открыл озеро. Названо в честь первооткрывателя. С 1980 г. Бочарово озеро входит 
в состав Национального заповедника Бочарова (США).

БУЛДЫРЬ, остров. Алеутские о-ва. 52°22’ с. ш., 175°55’ в. д.
Назван по фамилии судового плотника пакетбота «Святой Петр» Второй Камчатской 

экспедиции В. И. Беринга Степана Булдырёва.

БУЛДЫРЬ, риф. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. 52°10’ с. ш., 176°25’ в. д.
Назван по о. Булдырь.

ВАСИЛЬЕВА, банка. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°57’ с. ш.,, 

135°25’ з. д.
Названа по фамилии исследователя Русской Америки штурмана Ивана Филиппови-

ча Васильева (1776–1812).

ВАСИЛЬЕВА, бухта. Алеутские о-ва. 52°07’ с. ш., 174°24’ з. д.
Названа по фамилии И. Ф. Васильева.

ВАСИЛЬЕВА (Вильямс-Риф), риф. Залив Аляска. 57°50’ с. ш., 152°10’ з. д.
Назван по фамилии И. Ф. Васильева.

ВАСИЛЬЕВА, скала. Побережье Северной Америки, Западная Аляска, 57°45’ с. ш., 
152°20’ з. д.

Названа по фамилии И. Ф. Васильева.

ВАСИЛЬЕВА, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°49’ с. ш., 135°32’ з. д.

Названа по фамилии И. Ф. Васильева.

ВЕНИАМИНОВА, вулкан. 56°11’53’’ с. ш., 159°23’27’’ з. д.
Высота 2507 м. Назван Константином Ивановичем Гревингком (1819–1887) по фа-

милии исследователя Аляски священника Иоанна (Ивана Евсеевича) Вениаминова (1797–
1879), будущего митрополита Московского Иннокентия.

ВИШНЕВСКОГО, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°26’ с. ш., 133°01’ з. д.

Названа, вероятно, капитаном 1-го ранга, кругосветным 
мореплавателем и путешественником, дважды обогнувшим 
земной шар, исследователем Русской Америки Д. Ф. Зарем-
бо (Заремба) по фамилии Фёдора Гавриловича Вишневского 
(ок. 1800 — 1863).

ВОЕВОДСКОГО, бухта. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°10’ с. ш., 134°14’ з. д.

Названа Д.  Ф. Зарембо в  1838 г. по фамилии главного 
правителя колоний РАК, в 1854–1859 гг. адмирала Степана 
Васильевича Воеводского (1805–1884).

ВОЕВОДСКОГО, остров. Побережье Северной Амери-
ки, архипелаг Александра, пролив Самнер. 56°30’  с.  ш., 
133°00’ з. д.

Назван по фамилии С. В. Воеводского. С. В. Воеводский
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ВОЗНЕСЕНСКОГО, ледник. Залив Аляска. 59°32’ с. ш., 
151°10’ з. д.

Назван в 1870 г. американским учёным-зоологом и пу-
тешественником Уильямом Доллом по фамилии русского 
учёного И. Г. Вознесенского.

ВОЗНЕСЕНСКОГО (Перегрёбный), остров. Залив Аляс-
ка. 55°12’ с. ш., 161°27’ з. д.

Назван в 1868 г. по фамилии Ильи Гавриловича Вознесен-
ского (1816–1871), известного российского исследователя 
Дальнего Востока и Русской Америки, натуралиста и зоо-
лога, члена-корреспондента Русского географического об-
щества, внёсшего большой вклад в изучение природы Кам-
чатки.

ВОЛГА, остров. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра, пролив Ситка. 57°04’ с. ш., 135°21’ з. д.

Назван Михаилом Дмитриевичем Тебеньковым (1802–1872) в честь судна РАК «Волга».

ВОЛЧЬИ, острова. Берингово море, Бристольский залив. Находятся западнее бухты 
Порт-Моллер.

Названы и описаны штурманом Худяковым.

ВОРОНКОВСКОГО, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°23’ с. ш., 132°29’ з. д.

Открыта и названа в 1916 г. по названию о. Воронковского, на котором расположена.

ВОРОНКОВСКОГО, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°26’ с. ш., 132°29’ з. д.

Назван в 1879 г. У. Доллом по названию о. Воронковского, на котором расположен.

ВОРОНКОВСКОГО, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра 
(между о. Зарембо и о. Врангеля, к северу от о. Этолина). 56°23’ с. ш., 132°29’ з. д.

Назван по фамилии погибшего в 1837 г. штабс-капитана корпуса флотских штурма-
нов Павла Воронковского, исследователя архипелага Александра и южного побережья 
Аляски.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ, гавань (Сьюард, населённый пункт). Аляска, п-ов Кенай.
Воскресенская гавань — русское поселение, основанное первым правителем Русской 

Америки А. А. Барановым в 1793 г. В этом портовом районе была возведена верфь, где 
были построены первые русские суда на американском континенте, включая трёхмач-
товый корабль «Феникс», а также два меньших судна — «Дельфин» и «Ольга».

Воскресенская гавань являлась важным торговым и культурным центром для русских 
поселенцев и местных коренных народов. Здесь развивались морские перевозки, ремёс-
ла и торговля, а также внедрялись технологии и методы ведения хозяйства, привнесён-
ные русскими колонистами из Сибири. Ныне город Сьюард.

ВОСТОЧНЫЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Св. Георгия. 56°34’ с. ш., 
169°38’ з. д.

ВРАНГЕЛЬ, населённый пункт. Побережье Северной Америки, архипелаг Алек-
сандра. 56°28’ с. ш., 132°23’ з. д.

И. Г. Вознесенский
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Назван по о. Врангеля, на котором расположен (по фа-
милии военного мореплавателя и полярного исследова-
теля, адмирала Фердинанда Петровича Врангеля, 1796–
1870).

ВРАНГЕЛЯ, бухта. Алеутские о-ва. 52°55’ с. ш., 172°30’ в. д.
Названа в 1946 г. американскими картографами по рас-

положенному рядом мысу Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, вулкан действующий. Аляска, горы Вранге-
ля. 62°00’25’’ с. ш., 144°00’57’’ з. д. Высота 4278 м.

ВРАНГЕЛЯ, гавань. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°28’ с. ш., 
132°23’ з. д.

Названа по фамилии Ф. П. Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, гора. Залив Аляска. 62°00’ с. ш., 144°00’ з. д.
Названа по фамилии Ф. П. Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, горы. Алеутские о-ва, о. Атту. 52°55’ с. ш., 172°30’ в. д. Высота до 370 м.
Названы по расположенному рядом мысу Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, мыс. Алеутские о-ва. 52°55’ с. ш., 172°27’ в. д.
Назван Ф. П. Литке по фамилии Ф. П. Врангеля. На картах название появилось в 1848 г.

ВРАНГЕЛЯ, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. 52°55’28’’ с. ш., 172°28’22’’ в. д.
Мыс Врангеля считается самой западной точкой Аляски.

ВРАНГЕЛЯ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°18’ с. ш., 
132°10’ з. д.

Нанесён на карту в 1848 г. и назван по фамилии Ф. П. Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о-ва Не-
кер. 56°51’ с. ш., 135°29’ з. д.

Нанесён на карту Г. А. Сарычевым, в 1826 г. назван по фамилии Ф. П. Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°31’ с. ш., 
132°57’ з. д.

Назван в 1838 г. штурманом И. В. Линденбергом по фамилии Ф. П. Врангеля.

ВРАНГЕЛЯ — СВЯТОГО ИЛЬИ, национальный парк. Юго-восток штата Аляска.
Это наибольший по площади национальный парк в США (более 53 321 кв. км), на его 

территории находится вторая по высоте гора США — гора Святого Ильи (5489 м).

ВСЕВИДОВА, вулкан. Алеутские о-ва, о. Умнак. 53°07’48’’ с. ш., 168°41’34,8’’ з. д.
Высота 2109 м. Назван по фамилии промышленника Андрея Всевидова, плавающего 

в 1747–1758 гг. к Алеутским о-вам.

ВСЕВИДОВА, острова. Алеутские о-ва, южное побережье о. Умнак. 52°59’  с.  ш., 
168°28’ з. д.

Открыты русскими мореходами во 2-й пол. XVIII в. Названы по фамилии А. Все-
видова.

ГАГЕМЕЙСТЕРА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°31 с. ш., 134°53’ з. д.

Ф. П. Врангель
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Названа Лесной службой США в 1935 г. в честь Леонтия 
Андриановича Гагемейстера (1780–1833), капитана 1-го ранга, 
руководителя трех кругосветных экспедиций, второго Глав-
ного правителя Русской Америки (1818). Первым осуществил 
в 1806-1807 г. «восточный» маршрут в Русскую Америку во-
круг м. Доброй Надежды через Индийский и Тихий океаны.

ГАГЕМЕЙСТЕРА, остров. Берингово море, Бристоль-
ский залив. 58°40’33’’с. ш., 160°56’28’’ з. д.

Открыт и назван в честь Л. А. Гагемейстера в 1821 г. экс-
педицией РАК на кораблях «Головнин» и «Баранов» (капи-
таны В. С. Хромченко и А. К. Этолин).

ГАГЕМЕЙСТЕРА, пролив. Берингово море, Бристоль-
ский залив. Находится между о. Гагемейстера и материком.

ГАРЕЛЫЙ, остров. Алеутские о-ва в группе Андреяновских о-вов, в подгруппе о-вов 
Деларова. 51°49’15’’ с. ш., 178°50’08’’ з. д.

ГЕОРГИЯ (Святого Георгия), остров. Берингово море, о-ва Прибылова. 56°36’ с. ш., 
169°31’ з. д.

Открыт в 1786 г. мореходом Гавриилом Логиновичем Прибыловым. Им же назван 
в честь своего судна «Святой Георгий».

ГЕРМАНА, гора. Архипелаг Кадьяк, о. Спрус (Еловый).
Название Еловый дано острову русским мореплавателем Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. 

во время первой русской кругосветной экспедиции 1803–1805 г. Наивысшая точка остро-
ва — гора Германа (379 м).

Название было присвоено в  1933 г. в  честь преподобного Германа Аляскинского 
(1751–1836), который возглавлял русскую духовную миссию на о. Кадьяк и крестил мно-
жество алеутов и других жителей Русской Америки.

ГЛАЗЕНАПА, мыс. Берингово море, Бристольский залив, у западного входа в бухту 
Изембека. 55°15’ с. ш., 163°00’ з. д.

Открыт в 1828 г. капитан-лейтенантом Михаилом Николаевичем Станюковичем во 
время кругосветной экспедиции с Ф. П. Литке на кораблях «Моллер» и «Сенявин». Им 
же назван по фамилии члена экипажа шлюпа «Моллер» мичмана Владимира Александ-
ровича Глазенапа (1811 — ?).

ГЛОТОВА, гора. Залив Аляска, о. Кадьяк. 57°33’  с.  ш., 
153°07’ з. д.

Названа в 1963 г. Кадьякским и Аляскинским историче-
ским обществом в честь русского морехода, исследователя 
Камчатки, Аляски и Алеутских о-вов Степана Гавриловича 
Глотова (1729–1769).

ГОЛОВНИН, город (ныне г. Головин). Берингово море, 
п-ов Сьюард, залив Нортон. 64°32’40’’ с. ш., 163°01’40’’ з. д.

Расположен в южной части п-ова Сьюард на мысе, отде-
ляющем лагуну Головнина от залива Головнина. Основан 
на месте поселения иннуитов в 1807 г. Назван в честь море- С. Г. Глотов

Л. А. Гагемейстер
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плавателя, вице-адмирала, руководителя двух кругосветных 
путешествий и исследователя Курильскох о-вов Василия Ми-
хайловича Головнина (1776–1831). Со временем из названия 
исчезла н и город стал называться Головин. 

ГОЛОВНИНА, бухта. Берингово море, залив Нортон. 
64°24’ с. ш., 163°00’ з. д.

Открыта в 1821 г. В. С. Хромченко и А. К. Этолиным. На-
звана В. С. Хромченко в честь знаменитого русского море-
плавателя В. М. Головнина, чьё имя носило его судно бриг 
«Головнин».

ГОЛОВНИНА, лагуна. Берингово море, залив Нортона. 
64°32’ с. ш., 163°10’ з. д.

Названа в честь русского мореплавателя В. М. Головнина.

ГОЛОВНИНА, мыс. Находится вблизи мыса Лисберн на западном побережье штата 
Аляска.

ГОЛОВНИНМИШЕН, населённый пункт. Берингово море, залив Нортон, бухта 
Головнина.

ГОЛЬЦОВАЯ, бухта. Алеутские о-ва, о. Атту.
Названа Ф. П. Литке в 1835 г.

ДАВЫДОВА, озеро. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 56°36’ с. ш., 134°50’ з. д.

Названо в  1934 г. Гидрографической службой США  
в честь Г. И. Давыдова.

ДАВЫДОВА, остров. Алеутские о-ва. 51°58’  с.  ш., 
178°21’ в. д.

Названо в  1934  г. Гидрографической службой США 
в честь лейтенанта русского флота, путешественника, ко-
мандира тендера РАК «Авось» Гавриила Ивановича Давы-
дова (1784–1809), автора книги «Двукратное путешествие 
в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писан-
ное сим последним. Ч. I. 1810 г.».

ДЕЛАРОВА, бухта. Залив Аляска. 55°10’ с. ш., 160°30’ з. д.
Открыта в конце XVIII в. Евстратом Ивановичем Деларо-

вым (1744–1806), главным управляющим факторий компа-
нии Г. И. Шелихова, исследователем Алеутских о-ов.

ДЕЛАРОВА, острова. Алеутские о-ва, Андреяновские о-ва. 51°13’–51°50’ с. ш., 178°16’–
179°09’ з. д.

Открыты в 1786–1791 гг. Е. И. Деларовым. Названы в 1836 г. Ф. П. Литке в честь пер-
вооткрывателя.

ДЕЛФИН, бухта. Залив Аляска. 58°23’ с. ш., 152°27’ з. д.
Названа в 1934 г. в честь судна «Дельфин», построенного на о. Еловый близ  Кадьяка 

в 1795 г. в Русской Америке.

В. М. Головнин

Г. И. Давыдов
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ДЕЛФИН, мыс. Залив Аляска. 58°22 с. ш., 152°26’ з. д.
Назван в 1934 г. в честь судна РАК «Дельфин».

ДЕЛФИН, остров. Залив Аляска. 58°21’ с. ш., 152°29’ з. д.
Назван в 1934 г. в честь судна РАК «Дельфин».

ДЕРАНОВА (Яичный), остров. Залив Аляска. 57°58’ с. ш., 152°53’ з. д.
Назван в 1899 г. американской экспедицией Гарримана по фамилии Ивана Деранова, 

организовавшего на этом острове лисью ферму.

ДЕРАНОВА, скала. Залив Аляска. 57°58’ с. ш., 152°53’ з. д.
Названа в 1910 г. Береговой службой CШA по фамилии И. Деранова.

ДИАНА, озеро. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 56°53’ с. ш., 
135°03’ з. д.

Названо Лесной службой США в честь 
шлюпа «Диана» В. М. Головнина, который 
в 1810 г. совершил грузовое и научное пла-
вание к берегам Русской Америки.

ДИНГЛШТАДТ, ледник. Залив Аляска. 
59°45’ с. ш., 150°30’ з. д.

Назван в 1913 г. геологом Бруксом по фа-
милии штурмана РАК Дингельштедта (фами-
лия приведена по данным М. Д. Тебенькова).

ДОЛГИЙ, остров. Алеутские о-ва. 
55°07’28’’ с. ш., 161°44’39’’ з. д.

ДОРОШИНА, ледник. Залив Аляска. 59°30’ с. ш., 151°13’ з. д.
Назван в 1880 г. У. Доллом по фамилии горного инженера Петра Петровича Дороши-

на (1823–1875), производившего в 1850–1851 гг. поиски золота на п-ове Кенай.

ЕВДОКЕЕВСКИЕ, острова. Открыты 3 августа 1741 г. и названы В. Берингом.

ЕРМАКА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°42’ с. ш., 
134°40’ з. д.

Названо Лесной службой США в честь судна РАК «Ермак».

ЗАЙКОВА, бухта. Залив Аляска, залив Принца Уильяма, северо-восток о. Монтегю. 
60°18’ с. ш., 146°55’ з. д.

Названа М. Д. Тебеньковым, видимо, по фамилии морехода штурмана Степана Кузь-
мича Зайкова (? — 1798).

ЗАЙКОВА, мыс. Залив Аляска, залив Принца Уильяма, северо-восток о. Монтегю. 
60°18’ с. ш., 146°55’ з. д.

Назван в 1868 г. Дэвидсоном по бухте Зайкова.

ЗАПАДНЫЙ, залив. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Георгия.
Сюда в 1787 г. прибыла промысловая партия русских и алеутов.

Шлюп «Диана»
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ЗАРЕМБО, остров. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 56°20’ с. ш., 132°50’ з. д.

Открыт в 30-х гг. XIX в. Дионисием Фёдоровичем За-
рембой (1797–1855), лейтенантом, участником кругосвет-
ных путешествий и исследователем Русской Америки. 
Назван Ф. П. Врангелем в честь первооткрывателя.

ЗЕНКЕВИЧА, подводный вал. Тихий океан. 40°00’–
52°00’ с. ш., 156°00’–164°00’ в. д.

Открыт советскими океанографами. Назван по фами-
лии советского гидробиолога академика Льва Александ-
ровича Зенкевича (1889–1970).

ЗОЛОТОЙ, небольшой залив. Берингово море, о-ва Прибылова.
Находится на южном побережье о. Святого Павла. Название присвоено бухте и пля-

жам из-за морских бобров (каланов), мех которых тогда ценился на вес золота.

ЗУБОВА, подводная гора. 16°00’ с. ш., 160°00’ в. д.
Открыта советскими океанографами в 1962 г. на НИС 

«Витязь». Тогда же названа по фамилии выдающегося 
океанолога и полярного исследователя Николая Нико-
лаевича Зубова (1885–1960). См. гл. 3, ЗУБОВА, подводная 
гора.

ИЗМАЙЛОВА, остров. Залив Аляска. 59°36’  с.  ш., 
151°13’ з. д.

Назван У. Доллом в 1880 г. по фамилии Г. А. Измайлова.
Г. А. Измайлов (до 1745 — после 1795) — штурман, ис-

следователь Камчатки и Русской Америки в 1775–1781 гг., 
водил бот «Святой Павел» к Алеутским о-вам, очертания 
которых наносил на карту. Встречался с Дж. Куком во 
время его путешествия к берегам Аляски в 1778 г.

ИЛИАМНА (Шелихова), озеро. Берингово море, по-
бережье Бристольского залива. 59°30’ с. ш., 155°00’ з. д.

Названо Г. А. Сарычевым в 1826 г. по фамилии Григо-
рия Ивановича Шелихова (1749–1795).

ИЛЬИНА, бухтазалив. Побережье Северной Амери-
ки, архипелаг Александра. 57°50’ с. ш., 136°22’ з. д.

Открыта В. М. Головниным во время плавания 1817–1819 гг. и названа по фамилии 
штурмана шлюпа «Камчатка» Петра Ивановича Ильина (? — 1842).

ИНИСКИН, банка. Залив Аляска. 59°37’ с. ш., 153°28’ з. д.
Названа до 1900 г. по фамилии русского промышленника Инишкина (Инюшкина).

ИНИСКИН, бухта. Залив Аляска. 59°41’ с. ш., 153°25’ з. д.
Названа до 1900 г. по фамилии Инишкина.

ИНИСКИН, остров. Залив Аляска. 59°37’ с. ш., 153°25’ з. д.
Назван до 1900 г. по фамилии Инишкина.

Н. Н. Зубов

Д. Ф. Заремба
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ИНИСКИН, река. Залив Аляска. 59°47’ с. ш., 153°27’ з. д.
Названа до 1900 г. по фамилии Инишкина.

ИРИНЫ, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°54’ с. ш., 
135°08’ з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по имени дочери А. А. Баранова Ирины Алек-
сандровны Барановой (в замужестве Яновской) (? — 1823).

КАДИН, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°55’ с. ш., 167°04’ з. д.
Назван американскими исследователями по фамилии креола М. М. Кадина, чертёж-

ника карт для «Атласа северо-западных берегов Америки» М. Д. Тебенькова (1852).

КАДИН, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°32’ с. ш., 
132°27’ з. д.

Обследован экипажем корвета «Рында» в 1863 г. Им же назван по фамилии участни-
ка плавания лоцмана М. М. Кадина.

КАЛИНИНА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°20’ с. ш., 
135°47’ з. д.

Названа в 1805 г. Ю. Ф. Лисянским по фамилии штурмана шлюпа «Нева» Даниила 
Калинина.

КАЛИНИНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, о. Крузо-
ва. 57°20’ с. ш., 135°48’ з. д.

Назван в 1896 г. капитаном флота США Муром по бухте Калинина, входным мысом 
которой является.

КАПИТАНСКАЯ, бухта. Алеутские о-ва. 53°53’ с. ш., 166°34’ з. д.
Названа в честь Михаила Дмитриевича Левашова (1738–1776), участвовавшего в 1764, 

1768–1769 гг. в экспедициях по исследованию Алеутских о-вов. Открыл и описал неко-
торые из них.

По результатам плавания в 1802 г. был издан «Атлас карт и рисунков к путешествию 
в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота 
капитана Г. Сарычева». В феврале 1792 г. Гаврила Андреевич Сарычев занялся описью 
о. Уналашка. В течение 40 дней на трёхместной байдаре в сопровождении нескольких 

алеутов он обошёл вокруг острова, посетил ряд поселе-
ний алеутов и собрал ценнейшие сведения о природе 
этого крупнейшего острова Алеутской гряды и о быте его 
жителей. 

КАПИТАНСКИЙ (Уналашка), залив. Алеутские о-ва. 
54°01’ с. ш., 166°40’ з. д.

Обследован в 1767–1769 гг. участниками экспедиции 
Креницына–Левашова. Назван Г. А. Сарычевым Капитан-
ская гавань в честь капитана М. Д. Левашова , когда в фев-
рале 1792 г. занимался описью о. Уналашка в рамках экс-
педиции И. И. Биллингса (1785-1793).

КАТЕРИН, остров. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°18’ с. ш., 134°49’ з. д.Екатерина II
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Назван в 1935 г. Лесной службой США в честь русской императрицы Екатерины II 
(1729–1796).

КАШЕВАРОВА, гора. Залив Аляска. 57°40’ с. ш., 152°40’ з. д.
Названа в 1940 г. Береговой службой США по фамилии священника на о. Кадьяк 

креола Петра Кашеварова (1858–1936).

КАШЕВАРОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°12’ с. ш., 132°56’ з. д.

Назван РАК по фамилии исследователя Русской Америки Александра Филипповича 
Кашеварова (1809/10–1866).

КАШЕВАРОВА, проход. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°07’ с. ш., 133°00’ з. д.

Назван РАК по фамилии А. Ф. Кашеварова.

КАЯК, остров. Залив Аляска. 59°53’ с. ш., 144°29’ з. д.
Необитаемый остров, расположенный в 100 км юго-восточнее г. Кордовы. Назван 

в 1826 г. лейтенантом Г. А. Сарычевым по внешнему сходству с лодками эскимосов. Мыс, 
расположенный на юго-западной оконечности острова и названный Святой Илья, яв-
ляется памятным местом высадки Второй экспедиции В. Беринга 16 июля 1741 г. Также 
считается, что члены команды Беринга первыми из европейцев увидели вдали вершину 
горы, названную также в честь Святого Ильи (вторая по высоте в США и Канаде  — 
5489 м). С 1978 г. место высадки В. Беринга входит в список национальных исторических 
памятников США.

КЛОКАЧЁВА, мыс. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 57°24’ с. ш., 135°54’ з. д.

Назван Лесной службой США по фамилии русского вице- 
адмирала, государственного деятеля Российской империи 
Алексея Федотовича Клокачёва (1768–1823).

КЛОКАЧЁВА, остров. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°25’ с. ш., 135°53’ з. д.

Назван по фамилии А. Ф. Клокачёва.

КОНОВАЛОВА, озеро. Залив Аляска, п-ов Кенай. 
60°40’ с. ш., 151°09’ з. д.

Названо администрацией Кенайского национального 
заповедника по фамилии русского морехода Григория Ко-
новалова.

КОНСТАНТИНА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. 
51°26’ с. ш., 179°14’ в. д.

Названа русским кругосветным мореплавателем и исследователем Русской Америки 
Д. Ф. Зарембо по имени великого князя Константина Павловича Романова (1779–1831).

КОНСТАНТИНА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°57’ с. ш., 166°25’ з. д.
Названа в честь шлюпа РАК «Константин» , разбившегося при входе в эту бухту.

КОНСТАНТИНА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Крысьи. 51°24’ с. ш., 179°21’ в. д.
Назван по имени К. П. Романова.

А. Ф. Клокачёв
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КОНСТАНТИНА, мыс. Берингово море, Бристольский 
залив. 58°24’ с. ш., 158°50’ з. д.

Описан в  1818 г. А. Устюговым. Им же назван в  честь 
шлюпа «Константин».

КОРОВИНА, заливбухта. Залив Аляска, о. Атха. 55°23’ с. ш., 
160°10’ з. д.

Названа в 1915 г. по фамилии русского морехода Ивана 
Ивановича Коровина, который в 60-х гг. XVIII в. провёл три 
года на Алеутских о-вах.

КОРОВИНА, остров. Залив Аляска, о-ва Шумагина. 
55°25’ с. ш., 160°10’ з. д.

Назван во 2-й пол. XVIII в. по фамилии И. И. Коровина.

КОРОВИНСКИЙ, вулкан. Алеутские о-ва, о. Атха. 
52°23’ с. ш., 174°10’ з. д.

Назван по фамилии И. Коровина. Высота 1533 м.

КОРОВИНСКИЙ, залив. Алеутские о-ва, о. Атха. 52°15’ с. ш., 174°16’ з. д.
Открыт во 2-й пол. XVIII в. русскими мореходами. Назван по фамилии И. И. Коровина.

КОРОВИНСКИЙ, мыс. Алеутские о-ва, о. Атха. 52°19’ с. ш., 174°27’ з. д.
Назван по фамилии И. И. Коровина.

КОРОВИНСКИЙ, пролив. Находится между о-вами Коровина и  Попова. Назван 
в 1903 г.

КОСТРОМИТИНОВА, мыс. Залив Аляска. 58°05’ с. ш., 152°33’ з. д.
Назван по фамилии правителя Кадьякской и  Ново-Архангельской конторы РАК 

Иннокентия Степановича Костромитинова.

КОЦЕБУ, заполярный город. Чукотское море. Административный центр. 66°53’ с. ш., 
162°35’ з. д.

Назван по заливу Коцебу, на побережье которого располагается.
Отто Евстафьевич Коцебу (1788–1846) — русский мореплаватель, капитан 1-го ран-

га (1829), исследователь Северной Америки и Тихого океана. Совершил три круго-
светных плавания, которые внесли значительный 
вклад в географические открытия Земли. Первое пла-
вание — кадетом Морского корпуса на корабле «На-
дежда» под командованием И.  Ф. Крузенштерна 
в 1803–1806 гг., второе — командиром корабля «Рю-
рик» (1815–1818) и  третье  — на военном шлюпе 
«Предприя тие» (1823–1826). В ходе плаваний в Тихом 
океане открыл 399 островов. Составленный Коцебу 
картографический труд «Атлас к путешествию лей-
тенанта Коцебу на корабле «Рюрик» в Южное море 
и в Берингов пролив» (1821–1823), содержащий кар-
ты обследованных земель, широко использовался 
в  прак тическом мореплавании и  для составления 
специальных морских атласов.

К. П. Романов

О. Е. Коцебу
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КОЦЕБУ, залив. Чукотское море. 66°20’ с. ш., 165°00’ з. д.
Открыт 14 августа 1816 г. О. Е. Коцебу. Тогда же назван по фамилии первооткрывателя.

КОЦЕБУ, ручей. Чукотское море. 66°20’ с. ш., 165°00’ з. д.
Назван в 1908 г. золотоискателями по заливу Коцебу.

КОШИГА, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°29’ с. ш., 167°11’ з. д.
Назван в 1792 г. Г. А. Сарычевым в честь Ефима Кошигина, зимовавшего здесь в 1763 г.

КОШИГА, деревня. Аляска. Западная оконечность северного берега о. Уналашка.

КОШИГА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°31’ с. ш., 167°11’ з. д.
Назван по фамилии Е. Кошигина.

КОШИГА, скалы. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи. 53°29’ с. ш., 167°11’ з. д.
Названы в 1938 г. по бухте Кошига, в которой расположены.

КРЕНИЦЫНА, мыс. Берингово море, Бристольский залив. 55°04’ с. ш., 163°25’ з. д.
Открыт в 1768 г. Петром Кузьмичём Креницыным (1728–1770) и Михаилом Дмитри-

евичем Левашовым (ок. 1738–1774/76). Назван в 1828 г. М. Н. Станюковичем по фамилии 
капитана 1-го ранга П. К. Креницына, бывшего в 1764–1770 гг. начальником экспедиции 
по описанию Алеутских о-вов.

КРЕНИЦЫНА, острова. Залив Аляска. 54°10’ с. ш., 165°30’ з. д.
Открыты в  1769 г. П.  К. Креницыным и  М.  Д. Левашовым. Названы И.  Ф. Крузен-

штерном по фамилии П. К. Креницына.

КРЕСТА, мыс. Алеутские о-ва, о. Атту.

КРУЗА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 57°20’ с. ш., 135°50’ з. д.

Назван по фамилии русского адмирала датского проис-
хождения, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного 
Александра Ивановича Круза (1731–1799).

КРУЗА (Крузов/Тлих), остров. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 57°10’ с. ш., 135°45’ з. д.

Обследован и  описан в  1805 г. Д. Калининым. Назван 
Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. по фамилии А. И. Круза.

КРУЗЕНШТЕРНА, мыс. Аляска.

КРУЗЕНШТЕРНА (Малый Диомид), остров. Берингов 
пролив, восточный остров о-вов Диомида.

КРЫСЬИ, острова. Алеутские о-ва.
Названы в 1827 г. Ф. П. Литке, посетившим Алеутские о-ва во время своего кругос-

ветного путешествия. Название дано из-за обилия в то время на островах грызунов.

КУПРЕЯНОВА, гавань. Залив Аляска. 55°46’ с. ш., 159°15’ з. д.
Описана в 1836 г. штабс-капитаном КФШ К. Воронковским и названа в честь капи-

тана 1-го ранга Ивана Антоновича Купреянова (1794–1857), одного из первооткрывателей 
Антарктиды и правителя Русской Америки (1835-1840). Вице-адмирал (1852).

КУПРЕЯНОВА, гора. Залив Аляска, пролив Шелихова. 57°56’ с. ш., 153°06’ з. д.
Названа в 1909 г. по фамилии И. А. Купреянова.

А. И. Круз
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КУПРЕЯНОВА, гора. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра, о. Купреянова. 56°55’ с. ш., 133°23’ з. д.

Названа в 1948 г. по о. Купреянова, на котором распо-
ложена.

КУПРЕЯНОВА (Иванова), мыс. Залив Аляска. 55°34’ с. ш., 
159°36’ з. д.

Описан в  1836 г. Е. Воронковским и назван в честь 
И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, остров. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 56°45’ с. ш., 133°30’ з. д.

Назван в 1848 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, полуостров. Залив Аляска, о. Кадьяк. 
55°57’ с. ш., 153°10’ з. д.

Назван в 1943 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, полуостров. Залив Аляска. 55°34’ с. ш., 159°36’ з. д.
Описан в 1836 г. штабс-капитаном корпуса флотских штурманов К. Воронковским. 

Назван в 1916 г. по фамилии И. А. Купреянова.

КУПРЕЯНОВА, пролив. Залив Аляска. Находится между о. Афогнак и  о. Кадьяк. 
58°00’ с. ш., 153°10’ з. д.

Описан в 1836 г. штабс-капитаном КФШ К. Воронковым и назван в 1849 г. по фами-
лии И. А. Купрея нова.

КУТУЗОВА, мыс. Аляска, п-ов Алеутский.

ЛАЗАРЕВА, мыс. Алеутские о-ва, южный берег о. Унимак. 54°37’ с. ш., 163°35’ з. д.
Назван М. Н. Станюковичем в честь Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), вы-

дающегося русского флотоводца и мореплавателя, учёного, адмирала, одного из пер-
вооткрывателей (совместно с Ф. Ф. Беллинсгаузеном) Антарк тиды в 1820 г. Участник 
трёх кругосветных плаваний, а также первооткрыватель множества островов в Океа-
нии. С 1832 по 1845 г. командовал Черноморским флотом, проведя в нём полную ре-
организацию с целью повышения боевых качеств, в том числе в вопросах навигаци-
онного и гидрографического обеспечения кораблей. Яв-
ляется одним из основателей города Новороссийска. 
Почётный член Русского географического общества.

ЛАЗАРЕВА, мыс. Алеутские о-ва, о. Унимак, северная 
часть.

ЛАЗАРЕВА, пик. Алеутские о-ва, 54°39’ с. ш., 163°32’ з. д.
Назван в 1901 г. капитаном п/х «Макартур» по мысу Ла-

зарева, у которого расположен.

ЛАЗАРЕВА, река. Алеутские о-ва. 54°37’ с. ш., 163°35’ з. д.
Названа американскими геологами в 1949 г. по мысу Ла-

зарева, вблизи которого протекает.

ЛАЗАРЕВА, риф. Алеутские о-ва. 54°37’ с. ш., 163°35’ з. д.
Назван в 1938 г. Береговой службой США по мысу Лаза-

рева, у которого расположен.

И. А. Купреянов

М. П. Лазарев
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ЛАПИН, мыс. Алеутские о-ва, о. Унимак.
Назван в честь Ивана Фомича Лапина, организатора нескольких экспедиций к Але-

утским о-вам.

ЛЕВЕНШТЕРНА (Ловенштерна), мыс. Чукотское море, побережье Северной Аме-
рики. 54°05’ с. ш., 143°00’ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же назван по фамилии капитан-лейтенанта, участ-
ника первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. Ермолая Ермолаевича 
Левенштерна (1777–1836), с которым он плавал на «На дежде».

ЛЕОНТОВИЧА, мыс. Берингово море, Бристольский залив. 54°40’ с. ш., 162°16’ з. д.
Назван Ф. П. Литке по фамилии члена экипажа шлюпа «Сенявин» лейтенанта Алек-

сандра Леонтовича.

ЛЕСКОВА, мыс. Северное побережье п-ова Аляска, между о. Худякова и о. Худоби-
на.

Назван М. Н. Станюковичем в честь старшего офицера 
лейтенанта Аркадия Сергеевича Лескова (1796 — ?).

ЛИНДЕНБЕРГА, бухта. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°27’ с. ш., 135°01’ з. д.

Названа по фамилии исследователя архипелага Алексан-
дра в 1838 г. штурмана РАК Ивана Васильевича Линденберга 
(до 1817 — после 1865).

ЛИНДЕНБЕРГА, мыс. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°27’ с. ш., 135°01’ з. д.

Назван в  1895 г. американским капитаном Муром по 
бухте Линденберга, входным мысом которой он является.

ЛИНДЕНБЕРГА, полуостров. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 56°50’ с. ш., 133°05’ з. д.

Назван в 1853 г. по фамилии штурмана РАК И. В. Линденберга.

ЛИСЬИ, острова. Самая восточная группа островов в архипелаге Алеутские о-ва. 
Расположена между проливом Исаноцкий на востоке и проливом Самалга на западе. 
Включает крупные вулканические острова — Умнак, Уналашка и Унимак, группы мелких 
островов (о-ва Креницына) и  множество скал. Высшая точка  — вулкан Шишалдина, 
2860 м (на о. Унимак).

Открыты в  1759–1762 гг. русским мореходом, исследователем Камчатки, Аляски 
и Алеутских островов Степаном Гавриловичем Глотовым (1729-1769). Название связано 
с обилием в то время на этих островах лисиц. По итогам экспедиции на боте «Св. Иули-
ана» была составлена подробная карта Алеутских островов, представлен отчёт об иссле-
дованных 29 островов и описание их фауны.

ЛИСЯНСКОГО (Барлинг), бухта. Залив Аляска. 57°11’ с. ш., 153°21’ з. д.
Названа в 1888 г. Бюро рыболовства США в честь капитан-лейтенанта Юрия Фёдо-

ровича Лисянского (1773–1837), выдающегося русского мореплавателя, исследователя, 
писателя, командира шлюпа «Нева» во время первой русской кругосветной экспедиции 
под началом капитана 1-го ранга И. Ф. Крузенштерна (с 1809).

В 1929 г. Береговая служба США заменила это название местным Барлинг.

Е. Е. Левенштерн
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ЛИСЯНСКОГО, залив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
58°07’ с. ш., 136°27’ з. д.

Назван в 1908 г. в честь Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
57°08’ с. ш., 135°23’ з. д.

Назван в 1883 г. американским исследователем У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, полуостров. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 57°10’ с. ш., 135°23’ з. д.

Назван в 1883 г. У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, пролив. Побережье Северной Амери-
ки, архипелаг Александра. 57°50’ с. ш., 136°27’ з. д.

Назван в 1883 г. У. Доллом по фамилии Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО, река. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°52’ с. ш., 136°06’ з. д.

Названа в 1955 г. по заливу Лисянского.

ЛИТКЕ, мыс. Западнее залива Унимак.
Назван М. Н. Станюковичем.

ЛОЖНЫЙ ЛИНДЕНБЕРГА, мыс. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 57°28’ с. ш., 135°05’ з. д.

Назван местными жителями и мореходами за его сходство с рядом расположенным 
мысом Линденберга (по фамилии штурмана РАК И. В. Линденберга).

ЛУКАНИНА, бухта. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла. 
57°09’ с. ш., 170°13’ з. д.

Названа по фамилии русского морехода И. Луканина, ходившего в 1780–1790 гг.

ЛУКАНИНА, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла. 
57°09’ с. ш., 170°13’ з. д.

Назван по фамилии И. Луканина.

МАКУШИН, населённый пункт. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка.

МАКУШИНА, вулкан. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка. 53°53’11’’  с.  ш., 
166°55’52’’ в. д. Высота 2036 м.

МАКУШИНСКАЯ, бухта. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Уналашка.

МАЛАЯ КИСКА, остров. Группа Крысьих о-вов. 51°57’09’’ с. ш., 177°39’33’’ в. д.
Назван Ф. П. Литке в 1827 г., посетившим Алеутские о-ва во время своего кругосвет-

ного путешествия.

МЕДНАЯ, река. Открыта и названа в 1794 г. мореходом Егором Пуртовым по место-
рождению меди на её берегах. Берёт начало в горах Врангеля и течёт на расстояние 
почти 500 км.

МЕЛИ НЕВЫ, рифы. Северо-запад Гавайского архипелага. Коралловые рифы пло-
щадью 979 кв. км (378 кв. миль) непосредственно к юго-востоку от о. Лисянского.

Были открыты во время кругосветного путешествия И. Ф. Крузенштерна в 1805 г. 
Рифы получили своё название от судна «Нева», на котором плавал Ю. Ф. Лисянский 
и его команда.

Ю. Ф. Лисянский
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МИТЬКОВА, остров. Залив Аляска. 56°40’ с. ш., 132°50’ з. д.
Открыт в  1830-х гг. капитан-лейтенантом Прокофием Платоновичем Митьковым 

(1800?–1866). Назван по фамилии первооткрывателя, вице-губернатора Русской Аме-
рики (1836–1841).

МИХАИЛ, мыс. Находится у западного входа в залив Михаил. Назван М. Д. Тебень-
ковым по имени Михаила Васильевича Неводчикова (1706 — после 1767).

МИХАЙЛОВСКАЯ (Кисмалюк), бухта. Алеутские о-ва. 53°28’ с. ш., 167°20’ з. д.
Названа в честь галиота «Михаил», разбившегося на камнях в этой бухте в 1785 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ РЕДУТ. Основан в 1833 г. на южном берегу залива Нортон вос-
точнее дельты р. Квикнак.

МОРДВИНОВА, мыс. Алеутские о-ва, о. Унимак.

МОРЖОВЫЙ, скалистый небольшой островок. Берингово море, о-ва Прибылова. 
Назван по промысловому животному.

МУРАВЬЁВА, гора. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 56°31’ с. ш., 134°45’ з. д.

Названа в 1933 г. Геологической службой США в честь пра-
вителя РАК Матвея Ивановича Муравьёва (1784–1836).

НАДЕЖДЫ, остров. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра, о. Баранова. 57°12’ с. ш., 136°36’ з. д.

Назван в 1833 г. И. Я. Васильевым в честь шлюпа «На дежда».

НАТАЛИИ, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 55°14’ с. ш., 133°02’ з. д.

Назван Лесной службой США по имени жены А. А. Барано-
ва Наталии Алексеевны.

НАТАЛИИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 55°14’ с. ш., 
133°02’ з. д.

Назван в 1928 г. Лесной службой США по имени Н. А. Барановой.

НАТЕЙЛИЯ, бухта. Залив Аляска. 57°04’ с. ш., 153°24’ з. д.
Названа в 1934 г. Береговой службой США по имени Н. А. Барановой.

НАТЕЙЛИЯ, мыс. Залив Аляска. 57°04’ с. ш., 153°24’ з. д.
Назван в 1934 г. Береговой службой США по имени Н. А. Барановой.

НЕВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°02’  с.  ш., 
135°50’ з. д.

Название дано около 1849 г. РАК в честь шлюпа «Нева».

НЕВА, бухта. Залив Аляска. 57°54’ с. ш., 152°31’ з. д.
Названа в честь шлюпа «Нева». Впервые название опубликовано в 1849 г.

НЕВА, бухта. Берингово море, п-ов Аляска. 65°28’ с. ш., 167°42’ з. д.
Названо после 1901 г. в честь шлюпа «Нева».

НЕВА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°17’ с. ш., 135°33’ з. д.
Назван в 1883 г. по проливу Нева, входным мысом которого является.

М. И. Муравьёв
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НЕВА, остров. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 57°03’ с. ш., 135°24’ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь шлю-
па «Нева».

НЕВА, пролив. Побережье Северной Амери-
ки, архипелаг Александра. 57°15’ с. ш., 135°34’ з. д.

Назван в 1804 г. Ю. Ф. Лисянским (1773–1837) 
в честь своего корабля шлюпа «Нева».

НЕВОДЧИКОВА, бухта. Алеутские о-ва. 
Названа в  честь русского подштурмана, ис-

следователя Алеутских о-вов Михаила Василье-
вича Неводчикова (1706–1771/1772?).

НЕВСКИЙ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°02’ с. ш., 
135°22’ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь шлюпа «Нева».

НЕССЕЛЬРОДЕ, гора. Залив Аляска. 58°58’ с. ш., 134°20’ з. д.
Названа в 1824 г. географом Л. Мартином по фамилии канц-

лера России Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862).

НОВОАРХАНГЕЛЬСК (Ситка). Побережье Северной Аме-
рики, архипелаг Александра, о. Баранова. 57°03’ с. ш., 135°19’ з. д.

Основан в 1799 г., являлся столицей Русской Америки до 
1867 г. Административный центр Российско-американской 
компании (РАК) на Аляске.

В 1808 г. здесь проживало более 
200 русских и свыше 100 человек корен-
ного населения. До момента продажи 
Аляски в  городе действовали собор Ар-
хангела Михаила, верфь, адмиралтейство, 
рынок, театр, больницы, аптека, клуб, маг-
нитно-метеорологическая обсерватория, 
музей, семинария, школа музыки, «море-
ходка» и  многие промышленные ману-
фактуры. После продажи русских владе-
ний России США в 1867 г. город был пе-
реименован в Ситку.

ОЛЬГА, бухта. Залив Аляска, 57°08’ с. ш., 154°18’ з. д.
Названа в честь судна РАК куттера «Ольга».

ОЛЬГА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°14’  с.  ш., 
135°32’ з. д.

Назван в честь куттера «Ольга».

ОЛЬГА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°13’ с. ш., 
135°30’ з. д.

Назван А. А. Барановым в честь куттера «Ольга».

«Нева» в гавани Св. Павла  
на о. Кадьяк.  

Гравюра по рисунку Лисянского

Ново-Архангельск

К. В. Нессельроде
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ОЛЬГА, проход. Залив Аляска. 57°03’ с. ш., 154°07’ з. д.
Назван в честь куттера «Ольга».

ОЛЬГА, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°24’ с. ш., 
135°56’ з. д.

Названа Береговой службой США в кон. XIX в. в честь куттера «Ольга».

ОТВЕСНЫЙ (Апрайт), мыс. Берингово море, о. Святого Матвея.

ОТКРЫТИЕ (Нунивак), остров. Берингово море, западное побережье Аляски. 
60°05’ с. ш., 166°20’ з. д.

Открыт в 1821 г. членом экипажа шлюпа «Открытие» А. П. Авиновым. Назван М. Н. Ва-
сильевым в честь своего корабля.

ОЧЕРЕДИНА, бухта. Побережье Северной Америки, о-ва Шумагина, о. Унга. 
55°10’ с. ш., 160°44’ з. д.

Открыта во 2-й пол. XVIII в. русскими мореходами. Названа по фамилии штурмана 
Афанасия Очередина, исследователя Курильских и Алеутских о-вов. В 1770 г. по итогам 
плаваний составил новую карту Алеутских островов.

ОЧЕРЕДИНА, мыс. Побережье Северной Америки, о-ва Шумагина, о. Унга. 55°07’ с. ш., 
160°49’ в. д.

Открыт русскими мореходами во 2-й пол. XVIII  в. Назван по фамилии штурмана 
Афанасия Очередина.

ПАВЛОВА, вулкан. Высота 2714 м. Аляска, п-ов Алеутский.

ПАВЛОВСКАЯ ГАВАНЬ (Кадьяк). Остров Кадьяк. Первая столица Русской Амери-
ки. Резиденция главного управляющего РАК и первого правителя Русской Америки 
А. А. Баранова до 1819 г.  См.: ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ, бухта.

ПАВЛОВХАРБОР, населённый пункт. Тихий океан, о. Санак.

ПАНЬКОВА, мыс. Залив Аляска. 54°40’ с. ш., 163°04’ з. д.
Описан в 1791 г. Г. А. Сарычевым. Назван по фамилии алеутского старшины Сергея 

Панькова.

ПАНЬКОВА, скала. Залив Аляска. 54°42’ с. ш., 163°00’ з. д.
Описана в 1791 г. Г. А. Сарычевым. Названа американ-

цами в 1901 г. по фамилии С. Панькова.

ПЕТРОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 56°25’ с. ш., 134°07’ з. д.

Названа в 1928 г. Береговой службой США по фамилии 
американского военного, писателя, переводчика и иссле-
дователя Аляски русского происхождения, организатора 
первой переписи населения Аляски Ивана Ивановича 
Петрова (1824 или 1842–1896).

ПЕТРОВА, мыс. Залив Аляска. 59°22’ с. ш., 150°46’ з. д.
Назван в 1931 г. Береговой службой США по фамилии 

И. И. Петрова. И. И. Петров
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ПОЛОВИНА, сопка. Берингово море, о-ва Прибылова (США), о. Святого Павла.
Так называется лежбище, а с 1965 г. также пляж и небольшое озеро.

ПОЛОВИНА, холм с двумя вершинами. Берингово море, о-ва Прибылова. Восточное 
побережье о. Святого Павла.

Назван М. Д. Тебеньковым.

ПОПЕРЕЧНЫЙ, остров. Тихий океан.

ПОПОВ, остров. Залив Аляска, о. Кадьяк. 57°47’ с. ш., 152°19’ з. д.
Назван по фамилии купца Василия Попова, снарядившего вместе с С. И. Лапиным 

судно «Андреян и Наталья», которое в 1762–1766 гг. достигло о. Кадьяк.

ПОПОВА, ледник. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°45’ с. ш., 
132°16’ з. д.

Назван, видимо, экипажем корвета «Рында» по фамилии адмирала Андрея Александ-
ровича Попова (1821–1898).

ПОПОВА, мыс. Залив Аляска. 55°15’ с. ш., 160°20’ з. д.
Назван по фамилии купцов Василия и Ивана Поповых, суда которых в 1760-е гг. пла-

вали в этом районе.

ПОПОВА, остров. Залив Аляска. 55°21’ с. ш., 160°20’ з. д.
Назван по фамилии В. и И. Поповых.

ПОПОВА, пролив. Залив Аляска. 55°23’ с. ш., 160°31’ з. д.
Назван по фамилии В. и И. Поповых.

ПОПОВА, риф. Залив Аляска. 55°20’ с. ш., 160°30’ з. д.
Назван по фамилии В. и И. Поповых.

ПОРТАЛЕКСАНДР, селение. Побережье Северной Америки, архипелаг Александ-
ра, о. Баранова, пролив Чатем. 56°14’ с. ш., 134°38’ з. д.

Названо по бухте Александр, на побережье которой расположено (по имени А. А. Ба-
ранова).

ПОРТ ВРАНГЕЛЯ, бухта. Залив Аляска. 57°00’ с. ш., 156°31’ з. д.
Описана в 1831 г. И. Я. Васильевым. Названа по фамилии Ф. П. Врангеля.

ПОРТЛЕВАШОВ, бухта. Алеутские о-ва. 53°52’ с. ш., 166°35’ з. д.
Описана в 1768–1769 гг. капитан-лейтенантом М. Д. Левашовым. Названа И. Ф. Кру-

зенштерном по фамилии исследователя. Сам Левашов называл бухту по имени своего 
судна — Святой Павел.

ПОРТМОЛЛЕР, бухта. Берингово море, Бристольский залив. 55°57’ с. ш., 160°35’ з. д.
Открыта в 1828 г. экипажем шлюпа «Моллер». Им же названа в честь своего корабля.

ПОРТМОЛЛЕР, залив. Аляска, п-ов Алеутский.

ПОРТ ЧИЧАГОВ, селение. Алеутские о-ва, о. Атту. 52°56’ с. ш., 186°34’30’’ з. д.
Назван и описан исследователем Русской Америки А. К. Этолиным в 1827 г.

ПРИБЫЛОВА, каньон. Берингово море. Находится южнее о-вов Прибылова.

ПРИБЫЛОВА, острова. Берингово море.
Названы Г.  И. Шелиховым в  1789 г. в  честь русского мореплавателя подштурмана 

Гавриила Логиновича Прибылова (1747/48–1796). Наиболее крупные острова — Святого 
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Георгия и Святого Павла — Прибыловым обнаружены в 1767 г. и впервые посещены 
в 1788 г.

ПРОМЫСЛА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°09’ с. ш., 
135°31’ з. д.

Названа И. Я. Васильевым в 1833 г. в честь судна РАК брига «Промысел».

РАШЕНМИШЕН (Русская Миссия), населённый пункт. 61°47’ с. ш., 161°20’ з. д.
Поселение РАК. Названо в честь русской православной миссии, основанной в 1851 г. 
Впервые упоминается морским офицером Л. А. Загоскиным в 1843 г., официально 

нанесён на карты в 1861 г. Тихменёвым, автором трудов по истории Русской Америки.

РЕЗАНОВА, озеро. Побережье Северной Америки, 
архипелаг Александра. 56°32’ с. ш., 134°51’ з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по фами-
лии Николая Петровича Резанова (1764–1807), русско-
го дипломата, путешественника, предпринимателя, 
стоявшего у истоков основания Российско-американ-
ской компании.

Н.  П. Резанов  — один из руководителей первого 
русского кругосветного плавания. В 1805 г. на корабле 
РАК «Св. Мария» перешёл через Берингово море и за-

лив Аляска к о. Баранова (архипелаг Александра). В 1806 г. впервые в истории русского 
мореходства плавал к Верхней Калифорнии в залив Сан-Франциско, чтобы подготовить 
там организацию собственной русско-американской земледельческой базы.

РЕШИМОСТИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
57°02’ с. ш., 135°22’ з. д.

Назван в 1809 г. И. Ф. Васильевым в честь судна РАК «Решимость».

РИКОРДА (Томпсон), мыс. Чукотское море. 68°08’ с. ш., 166°00’ з. д.
Назван по фамилии Петра Ивановича Рикорда (1776–1855). В 1826 г. Ф. Бичи дал на-

звание по фамилии чиновника Британского адмиралтейства Томпсона.

РУДАКОВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°27’ с. ш., 
134°49’ з. д.

Названа Лесной службой США в 1933 г. по фамилии правителя Русской Америки 
Александра Осиповича Рудакова (1853–1854).

РУМЯНЦЕВА, горы. Аляска, северо-восток.

РУМЯНЦЕВА, мыс. Берингово море. 61°48’  с.  ш., 
166°06’ з. д.

Открыт в 1821 г.  Назван В. С. Хромченко в честь выдаю-
щегося государственного деятеля нач. XIX в. графа Н. П. Ру-
мянцева, оказавшего значительное влияние на деятельность 
Русской Америки, а также на развитие научных исследова-
ний, торговли и мореплавания в северной части Тихого 
океана и подготовившего первую русскую кругосветную 
экспедицию Крузенштерна–Лисянского.

Н. П. Резанов

Н. П. Румянцев
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РУМЯНЦЕВАПОРТ (Бодега), залив. Побережье Северной Америки у Верхней Ка-
лифорнии. 38°15’ с. ш., 123°00’ з. д.

Открыт в 1807 г. Назван по фамилии Н. П. Румянцева.

РУССКАЯ (РашенРивер), река. Полуостров Кенай.
Вытекает из Верхнего Русского озера и протекает через горы Кенай и оз. Нижнее 

Русское, впадает в р. Кенай. Длина реки составляет 21 км.

РУССКАЯ МИССИЯ (РашенМишен), город. Аляска. 61°47’08’’ с. ш., 161°20’03’’ з. д.
Название дано в честь русской православной миссии, основанной в этом поселении 

в 1851 г.

РЫНДА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°39’ с. ш., 
132°15’ з. д.

Названа в 1877 г. канадским инженером Хантером в честь корвета «Рында», участво-
вавшего в исследованиях побережья Аляски в 1863 г.

РЫНДА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°32’ с. ш., 
132°33’ з. д.

Обследован в 1863 г. экипажем корвета «Рында». Им же назван в честь своего корабля.

РЮРИК, гавань. Залив Аляска. 59°39’ с. ш., 139°47’ з. д.
Названа в 1825 г. В. С. Хромченко в честь своего корабля брига «Рюрик».

РЮРИК (Унимак), пролив. Алеутские о-ва. 54°20’ с. ш., 165°00’ з. д.
Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу. Им же назван в честь своего корабля брига «Рюрик».

САРЫЧЕВА, маяк мыса. Алеутские о-ва, о-ва Лисьи, о. Унимак.

САРЫЧЕВА, мыс. Алеутские о-ва, зап. часть о. Унимак. 
Назван Михаилом Николаевичем Станюковичем (1786–

1869) в честь выдающегося русского географа и картогра-
фа, адмирала императорского флота, морского министра 
и члена Адмиралтейств-коллегии Гавриила Андреевича Са-
рычева (1763–1831).

Г. А. Сарычев известен также как полярный исследова-
тель, основоположник полярной археологии и первый рус-
ский прозаик-маринист, автор капитальных трудов по кар-
тографии Балтийского моря и Тихого океана.

САРЫЧЕВА, остров. Аляска.
Назван О. Е. Коцебу по имени вице-адмирала Г. А. Сары-

чева. Находится при входе в бухту-залив Шишмарёва.

САРЫЧЕВА, пролив. Берингово море, между о. Холл (Галла) и о. Святого Матвея, 
мысом Слава России.

СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, остров. Берингово море, о-ва Прибылова. 56°34’39’’  с.  ш., 
169°38’23,6’’ з. д.

Открыт Г. Л. Прибыловым в 1786 г. и назван по имени своего корабля «Святой Геор-
гий», принадлежавшего Российско-американской компании.

В 1789 г. купец и мореплаватель Григорий Шелихов назвал эту группу островов (вмес-
те с близлежащим о. Святого Павла) именем Прибылова.

Г. А. Сарычев
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СВЯТОГО ИЛЬИ, мыс. Залив Аляска, о. Каяк. Находится в юго-западной оконечно-
сти острова. Получил название по острову, который в 1741 г. видел В. Беринг и назвал 
его Святой Илья.

СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ, остров. Берингово море. 63°30’ с. ш., 170°30’ з. д.
Открыт русскими мореплавателями В. Берингом и А. И. Чириковым в 1728 г. во вре-

мя Первой Камчатской экспедиции 1725–1730 гг.

СВЯТОГО ЛАЗАРЯ (Круза), остров. В 1778 г. Дж. Куком был назван мысом Эджкомб.

СВЯТОГО МАТВЕЯ, остров. Берингово море.
Наивысшая точка острова 457  м над уровнем моря, самая северная точка  — мыс 

Слава России, самая восточная— мыс Отвесный.
Открыт весной 1749 г. экспедицией Ивана Бахова и Никиты Шалаурова для отыска-

ния морского пути из Анадыря к Камчатке.

СВЯТОГО МИХАИЛА, остров. Аляска, юго-восточная сторона пролива Нортон-
Саунд.

СВЯТОГО ПАВЛА, остров. Берингово море, о-ва Прибылова. 57°11’00’’  с.  ш., 
170°16’23,6’’ з. д.

Открыт Е. И. Поповым в 1787 г. и назван им в честь праздника Святого Павла.

СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ, бухта. Алеутские о-ва, северо-восток о. Унимак. 55°02’ с. ш., 
163°27’ з. д.

Названа в 1882 г. У. Доллом в честь судна экспедиции П. К. Креницына «Святая Ека-
терина».

СЕМЁНОВА, остров. Алеутские о-ва, о-ва Шумагина.

СЕНТ-МЭРИС (Андреевский редут), населённый пункт. Поселение РАК с 1855 г.

СЕРЕБРЯННИКОВА, бухта. Тихий океан, о. Беринга.
Названа по фамилии исследователя Алеутских островов купца-промышленника А. Се-

ребренникова (Серебрянникова), побывавшего в 1753 г. на о. Беринга.

СИМОНОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 
56°30’ с. ш., 132°22’ з. д.

Назван в 1865 г. в честь астронома, кругосветного морепла-
вателя, одного из первооткрывателей Антарктиды Ивана Ми-
хайловича Симонова (Симанова) (1794–1855).

 В 1819-1821 г. на шлюпе «Восток» под командованием 
Ф. Ф. Беллинсгаузена выполнял астрономические, климатиче-
ские, биологические и этнографические исследования. Первым 
наблюдал звезды Южного полушария и определил географиче-
ские координаты южного магнитного полюса. С 1846 г. — ректор 
Казанского университета. Основатель астрономической и маг-
нитной обсерваторий в городе.

СИНИЦЫНА, бухта. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 57°20’ с. ш., 135°44’ з. д.

Названа по фамилии члена экипажа траулера «Кроткий» лейтенанта Николая Ива-
новича Синицына (1800–1844).

И. М. Симонов
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СИНИЦЫНА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра, про-
лив Солсбери, у северного побережья о. Круза. 57°21’ с. ш., 135°46’ з. д.

Назван в 1823 г., видимо, И. Я. Васильевым по фамилии Н. И. Синицына.

СЛАВА РОССИИ (Танага), бухта. Берингово море, северная часть, пролив Танага, 
у о. Танага из группы Андреяновских о-вов. 51°47’ с. ш., 178°07’ з. д.

Открыта в 1791 г. Г. А. Сарычевым на корабле «Слава России». Названа в честь корабля.

СЛАВА РОССИИ, мыс. Тихий океан. Аляска, се-
верная точка о. Святого Матвея. 60°36’ с. ш., 172°56’ з. д. 
Высота 365 м.

Назван русским полярным исследователем и гид-
рографом Г. А. Сарычевым в честь корабля «Слава 
России», на котором он совместно с И. И. Биллинг-
сом 14 июля 1791 г. открыл мыс и пролив, по кото-
рому проходил корабль.

СОКОЛОВА, остров. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра, пролив Самнер. 
56°30’ с. ш., 132°35’ з. д.

Назван по фамилии офицера и историографа Российско-
го императорского флота капитана 2-го ранга Александра 
Петровича Соколова (1816–1858), который известен своим 
крупным трудом «Летопись крушений и пожаров судов рус-
ского флота, по 1854 г.», а также статьями в «Морском сбор-
нике» и «Записках Гидрографического департамента»

СПАССКАЯ, бухта. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 58°07’ с. ш., 135°19’ з. д.

Названа Г. А. Сарычевым по фамилии русского историка-
исследователя Григория Ивановича Спасского (1783–1864).

СПАССКИЙ, остров. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 58°07’ с. ш., 135°16’ з. д.

Назван по бухте Спасская, при входе в которую распо-
ложен.

СПАФАРЬЕВА, бухта. Чукотское море, п-ов Сьюард, 
залив Коцебу. 66°00’ с. ш., 161°45’ з. д.

Названа по фамилии русского морского офицера, гидро-
графа генерал-лейтенанта корпуса флотских штурманов 
Леонтия Васильевича Спафарьева (1766–1847).

СТЕЛЛЕР, гора. Залив Аляска. 58°25’ с. ш., 154°25’ з. д.
Названа в 1951 г. американскими геологами по фамилии 

участника Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 гг., 
врача, учёного-натуралиста Георга-Вильгельма Стеллера 
(Штеллера) (1709–1746).

СТЕЛЛЕРА, бухта. Алеутские о-ва, о. Атту. Расположена 
восточнее мыса Креста.

А. П. Соколов

Л. В. Спафарьев

«Слава России»



Глава 2. Русские географические названия в Тихом океане   

75

СТЕЛЛЕРА, гора. Залив Аляска. 60°32’ с. ш., 143°04’ з. д.
Названа в 1928 г. Геологической службой США по фа-

милии Г. В. Стеллера.

СТЕЛЛЕРА, долина. Алеутские о-ва, о. Атту, по кото-
рой течёт одноимённая река.

СТЕЛЛЕРА, ледник. Залив Аляска. 60°30’ с. ш., 143°30’ з. д.
Назван в 1950 г. американскими исследователями по 

фамилии Г. В. Стеллера.

СТЕЛЛЕРА, река. Алеутские о-ва, о. Атту. Впадает в од-
ноимённую бухту.

СТЕПОВАКБЕЙ (Степовак), залив. Аляска. 
Назван Береговой геодезической службой США в 1888 г. заливом Степовахо (или 

Степофа) в честь русского капитана Степанова.

ТЕБЕНЬКОВА, бухта. Побережье Северной 
Америки, архипелаг Александра. 56°29’  с.  ш., 
134°13’ з. д.

Названа в  1879 г. У. Доллом по фамилии 
Главного правителя владений РАК (1845–1849) 
вице-адмирала Михаила Дмитриевича Тебень-
кова (1802–1872), автора-составителя «Атласа 
северо-западных берегов Америки от Берин-
гова пролива до мыса Карриэнтес и островов 
Алеутских с присовокуплением некоторых 
мест северо-восточных берегов Азии» (1852).

ТЕЛЕГРАФНЫЙ, холм. Берингово море, 
о-ва Прибылова, о. Святого Павла.

ТЕМНАК, бухта. Аляска. 
Названа мореплавателем, подштурманом, картографом и  геодезистом Михаилом 

Васильевичем Неводчиковым (1706 — после 1775) по имени алеутского мальчика, кото-
рому при крещении дал имя Павел, а позже привёз на Камчатку, чтобы обучить русско-
му языку и сделать переводчиком.

ТОЛСТОЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова. Находится на северном побере-
жье о. Святого Павла.

ТОЛСТОЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Георгия.

ТОНКИЙ, мыс. Берингово море, о-ва Прибылова, о. Святого Павла. Находится на 
юго-восточном берегу.

ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ, бухта. Побережье Северной Америки, о. Кадьяк. 57°07’ с. ш., 
153°28’ з. д.

Открыта русскими мореходами во 2-й пол. XVIII в. Названа в честь судна Г. И. Шели-
хова «Три Святителя». 

В 1784 г. здесь было основано русскими купцами-промышленниками первое посто-
янное русское поселение — Гавань Трёх Святелей. В 1790 г. поселение было перемещено 

Г. В. Стеллер.  
Худ. В. В. Санакоев

Фрагмент карты фарватеров к порту 
Ново-Архангельск из Атласа Тебенькова 

1852 г. Геопортал РГО [17]
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на 100 км к северо-востоку в бухту Св. Павла и стало называться Павловской гаванью 
(ныне г. Кадьяк). До 1819 г. была резиденцией главного управляющего РАК и первого 
Главного правителя Русской Америки А. А. Баранова.

ТРУБИЦИНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. Южный 
мыс о. Святого Лазаря.  56°59’ с. ш., 135°50’ з. д.

Назван в 1799 г. А. А. Барановым по фамилии боцмана корабля А. И. Чирикова «Свя-
той Пётр» Трубицина.

УБИЕННЫХ, залив. Алеутские о-ва, о. Атту. Назван в память о кровопролитном столк-
новении отряда Я. Чупрова с алеутами. Название это зафиксировано на картах Г. А. Са-
рычева, Ф. П. Литке и М. Д. Тебенькова. Современное название Massacre Bay в 1948 г. 
было отнесено и к берегу. 

УДИНЦЕВА, подводный разлом. Тихий океан. 57°00’ ю. ш., 
145°00’ з. д.

Назван в 1972 г. иностранными учёными по фамилии совет-
ского и российского океа нолога-геоморфолога, доктора геогра-
фических наук, профессора, дважды лауреата Государственной 
премии СССР, морского геолога Глеба Борисовича Удинцева 
(1923–2017).

УНАЛАШКА (Капитанская гавань), залив. Алеутские о-ва. 
Капитанская гавань — бухта в районе города Уналашка на Аляске. 
Находится на северо-восточном побережье о. Уналашка в Алеут-
ском архипелаге. Название Капитанская гавань дано в честь лей-
тенанта М. Левашова, который провёл зиму в этой бухте (Порт-
Левашёв) в 1768–1769 гг.

ФЕНИКС, бухта. Залив Аляска. 58°25’ с. ш., 152°20’ в. д.
Названа в 1932 г. Береговой службой США в честь первого русского судна, постро-

енного на Аляске, — корабля «Феникс».

ФЕОДОРА, гряда холмов. Аляска. 
Названа в 1948 г.

ФЕОДОРА, скалистый мыс. Аляска. 
Назван А. И. Чириковым.

ФЁДОРОВИЧА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°51’ с. ш., 
136°27’ в. д.

Назван У. Доллом в 1870 г. по отчеству Ю. Ф. Лисянского.

ФОРТ РОСС, бывшая русская кре-
пость. Основана в 1812 г. Российско-аме-
риканской компанией по решению 
первого Главного правителя Русской 
Америки А. А. Баранова при непосред-
ственном участии его коммерческого 
советника, а позднее коменданта крепо-
сти Ивана Александ ровича Кускова 
(1765–1823). Крепость являлась одним из 

Г. Б. Удинцев

И. А. Кусков на потовой марке
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самых южных русских поселений в Северной Америке, располагалась к северу от гава-
ни Сан-Франциско. Создавалась как сельскохозяйственное поселение, предназначенное 
для снабжения колонистов Русской Америки продуктами питания, а также для развития 
торговли пушниной и мелкой промышленности. Просуществовала до 1841 г. В насто-
ящее время здесь располагается Государственный исторический парк США Форт-Росс 
штата Калифорния.

ФОРТУНА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 54°25’ с. ш., 
135°55’ з. д.

Назван в 1930 г. в честь судна РАК «Фортуна».

ФОРТУНА, пролив. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°25’ с. ш., 
135°53’ з. д.

Назван мореходами РАК в честь судна «Фортуна».

ФОРТУНА, риф. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°25’ с. ш., 
135°55’ з. д.

Назван в 1930 г. в честь судна «Фортуна».

ФУРУГЕЛЬМА (Фурухелль), гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Алек-
сандра. 57°03’ с. ш., 134°56’ з. д.

Названа в 1935 г. Гидрографической службой США по фамилии Главного правителя 
Русской Америки Ивана Васильевича (Юган-Халтусовича) Фуругельма (1859–1863).

ХВОСТОВА, озеро. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°32’ с. ш., 
134°54’ з. д.

Названо в 1933 г. Лесной службой США по фамилии лейтенанта Н. А. Хвостова.

ХВОСТОВА, остров. Алеутские о-ва. Необитаемый остров в составе Крысьих о-вов, 
относящихся к Алеутскому архипелагу. 52°00’ с. ш., 178°18’ в. д.

Открыт русскими мореплавателями. Назван в начале 1930-х гг. Гидрографической 
службой США в честь мореплавателя, исследователя Русской Америки, Сахалина и Ку-
рильских о-вов лейтенанта Николая Александровича Хвостова (1776–1809). 

ХВОСТОВА, пролив. Алеутские о-ва. 52°00’ с. ш., 178°14’ в. д.
Назван в 1935 г. по фамилии Н. А. Хвостова.

ХЛЕБНИКОВА, мыс. Аляска. 
Назван А. К. Этолиным.

ХОЛЛ (Моржовый), остров. Берингово море, восточная 
часть. 60°40’ с. ш., 173°05’ з. д.

М. Д. Тебеньковым назван Моржовым.

ХОРИСА, полуостров. Аляска.
Выступ п-ова Болдуин на востоке залива Коцебу. Назван 

О. Е. Коцебу по имени русского живописца, рисовальщика, ли-
тографа и путешественника немецкого происхождения Леони-
да Андреевича Хориса (1795–1828).

ХУДОБИНА, острова. Берингово море, Бристольский залив. 
56°00’ с. ш., 161°00’ з. д.

Обследованы в 1828 г. штурманом шлюпа «Моллер» Андреем 
Викуловичем Худобиным. Названы М. Н. Станюковичем. Л. А. Хорис
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ХУДЯКОВА, острова. Берингово море, Бристольский залив. 55°20’ с. ш., 162°54’ з. д.
Описаны А. Худяковым в 1791 г. Названы впоследствии по фамилии исследователя.

ЧЕРНОВА, ледник. Залив Аляска. 59°50’ с. ш., 150°20’ з. д.
Назван в 1913 г. американским геологом Бруком по фамилии морехода РАК Ивана 

Чернова.

ЧЕРНОВА, мыс. Залив Аляска. 57°57’ с. ш., 152°56’ з. д.
Назван в 1839 г. по фамилии И. Чернова.

ЧЕРНОВСКАЯ, гавань. Алеутские о-ва. 53°25’ с. ш., 167°33’ з. д.
Названа в 1826 г. мореплавателем и гидрографом Г. А. Сарычевым по фамилии И. Чер-

нова.

ЧЕРНОВСКИЙ, мыс. Алеутские о-ва. 53°25’ с. ш., 167°33’ з. д.
Назван в 1938 г. по фамилии И. Чернова.

ЧЕТЫРЁХСОПОЧНЫЕ, острова. Восточная часть Алеутских о-вов. Расположены 
между Лисьими и Андреяновскими о-вами.

Названы первыми русскими промышленниками-мореходами в 1-й пол. XVIII в. по 
наличию на островах ярко выраженных четырёх 
сопок — действующих вулканов.

ЧИРИКОВА (Оммани), мыс. Побережье Север-
ной Америки, архипелаг Александра. 56°10’ с. ш., 
134°40’ з. д.

Назван в 1786 г. французским мореплавателем 
Ж.-Ф. Лаперузом по фамилии лейтенанта Алексея 
Ильича Чирикова (1703–1748), участника и одного 
из руководителей Второй Камчатской экспедиции 
В. Беринга (1733–1741), которая положила начало 
практическому освоению Россией северо-запад-
ной части Северной Америки.

ЧИРИКОВА, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 55°18’ с. ш., 
133°41 з. д.

Назван по фамилии А. И. Чирикова.

ЧИРИКОВА, остров. Залив Аляска. 55°45’ с. ш., 155°36’ з. д.
Назван в 1794 г. английским мореплавателем Д. Ванкувером по фамилии А. И. Чири-

кова.

ЧИРИКОВА, остров. 
2 августа 1741 г. открыт В. Берингом и назван Туманным. Ныне о. Чирикова.

ЧИРИКОВА, подводная гора. Тихий океан. 55°00’ с. ш., 153°00’ з. д.
Высота 2560 м. Названа по фамилии А. И. Чирикова.

ЧИРИКОВА, полуостровмыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту.

ЧИСТЯКОВА, остров. Берингово море, Бристольский залив.

ЧИЧАГОВА, берег. Алеутские о-ва, о-ва Ближние. 52°55’ с. ш., 173°14’ з. д.
Назван не позже 1948 г. по гавани Чичагова, вдоль которой расположен.

А. И. Чириков  
на спичечной этикетке
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ЧИЧАГОВА (Шикаго), бухта. Побережье Северной 
Америки, п-ов Аляска. 55°39’ с. ш., 160°14’ з. д.

Названа не позже 1899 г. по фамилии русского флото-
водца, мореплавателя, полярного исследователя, адмирала 
Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809), который во вре-
мя секретной полярной экспедиции 1765–1766 гг., подго-
товленной по инициативе М. В. Ломоносова для отыскания 
северо-восточного морского прохода через Северный Ле-
довитый океан от Шпицбергена до Камчатки, провёл науч-
ные исследования высокоширотных районов Арктики.

ЧИЧАГОВА, бухта. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 55°02’ с. ш., 131°59’ з. д.

Названа в 1848 г. по фамилии В. Я. Чичагова.

ЧИЧАГОВА, гавань. Алеутские о-ва, о-ва Ближние, о. Атту. 52°56’ с. ш., 173°15’ в. д.
Названа А. К. Этолиным в 1827 г. в честь своего судна брига «Чичагов».

ЧИЧАГОВА, гора. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°22’ с. ш., 
132°20’ з. д.

Названа капитаном флота США Г. Сноу в 1886 г. по расположенному рядом проли-
ву Чичагова.

ЧИЧАГОВА, мыс. Берингово море, Бристольский залив, п-ов Аляска. 58°20’ с. ш., 
157°32’ з. д.

Назван М. Н. Станюковичем по фамилии В. Я. Чичагова.
М. Н Станюкович в 1826–1829 гг. участвовал в кругосветном плавании на кораблях 

«Моллер» и «Сенявин» (капитан Ф. П. Литке), принимал участие в описании Алеут-
ских о-вов, северного берега п-ова Аляска.

ЧИЧАГОВА, мыс. Алеутские о-ва, о-ва Ближние. 52°57’ с. ш., 173°15’ в. д.
Назван не позже 1948 г. по гавани Чичагова, входным мысом которой является.

ЧИЧАГОВА, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°30’ с. ш., 
135°30’ з. д.

Открыт в 1741 г. А. И. Чириковым. Назван Ю. Ф. Лисянским в 1805 г. по фамилии 
В. Я. Чичагова.

ЧИЧАГОВА, пролив. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 56°21’ с. ш., 132°28’ з. д.

Назван, видимо, в честь брига «Чичагов» не позже 1853 г.

ЧИЧАГОВА, проход. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 57°40’ с. ш., 136°04’ з. д.

Назван не позже 1951 г. по острову Чичагова.

ШАМИССО, остров. Чукотское море, залив Коцебу. 66°13’ с. ш., 
161°49’ з. д.

Находится южнее п-ова Хориса. Назван в 1816 г. О. Е. Коцебу 
по фамилии Адельберта фон Шамиссо (1781–1838), француза, 
учёного-натуралиста, участника второй кругосветной экспеди-
ции на бриге «Рюрик».

В. Я. Чичагов

Адельберт  
фон Шамиссо
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ШЕЛИХОВА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 57°09’ с. ш., 
135°48’ з. д.

Открыта в 1805 г. Д. Калининым. Названа Ю. Ф. Лисянским по фамилии исследовате-
ля Русской Америки, мореплавателя промышленника и купца Григория Ивановича Ше-

лихова (1747–1795), основателя 
первых поселений в Русской Аме-
рике, предпринимателя и  иссле-
дователя северной части Тихого 
океана.

ШЕЛИХОВА, остров. Побере-
жье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 55°16’ с. ш., 133°02’ з. д.

Назван в 1928 г. Лесной служ-
бой США по фамилии Г. И. Шели-
хова.

ШЕЛИХОВА, пролив. Залив Аляска. 56°50’–58°30’ с. ш., 153°00’–155°40’ з. д. Между 
п-овом Аляска и о. Кадьяк и Афогнак.

Открыт русскими мореходами. Назван И. Я. Васильевым по фамилии Г. И. Шелихова.

ШИЛДС, мыс. Залив Аляска. 58°25’ с. ш., 152°21’ з. д.
Назван в 1932 г. Береговой службой США по фамилии строи теля первых русских 

судов на Аляске Якова Егоровича (Джейм са Джорджа) Шилдса.

ШИШАЛДИНА, вулкан. Алеутские о-ва, о. Унимак. 54°45’ с. ш., 163°58’ з. д. Высота 
2861 м.

ШИШКОВА (Кейв), мыс. Берингово море, Бристольский за-
лив. 54°47’ с. ш., 164°37’ з. д.

Назван Ф.  П. Литке по фамилии писателя, литературоведа, 
филолога, мемуариста, военного и  государственного деятеля, 
адмирала, министра народного просвещения Александра Семё-
новича Шишкова (1754–1841).

ШИШМАРЁВ, населённый пункт. Чукотское море. 
66°25’ с. ш., 166°10’ з. д.

Назван в честь контр-адмирала, пу-
тешественника,  участника кругосвет-
ного плавания на бриге «Рюрик» в 1815–1818 гг.  Глеба Семё-
новича Шишмарёва (1781–1835).

ШИШМАРЁВА, бухтазалив. Чукотское море. Северо-за-
падное побережье п-ова Сьюард.

Назван О. Е. Коцебу в честь Г. С. Шишмарёва как «единст-
венного офицера, служившего под моим начальством».

ШПАНБЕРГА, остров. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра. 55°59’ с. ш., 133°19’ з. д.

Назван в 1928 г. Лесной службой США по фамилии Марты-
на Петровича Шпанберга (1696–1761), участника Первой и Вто-Г. С. Шишмарёв

А. С. Шишков

Г. И. Шелихов на почтовой марке
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рой Камчатских экспедиций под командой В. Беринга, исследователя Японии и Куриль-
ских о-вов.

ШУМАГИНА, банка (мель). Алеутские о-ва. Находится на юге Шумагинских о-вов.

ШУМАГИНА, острова. Залив Аляска. 55°00’ с. ш., 160°00’ з. д.
Открыты 29 августа 1741 г. В. И. Берингом во время Второй Камчатской экспедиции. 

Им же названы по фамилии члена экипажа пакетбота «Святой Пётр» матроса 2-й статьи 
Никиты Шумагина, умершего от цинги у одного из этих островов.

ЭЛЕНА, бухта. Побережье Северной Америки, архипелаг Александра. 56°30’ с. ш., 
134°06’ з. д.

Названа в 1928 г. американскими исследователями в честь корабля Российско-аме-
риканской компании «Елена».

ЭСПЕНБЕРГА, мыс. Чукотское море, побережье Север-
ной Америки, залив Коцебу. 66°31’ с. ш., 163°46’ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же назван по фамилии 
русского врача, участника первой русской кругосветной 
экспедиции на шлюпе «Надежда» Карла Эспенберга (1761–
1822).

ЭТОЛИНА, мыс. Берингово море, о. Нунивак.
Назван в честь Адольфа Карловича Этолина (1799–1876), 

видного деятеля и управляющего РАК (1840–1845), путе-
шественника и исследователя материковой части Аляски.

ЭТОЛИНА, остров. Побережье Северной Америки, ар-
хипелаг Александра.

ЭТОЛИНА, пролив. Между о. Нунивак и материком.

ЭШШОЛЬЦ, бухта. Чукотское море, п-ов Сьюард, залив Коцебу. 66°20’  с.  ш., 
161°35’ з. д.

Открыта в 1816 г. О. Е. Коцебу. Им же названа по фамилии 
российского естество испытателя, врача, ботаника, зоо лога, пу-
тешественника Иоганна фон Фридриха Эшшольца (1793–1831), 
участвовавшего во втором кругосветном плавании с О. Е. Ко-
цебу на корабле «Рюрик».

ЮРИЯ, мыс. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 57°49’ с. ш., 136°25’ з. д.

Назван в 1879 г. У. Доллом по имени Ю. Ф. Лисянского.

ЮРИЯ, скалы. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 57°49’ с. ш., 136°26’ з. д.

Названы в 1925 г. по расположенному рядом мысу Юрия.

ЯКОБИ, остров. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 58°00’ с. ш., 136°30’ з. д.

Открыт капитан-командором А. И. Чириковым в 1741 г. во время Второй Камчатской 
экспедиции. Назван в 1805 г. Ю. Ф. Лисянским по фамилии иркутского генерал-губер-
натора Ивана Варфоломеевича Якоби.

Карл Эспенберг

И. Ф. Эшшольц
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ЯКОБИ, скала. Побережье Северной Америки, архипелаг 
Александра. 58°05’ с. ш., 136°34’ з. д.

Названа в  1901 г. Береговой службой США по о. Якоби, 
вблизи которого расположена.

ЯНОВСКОГО, гора. Побережье Северной Америки, архи-
пелаг Александра. 56°38’ с. ш., 134°48’ з. д.

Названа в 1935 г. Лесной службой США по фамилии глав-
ного правителя владений РАК в 1818–1820 гг. Семёна Ивано-
вича Яновского (1788–1876).

И. В. Якоби
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2.2. северо-западная часть тихого океана 
(японское и Жёлтое моря)

2.2.1. история открытия и исследования

В данном разделе рассматриваются русские географические названия, которые появи-
лись на картах в результате масштабных научных и военно-научных экспедиций в дальне-
восточные моря Тихого океана в нач. и 2-й пол. XIX в. Изучение дальневосточных морей 
Российской империей началось значительно позже, чем исследования других регионов 
Мирового океана. Это было связано с рядом исторических и географических факторов, 
которые на протяжении многих веков препятствовали полноценному освоению этого 
региона. Закрытость Японского моря, а также политика самоизоляции Японии и Кореи 
не позволяли европейским мореплавателям войти в его воды. Картографическая инфор-
мация о Японском море даже в сер. XVIII в., когда практически все моря, кроме антаркти-
ческих, уже были исследованы, оставалась неточной и неполной [10, с. 4].

Первые исследования в этом регионе были проведены во время первой русской кру-
госветной экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна на шлюпе «Надежда», которая 
проходила с 1803 по 1806 г. В 1824–1826 гг. И. Ф. Крузенштерн составил «Атлас Южного 
моря» в двух частях, который включал карты северо-восточных и северо-западных райо нов 
Тихого океана. Карты Японских о-вов содержали множество географических объектов, 
некоторым из них были даны русские названия. В основном они приурочены к северной 
и южной частям Японии: о. Хоккайдо (мыс Шпанберга, мыс Румянцева), о. Хонсю (мыс 
Кутузова, залив Строганова), о. Кюсю (мыс Чирикова, мыс Нагаева) и др. Именем самого 
капитана-командора И. Ф. Крузенштерна (пролив Крузенштерна) позже назвали северо-
восточный проход Корейского пролива, расположенный между о. Цусима и побережьем 
Японии. Топонимы давались в честь прославленных мореплавателей, выдающихся карто-
графов, государственных деятелей и героев Отечественной войны 1812 г. Крузен штерн 
отмечал, что русские наименования «уже обжитых островов» были необходимы для упро-
щения навигации и мореплавания в этом регионе [11, с. 186].

«Атлас» Крузенштерна включал обобщённые сведения, полученные и от других мо-
реплавателей. Например, острова Бородино (Северный и  Южный), расположенные 
к востоку от японских о-вов Рюкю, были названы в честь экспедиционного корабля РАК 
«Бородино» и открыты в ходе кругосветной экспедиции З. И. Панафидина, следовавшей 
в Русскую Америку в 1819–1821 г. В честь командира судна был назван вулканический 
остров Панафидина на юге архипелага Идзу. Несмотря на то, что первые кругосветные 
экспедиции, начавшиеся после вступления на престол Александра I в 1801 г., внесли 
существенный вклад в расширение географических знаний, они продолжали оставать-
ся недостаточно систематическими для полноценного изучения дальневосточных морей.

Следующий этап их изучения и возникновения русских топонимов начинается со 
2-й пол. XIX в., когда значительно меняются характер и интенсивность научных иссле-
дований. Эти изменения были вызваны важными территориальными преобразовани ми 
России на Дальнем Востоке. После Опиумных войн (1840–1860), развязанных Англией, 
Цинская империя, потерявшая свою силу, пошла на уступки и заключила с Россией 
Айгуньский (1858) и Пекинский (1860) договоры. После этого Приамурье и Приморье 
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присоединились к России, был основан Владивосток (1860), и центр освоения Тихо-
океанского побережья вскоре переместился сюда из Петропавловска-Камчатского. С мо-
мента открытия порта Владивосток, а также других удобных гаваней в Приморье, нача-
лось систематическое гидрографическое и океанографическое исследования русского 
и корейского побережий Японского моря для обеспечения потребностей развиваю-
щейся тихоокеанской базы военного флота России [2].

Данный период отмечается наибольшим количеством экспедиций и открытых объ-
ектов, которые получили русские названия. В разделе представлено 212 топонимов, 
в основном сосредоточенных вдоль восточного побережья Кореи.

Большую роль в первоначальном систематическом гидрографическом изучении и кар-
тографировании Японского моря сыграли открытия Е. В. Путятина, исследователя и вид-
ного дипломата, который добился успехов в переговорах с Японией и Китаем. С апреля 
по май 1854 г. фрегат «Паллада» под командованием Е. В. Путятина провёл гидрографи-
ческую опись восточного побережья Кореи, охватив участок около 600 миль, от 35°10’ до 
42°31’ с. ш. [9, с. 3–4]. Результатом стало первое детальное «Описание восточного берега 
полуострова Кореи», опубликованное в 1855 г. вице-адмиралом А. А. Пещуровым, участ-
ником экспедиции, а также издание «Карты восточного берега полуострова Кореи». В раз-
деле отмечены 32 русских топонима, связанных с  экспедицией «Паллады», например 
Порт-Лазарев (Сончжонман) в честь прославленного мореплавателя адмирала М. П. Ла-
зарева, рейд Паллада (Ивоньпэкчи) в честь экспедиционного корабля, мыс Болтина, мыс 
Колокольцева, мыс Лосева, мыс Пещурова, остров Гончарова и др.

До кон. XIX в. был проведен ещё ряд военно-научных и топографических экспедиций, 
с которыми связано появление новых русских топонимов в данном регионе. В 1886 г. 
состоялась экспедиция клипера «Крейсер»: в разделе дано 30 названий, присвоенных 
в честь участников гидрографических работ у побережья Кореи, а также в честь прослав-
ленных героев обороны Севастополя 1854–1855 гг. — мыс Белкина, бухта Бутаков, мыс 
Будищева, мыс Жерве, бухта Истомина, бухта Корнилова (в честь В. А. Корнилова). В 1887 г. 
была организована экспедиция канонерской лодки «Сивуч». В разделе приведены 13 на-
званий, расположенных на корейском побережье от границы с Россией до Восточно-
Корейского залива Японского моря. Названия давались в честь участников гидрографи-
ческих работ и экспедиционного судна (пролив Сивуч). В честь героя обороны Севасто-
поля 1854–1855 гг. А. А. Корнилова была названа бухта Корнилова.

В 1891 г. 16 топонимов было присвоено российским мореплавателем и китобоем 
Ф. К. Геком, который на шхуне «Надежда» участвовал в исследовании юго-восточного 
побережья Корейского п-ова. Названия появились в результате поисков железного ки-
тобойного судна «Геннадий Невельской», которое вместе с кораблём Гека участвовало 
в китобойном промысле и не вернулось из плавания. Во время поисков Гек обнаружил 
и нанёс на карту несколько неизвестных бухт, мысов, островов и возвышенностей. Боль-
шинству из них Гек дал названия в честь погибшей команды «Геннадия Невельского» — 
бухта Память Дыдымова, гора Попова, гора Сидорова, мыс Филимон и др.

В 1893 г. в гидрографических работах у юго-восточного побережья Кореи участвова-
ла парусно-винтовая канонерская лодка «Бобр». В разделе приведено 15 названий, при-
своенных мысам и островкам в честь членов экипажа судна — мыс Тыркова, мыс Чиха-
чёва, мыс Лагода и др.

Особое место занимает экспедиция на корвете «Витязь», втором из прославленной 
исторической тройки кораблей, носящих это имя. Несмотря на сравнительно недолгий 
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век службы — девять лет, корабль благодаря своему кругосветному плаванию с заходом 
в дальневосточные моря в 1886–1889 гг. под командованием выдающегося учёного и фло-
товодца С. О. Макарова получил широкую известность. Во время этого длительного пла-
вания его командир по собственной инициативе и на высоком научном уровне провёл 
первые серьёзные океанографические исследования, которые обогатили науку о Ми-
ровом океане. Работы С. О. Макарова получили высочайшую оценку мирового научно-
го сообщества, а его труд «Витязь и Тихий океан» (1894), в котором он обобщил про-
ведённые работы и  изложил основные теоретические положения океанографии, на 
долгие десятилетия явился образцом научного исследования [7]. В 1893 г. за относитель-
но короткий срок команда корвета провела масштабные гидрографические работы 
в районе восточного побережья Кореи. В тексте раздела и на карте приведено 25 назва-
ний, связанных с этой экспедицией, — мыс Кербера, мыс Вирениуса, скала Витязь и др. 
В мае 1893 г. во время проведения работ в Восточно-Корейском заливе корвет попал 
на камни и затонул.

Третий этап масштабных научных исследований Тихого океана, проведённых Рос-
сийской империей, тесно связан с обострением геополитической ситуации на рубеже 
XIX и XX вв. и, как следствие, с необходимостью укрепления военного присутствия Рос-
сии в регионе. В 1898 г. Россия арендовала у Китая часть Ляодунского п-ова, включая 
незамерзающие порты Люуйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний) для создания на-
дёжной военно-морской базы на Дальнем Востоке. Строительство Южно-Маньчжурской 
железной дороги, соединившей Харбин с портом Дальний, подчёркивало стратегическое 
значение этого региона. В целях подготовки театра военных действий в районе Порт-
Артура и установления навигационно-гидрографической обстановки, необходимой для 
безопасного плавания военных судов в этом регионе, была организована работа Гидро-
графической экспедиции Восточного океана под руководством М. Е. Жданко [6, с. 73–74]. 
В 1898–1904 гг. в экспедиции принимали участие несколько специализированных судов: 
канонерские лодки «Бобр», «Сивуч» и «Кореец», способные не только проводить гидро-
графические исследования, но и обеспечивать свою безопасность в случае необходи-
мости. К ним присоединились шхуны «Ермак» и «Тунгуз», а также клиперы «Всадник» 
и «Гайдамак», каждый из которых был оснащён необходимым оборудованием для про-
ведения измерений глубин, определения течений и прочих гидрографических парамет-
ров. Гидрографические работы продолжались до начала боевых действий Русско-япон-
ской войны в  1904 г., после чего офицеры-гидрографы были направлены на боевые 
корабли. Несмот ря на значительный объём составленных навигационных карт — 22, 
гидрографические исследования в районе Квантунского п-ова и Корейского залива (За-
падно-Корейского залива) остались незавершёнными [6, с. 75–76]. В настоящем разде-
ле представлено 45  топонимов, относящихся к  важному, хотя и  недолгому периоду 
гидрографических исследований в акватории Жёлтого моря.

Таким образом, сочетание политических, экономических и стратегических факторов 
способствовало активному, но начавшемуся относительно поздно изучению морских 
пространств, омывающих побережья Японии и Кореи. На первом этапе, в нач. XIX в., 
основное внимание уделялось исследованию особенностей японского побережья. 
С присоединением Приморья и открытием порта Владивосток исследования стали со-
средоточиваться вдоль побережий России и  Кореи в  Японском море. В  кон.  XIX  — 
нач. XX в., в условиях ухудшения военной ситуации и аренды Порт-Артура, гидрогра-
фические работы переместились в акваторию Жёлтого моря.
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2.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АВВАКУМ (Тэчходо), остров. 42°10’ с. ш., 130°16’ в. д.
Впервые описан и нанесён на карту экспедицией фрегата «Паллада» в 1854 г. и на-

зван по имени переводчика с китайского языка и священника архимандрита Аввакума 
(1801–1866).

АЗБЕЛЕВА (Синдо), остров. Восточно-Корейский залив. 39°23’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследован экипажем крейсера «Дмитрий Донской» в 1896 г. Назван по фамилии 

члена экипажа лейтенанта Петра Павловича Азбелева (1868–1933).

АЛЕКСЕЕВА (Мёнхёбандо), полуостров. 39°21’  с.  ш., 
127°27’ в. д.

Назван в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» 
по фамилии командующего Тихоокеанской эскадрой контр-
адмирала Евгения Ивановича Алексеева (1843–1918).

АЛИМАН (Намсогак), мыс. 39°19’ с. ш., 127°31’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» 

и назван по фамилии судового врача Петра Петровича Али-
мана (1795–1847), совершившего в 1822–1825 гг. плавание на 
фрегате «Крейсер».

АЛЬМАР (Тэдо), остров. 42°06’ с. ш., 130°10’ в. д.
Нанесён на карту Фридольфом Кирилловичем Геком 

в  1886 г. и  назван по имени капитан-лейтенанта Альмара 
Эриковича Гека (1845–1883).

АНДЕРСОНА (Соннаммал), мыс. 35°З1’ с. ш., 129°23’ в. д.
Впервые обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван в память о плот-

нике китобойного судна «Геннадий Невельской» Андерсоне, погибшем вместе с судном 
в 1891 г.

АНЖУ (Ансонгап), мыс. 39°53’ с. ш., 127°53’ в. д.
Впервые нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» 

в 1854 г. и назван по фамилии члена экипажа шхуны «Восток» 
Петра Петровича Анжу (1832–1876), капитана 1-го ранга, гид-
рографа, участника гидрографических работ у  побережья 
Кореи.

АНЖУ, полуостров. 39°54’ с. ш., 127°53’ в. д.
Назван не позже 1912 г. по мысу Анжу, которым оканчива-

ется этот полуостров (по фамилии П. П. Анжу). В настоящее 
время полуостров наносится на карты безымянным. Местного 
названия он не имеет, а русское утрачено.

АННЕНКОВА (Синдо), остров. 39°13’ с. ш., 127°32’ в. д.
Впервые нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии 

капитана 2-го ранга, участника двух кругосветных экспедиций Михаила Дмитриевича 
Анненкова (1794–1839).

Е. И. Алексеев

П. П. Анжу
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АРЕФЬЕВА (Яндо), острова. 40°45’ с. ш., 129°32’ в. д.
Нанесены на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и названы по фамилии су-

дового врача Александра Михайловича Арефьева (1815 — ?).

БАРЫКОВА (Чанханхенчжеам), скалы. 40°29’ с. ш., 129°05’ в. д.
Обследованы в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названы по фамилии Федо-

ра Евгеньевича Барыкова (1862–1940), участника гидрографических работ у побережья 
Кореи.

БЕКДЖЕВАГИРОВА, мыс. 39°23’ с. ш., 127°28’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской». Назван по фамилии чле-

на экипажа лейтенанта Алексея Александровича Бек-Джевагирова (1871 — ?), участника 
гидрографических работ у побережья Кореи.

БЕЛАВЕНЕЦА, гора. Приблизительно 38°37’  с.  ш., 
128°09’ в. д.

Нанесена на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. 
Названа по фамилии члена экипажа лейтенанта Ивана Пет-
ровича Белавенеца (1829–1878), участника гидрографических 
работ у побережья Кореи.

И. П. Белавенец — учёный, исследователь в области на-
учной навигации морских судов и  девиации магнитных 
компасов, писатель, морской офицер, участник обороны 
Севастополя, создатель и первый директор Компасной об-
серватории в Кронштадте, капитан 1-го ранга.

БЕЛКИНА (Иосандан), мыс. 40°02’ с. ш., 128°13’ в. д.
Обследован в  1886 г. экипажем клипера «Крейсер». 

Назван по фамилии героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. лейтенанта Михаила 
Фёдоровича Белкина (1824–1909).

БЕСКРОВНОГО (Тадондан), мыс. 40°18’  с.  ш., 
129°31’ в. д.

Обследован в  1886 г. экипажем клипера «Крейсер» 
и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александ-
ра Ильича Беcкровного (1861 — ?), участника гидрографи-
ческих работ у побережья Кореи.

БИРИЛЁВА (Тэгудо), остров. 40°01’ с. ш., 128°13’ в. д.
Обследован в  1886 г. экипажем клипера «Крейсер» 

и назван по фамилии героя Севастопольской обороны 
1854–1855 гг. лейтенанта Николая Алексеевича Бирилёва 
(1829–1882).

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО (Юджиндан), мыс. 40°41’ с. ш., 
129°18’ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и  назван по фамилии члена эки-
пажа подпоручика КФШ Николая Николаевича Благовещенского (1857 — ?), участника 
гидрографических работ у побережья Кореи.

И. П. Белавенец

М. Ф. Белкин
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БОБР, полуостров. 35°31’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован в  1893 г. экипажем канонер-

ской лодки «Бобр». Назван в честь своего ко-
рабля.

БОБР, пролив. Жёлтое море, о-ва Личан-
шань. 39°13’ с. ш., 122°34’ в. д.

Обследован в  1899–1901 гг. Гидрографиче-
ской экспедицией Восточного океана и назван 
в честь канонерской лодки «Бобр».

БОБР (Хуаншицзяо), скала. Жёлтое море, 
п-ов Гуаньдун. 39°36’ с. ш., 123°26’ в. д.

Открыт в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Названа 
в честь канонерской лодки «Бобр».

БОГОРОВА, подводный хребет. Японское море. 42°40’ с. ш., 
136°20’ в. д.

Открыт советскими исследователями в 6-м рейсе НИС «Ви-
тязь». Назван по фамилии советского океанолога, гидробио-
лога, члена-корреспондента АН СССР Вениамина Григорье-
вича Богорова (1904–1971).

БОЙСМАНА (Хандо), остров. 35°30’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». 

Назван по фамилии капитана 1-го ранга, позднее участника 
обороны Порт-Артура в качестве командира броненосца «Пе-
ресвет» Василия Арсеньевича Бойсмана (1855–1905).

БОЛТИНА (Мусудан), мыс. 40°50’ с. ш., 129°43’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и на-

зван по фамилии члена экипажа мичмана Александра Арсен-
тьевича Болтина (1833 — ?), принимавшего участие в гидрографических исследованиях 
побережья Кореи.

БОРОДИНО (Оагари), острова. Тихий океан, западная часть к востоку от о-вов Рюкю. 
25°49’44’’ с. ш., 131°13’55’’ в. д

Открыты З. И. Панафидиным в 1820 г. во время круго светного путешествия к берегам 
Русской Америки и названы И. Ф. Крузенштерном в честь его 
корабля «Бородино».

БОРОДИНО, подводная возвышенность. Тихий океан, 
у Маршалловых о-вов.

БУДИЩЕВА (Саамдан), мыс. 40°01’ с. ш., 128°11’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван по фамилии защитника Севастополя в 1854–1855 гг. ка-
питана 1-го ранга Льва Ивановича Будищева (1814–1855).

БУТАКОВА (Кулпхо), бухта. 40°00’ с. ш., 128°10’ в. д.
Обследована экипажем клипера «Крейсер» в 1886 г. и на-

звана в честь героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг. 
Григория Ивановича Бутакова (1820–1882).

Канонерская лодка «Бобр»

В. Г. Богоров

В. А. Бойсман
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Г.  И. Бутаков  — адмирал, военно-морской теоретик, 
основоположник тактики парового броненосного флота. 
Командовал эскадрой броненосных кораблей на Балтий-
ском море, с 1881 г. — главный командир Петербургского 
порта.

БУТАКОВА (Пудо), остров. 39°20’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Дон-

ской» и назван по фамилии вахтенного офицера корабля 
мичмана Григория Ивановича Бутакова (1820–1882).

БУТЕНЁВА (Тэджедо), остров. 39°23’ с. ш., 127°28’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крей-
сер» в  1822–1825 гг. мичмана Ивана Петровича Бутенёва 
(1802–1836).

ВАРГИНА, мыс. 42°18’ с. ш., 130°24’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии 

Сергея Александровича Варгина (1858–1891), участника гидрографических работ в разных 
районах Тихого океана.

ВАСИЛЬЕВА (Чнндондо), остров. 39°52’  с.  ш., 
127°49’ в. д.

Обследован в  1893 г. экипажем корвета «Витязь» 
и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Михаи-
ла Петровича Васильева (1857–1904), участника гидро-
графических работ по описанию побережий Японского 
и Охотского морей.

М. П. Васильев — российский военный моряк, капитан 
2-го ранга. Первый капитан первого в мире ледокола оке-
анского класса «Ермак», ученик и соратник вице-адмира-
ла Степана Осиповича Макарова.

ВАХТИНА (Резкий, Хэмангап), мыс. 39°50’  с.  ш., 
127°37’ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и на-
зван по фамилии вахтенного офицера корабля мичмана 
Леонида Васильевича Вахтина (1868–1933), участника гидрографических работ у побе-
режья Кореи.

ВЕЙРИХА (Сондоган), мыс. 40°02’ с. ш., 128°20’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии судо-

вого врача Генриха Вильгельмовича Вейриха (1828–1863).

ВЕЛИСОВА (Чансэнпхохан), бухта. 35°30’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследована и нанесена на карту шкипером Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память 

о штурмане китобойного судна «Геннадий Невельской» С. М. Велисове, который погиб 
вместе с судном в январе 1891 г.

Г. И. Бутаков

М. П. Васильев
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ВИРЕНИУСА (Тэпхунгам), мыс. Японское море, о. Ул-
лындо. 37°31’ с. ш., 130°55’ в. д.

Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 
по фамилии старшего офицера корабля капитана 2-го ран-
га Андрея Андреевича Вирениуса (1850–1919), участвовав-
шего в 1886–1888 гг. на корвете «Витязь» в гидрографиче-
ских работах в Тихом океане.

ВИТГЕФТА (Кансонпхо), бухта. 39°22’ с. ш., 127°26’ в. д.
Обследована в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Дон-

ской» и названа по фамилии командира корабля капитана 
1-го ранга Вильгельма Карловича Витгефта (1847–1904), 
российского военно-морского деятеля, участника гидрогра-
фических работ у побережья Кореи.

ВИТЯЗЬ (Тхведжоман), бухта. 39°53’ с. ш, 127°47’ в. д.
Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и на-

звана им в честь своего корабля.

ВИТЯЗЬ (Ссанчжончхо), скала. Япон-
ское море, п-ов  Корея, возле о. Уллындо. 
37°33’ с. ш., 130°56’ в. д.

Открыта в 1888 г. экипажем корвета «Ви-
тязь», названа в честь этого корабля.

ВИТЯЗЬ, скалы. 39°17’ с. ш., 127°34’ в. д.
Названы в 1893 г. в память о корвете «Ви-

тязь», погибшем на этих скалах.

ВИШНЕВСКОГО (Модо), остров. 
39°16’ с. ш., 127°31’ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата 
«Паллада» в  1854 г. и  назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крейсер» 
в 1822–1825 гг. лейтенанта Фёдора Гавриловича Вишневского (ок. 1800 — 1863).

ВЛАДИМИРА, коса. 40°00’ с. ш., 128°10’ в. д.
Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названа в честь фрегата «Вла-

димир», отличившегося в первом в истории бою паровых судов с турецким пароходом 
«Перваз-Бархи» в 1853 г.

ВОЕВОДА, банка. Японское море, северо-западная часть. 
Открыта не позже 1858 г. экипажем корвета «Воевода» и названа в честь своего корабля.

ВОЗНЕСЕНСКОГО (Качжиндан), мыс. 42°02’ с. ш., 130°05’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и назван по фамилии 

судового врача Алексея Ивановича Вознесенского (1858–1908).

ВОЛЧАНСКОГО, мыс. 39°56’ с. ш., 127°53’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван по фамилии члена экипажа 

капитан-лейтенанта Юлиана Казимировича Волчанского (1856–1907), участника гидро-
графических работ у  побережья Кореи. В  1905 г. Ю.  К. Волчанский был произведён 
в контр-адмиралы.

А. А. Вирениус

Корвет «Витязь», 1884 г.
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ВСАДНИК (Бэйхай), бухта. Жёлтое 
море, о-ва Личаншань. 39°12’  с.  ш., 
122°12’ в. д.

Обследована в  1899–1901 гг. Гидро-
графической экспедицией Восточного 
океа на и названа в честь крейсера «Всад-
ник».

ВСАДНИК (Гэсянь), пролив. Жёлтое 
море, о-ва Личаншань. 39°15’  с.  ш., 
122°25’ в. д.

Обследован в  1899–1901 гг. Гидро-
графической экспедицией Восточного 
океана и назван в честь крейсера «Всадник».

ГАВАНЬ КОРНИЛОВА (Наджинхай), бухта. 42°13’ с. ш., 130°18’ в. д.
Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-

вуч» и названа по фамилии контр-адмирала Алексея Алек-
сандровича Корнилова (1830–1893), участника обороны Се-
вастополя 1854–1855 гг. В 1888 г. А. А. Корнилов был произ-
ведён в вице-адмиралы.

ГАЙДАМАК (Гуапи), пролив. Жёлтое море, о-ва Личан-
шань. 39°14’ с. ш., 122°27’ в. д.

Описан в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией 
Восточного океана, назван в честь крейсера «Гайдамак».

ГАМАЛЕЯ (Хэнаси), мыс. Япония, Японское море, севе-
ро-западный берег о. Хонсю. 40°35’ с. ш., 139°50’ в. д.

Описан в 1805 г. Иваном Фёдоровичем Крузенштерном 
(1770–1846) и назван в честь Платона Яковлевича Гамалеи 
(1766–1817).

ГАШКЕВИЧА (Чосанман), залив. 42°17’ с. ш., 130°30’ в. д.
Впервые нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». Назван по фамилии 

члена дипломатической миссии Е. В. Путятина, участника плавания на фрегате Иосифа 
Антоновича Гашкевича (1814–1875), который в 1857–1867 гг. был первым русским кон-
сулом в Японии.

ГЕКА (Носедан), мыс. 42°06’ с. ш., 130°11’ в. д.
Обследован в 1886 г. Ф. К. Геком, проводившим большие гидрографические работы 

по описанию Камчатки, Кореи, материкового побережья 
Японского моря. Тогда же назван по его фамилии.

ГЕКА, мыс. 35°28’ с. ш., 129°22’ в. д.
Впервые обследован и  нанесён на карту Ф.  К. Геком 

в 1891 г. и назван по фамилии исследователя.

ГИЛЬДЕБРАНДТА, остров. 39°20’ с. ш., 127°27’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Дон-

ской» и  назван пo фамилии старшего офицера корабля 

Крейсер «Всадник»

А. А. Корнилов

Ф. К. Гек
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лейтенанта Евгения Фёдоровича Гильдебрандта (1862–1900), участника гидрографических 
работ у побережья Кореи.

ГЛОТОВА (Голые, Чукто), острова. 39°59’ с. ш., 127°57’ в. д.
Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии вахтенно-

го офицера корабля лейтенанта Михаила Ивановича Глотова (1863–1904), участника 
гидрографических работ у побережья Кореи.

ГОВОРЛИВЫЙ, мыс. 39°24’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» и назван по фамилии 

вахтенного офицера корабля лейтенанта Степана Алексеевича Говорливого (1864–1910), 
участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ГОНЧАРОВА (Маяндо), остров. Японское море, 
залив Чосоньмань (Корейский). 40°00’ с. ш., 128°10’ в. д.

Нанесён на карту в  1854 г. экипажем фрегата 
«Паллада». Назван по фамилии Ивана Александро-
вича Гончарова (1812–1891), писателя-реалиста, путе-
шественника, впоследствии автора книги «Фрегат 
“Паллада”».

ГОРШКОВА (Тоам), скала. 39°57’ с. ш., 127°55’ в. д.
Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» 

и названа по фамилии члена экипажа Андрея Алек-
сеевича Горшкова (1847 — ?), участника гидрографи-
ческих работ в  заливе Петра Великого, Японском 
море и у побережья Кореи.

ГУБАРЕВА (Чукто), камни. 40°01’ с. ш., 127°59’ в. д.
Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии врача ко-

рабля Павла Михайловича Губарева (1850–1905), участника гидрографических работ 
у побережья Кореи.

ДАВЫДОВА, мыс. 40°00’ с. ш., 128°11’ в. д.
Обследован в 1836 г. экипажем клипера «Крейсер», назван по фамилии участника обо-

роны Севастополя 1854–1855 гг. лейтенантa Василия Фёдоровича Давыдова (1831–1897).

ДАТСОН (Чукто), остров. 35°30’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г., назван в память о матросе кито-

бойного судна «Геннадий Невельской» Датсоне, погибшем вместе с судном в январе 1891 г.

ДЕРЯГИНА, мыс. 39°53’ с. ш., 127°48’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии минного ме-

ханика корабля Ивана Фёдоровича Дерягина (1870–1897), участника гидрографических 
работ у побережья Кореи.

ДОМАШЕНКО (Сочжодо), остров. 39°24’ с. ш., 127°29’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии Алек-

сандра Александровича Домашенко (? — 1827), который 9 сентября 1827 г. при переходе 
линейного корабля «Азов» из Портсмута в Средиземном море погиб, спасая утопающе-
го матроса.

И. А. Гончаров
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ДОНСКОГО (Чанчжахванман), бухта. 
39°19’ с. ш., 127°26’ в. д.

Обследована в 1896 г. экипажем фрега-
та «Дмитрий Донской» и названа в честь 
своего корабля.

ДРЕШЕРА (Мугепхо), бухта. 39°53’ с. ш., 
127°51’ в. д.

Обследована в 1893 г. экипажем корве-
та «Витязь» и названа по фамилии члена 
экипажа лейтенанта Петра Яковлевича 
Дрешера (1866–1905), участника гидрогра-
фических работ у побережья Кореи.

ДУНДУКОВАКОРСАКОВА, мыс. 39°21’ с. ш., 127°32’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем крейсера «Дмитрий Донской» и назван по фамилии 

члена экипажа мичмана Сергея Владимировича Дундукова-Корсакова (1874 — ?), участни-
ка гидрографических работ у побережья Кореи.

ЕГЕРМАНА (Кайдэман), бухта. 42°15’ с. ш., 130°23’ в. д.
Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч», названа по фамилии стар-

шего штурмана корабля подпоручика КФШ Эдуарда Генриховича Егермана (1854 — ?), 
участника гидрографических работ у побережья Кореи.

ЕЛИСЕЕВА (Хенчжеам), скалы. 39°42’ с. ш., 127°36’ в. д.
Обследованы в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названы по фамилии члена эки-

пажа лейтенанта Евгения Пантелеймоновича Елисеева (1864 — ?), участника гидрогра-
фических работ у побережья Кореи.

ЕРМАК, бухта. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°14’ с. ш., 122°45’ в. д.
Обследована в  1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана 

и названа в честь шхуны «Ермак», участвовавшей в исследовании островов.

ЕРМАК (Чаншаньдуншуйдао), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°15’ с. ш., 
122°40’ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. На-
зван в честь шхуны «Ермак».

ЖЕРВЕ (Янодан), мыс. 40°00’ с. ш., 128°14’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», ко-

торый назвал мыс по фамилии героя Севастопольской обо-
роны 1854–1855 гг. лейтенанта Петра Любимовича Жерве 
(1829–1907). В 1888 г. П. П. Жерве был произведён в контр-
адмиралы.

ЗАБУДСКОГО (Мачжонгоксоктан), мыс. 39°59’ с. ш., 
128°12 в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-
зван по фамилии героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. 
лейтенанта Григория Николаевича Забудского (1827–1904), 
который в 1887 г. получил чин вице-адмирала.

Фрегат «Дмитрий Донской»

П. Л. Жерве
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ЗАВАЛИШИНА (Сондо), остров. 39°16’ с. ш., 127°34’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван в честь участника плавания на фрегате «Крейсер» 
в 1822–1824 гг. лейтенанта Дмитрия Иринарховича Завали-
шина (1804–1892).

ЗАВОЙКО (Панмонмал), мыс. 39°21’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Дон-

ской», назван по фамилии младшего штурмана корабля 
мичмана Георгия Степановича Завойко (1875–1906), участ-
вовавшего в 1896 г. в гидрографических работах у побере-
жья Кореи.

ЗАГУЛЯЕВА (Тхаптолдан), мыс. 40°00’ с. ш., 128°00’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии старшего ме-

ханика корабля штабс-капитана КИМ Тимофея Фёдоровича Загуляева (1850–1916).
Т. Ф. Загуляев в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. 

В 1905 г. получил чин генерал-майора корпуса межевых инженеров.

ЗАРИНА (Хамхынмань), бухта. 39°44’ с. ш., 127°35’ в. д.
Обследована и описана в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» 

и названа по фамилии командира корабля капитана 1-го ран-
га Сергея Аполлинариевича Зарина (1846–1884).

С. А. Зарин в 1893 г. руководил гидрографическими рабо-
тами у побережья Кореи.

ЗАРУБИНА, река. 35°30’ с. ш., 129°21’ в. д.
Нанесена на карту в 1893 г. экипажем канонерской лодки 

«Бобр» и  названа по фамилии инженера-механика корабля 
Петра Николаевича Зарубина (1866–1895?), который в 1893 г. 
на канонерской лодке «Бобр» участвовал в гидрографических 
работах у побережья Кореи.

ЗЕЛЕНОГО (Саволгак), мыс. 38°51’ с. ш., 128°03’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии члена 

экипажа мичмана Павла Алексеевича Зеленóго (1833–1909).

ЗЕЛЕНОГО (Тэдо), остров. 39°53’ с. ш., 127°50’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии члена экипажа мичмана Петра Александ ровича 
Зеленого (1869–?).

П. А. Зеленой в 1893 г. участвовал в гидрологических ра-
ботах у побережья Кореи. В 1912 г. был произведён в капи-
таны 1-го ранга.

ЗУРОВА (Сиамдан), мыс. 39°51’ с. ш., 127°47’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван 

по фамилии члена экипажа лейтенанта Алексея Александ-
ровича Зурова (1864–1905), который в 1891–1893 гг. на кор-
вете «Витязь» был на Дальнем Востоке и участвовал в гидро-
логических работах у побережья Кореи.

Д. И. Завалишин

С. А. Зарин

П. А. Зеленой
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ИВАНОВА (Сочжиндо), пов. 39°50’ с. ш., 127°38’ в. д.
В 1893 г. экипаж корвета «Витязь» дал острову название по фамилии ревизора кор-

вета лейтенанта Фёдора Николаевича Иванова (1860 — ?).
Ф. И. Иванов в 1890–1893 гг. служил на корвете «Витязь», на котором вторично пе-

решёл на Тихий океан и участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. 
В 1912 г. в чине капитана 1-го ранга был членом Особой комиссии по организации при-
брежной обороны.

ИВАНОВСКОГО (Чхоннёнман), мыс. 40°18’ с. ш., 128°40’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена эки-

пажа мичмана Виктора Яковлевича Ивановского (1862 — ?), который в 1886 г. участвовал 
в гидрографических работах у побережья Кореи и Чукотского п-ова; в 1915 г. был про-
изведён в контр-адмиралы.

ИВКИНА (Улсангап), лагуна. 35°32’ c. ш., 129°23’ в. д.
Впервые обследована и нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память 

о механике китобойного судна «Геннадий Невельской» Ивкине (Евкине), погибшем вмес-
те с судном в январе 1891 г.

ИЗГУНОВА (Кольчолкап), мыс. Японское море, юго-восточный берег Кореи.
Описан в 1854 г. офицерами экспедиции Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883).

ИОГАНСОНА (Тэилмал), мыс. 35°31’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван в память о боцмане 

китобойного судна «Геннадий Невельской» Иогансоне, погибшем вместе с судном в ян-
варе 1891 г.

ИСТОМИНА (Тхосонниман), бухта. 40°00’ с. ш., 128°11’ в. д.
Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер». Бухта названа по фамилии 

героя обороны Севастополя 1854–1855 гг. контр-адмирала Владимира Ивановича 
Истомина (1809–1855). 7 марта 1855 г. В. И. Истомин геройски погиб на Камчатском 
редуте.

КАЗАКОВА (Орандань), мыс. 41°23’ с. ш., 129°48’ в. д.
Описан и нанесён на карту в 1854 г. экипажем фре-

гата «Паллада» и  назван по фамилии члена экипажа 
прапорщика КФШ Николая Ивановича Казакова (1829–
1884?), участника гидрографических работ у побережья 
Кореи. В 1877 г. Н. И. Казаков получил чин полковника 
КФШ.

КЕРБЕРА (Каллёнмал), мыс. Остров Уллындо. 
37°27’ с. ш., 130°52’ в. д.

Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и на-
зван по фамилии члена экипажа мичмана Людвига Бер-
нардовича Кербера (1863–1919).

Л. Б. Кербер в 1886–1889 гг. плавал на корвете «Витязь», 
участвовал в гидрографических работах по исследованию 
Тихого океана. В 1913–1915 гг. в чине контр-адмирала был 
начальником штаба командующего флотом Балтийского 
моря. Л. Б. Кербер
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КЕРНА (Коксанамдан), мыс. 40°02’ с. ш., 128°14’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии героя Се-

вастопольской обороны 1854–1855 гг. капитана 2-го ранга Фёдора Сергеевича Керна 
(1817–1890).

КОЛОКОЛЬЦЕВА (Комальсаньдань), мыс. 41°46’ с. ш., 129°51’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии члена 

экипажа мичмана Александра Александровича Колокольцева (1833–1904), который 
в 1854 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи, а затем на фрегате 
«Диана» плавал к берегам Японии.

КОРЕЕЦ (Лютяогоувань), бухта. Жёлтое 
море, о-ва Личаншань. 39°10’ с. ш., 122°23’ в. д.

Обследована в  1899–1901 гг. Гидрографиче-
ской экспедицией Восточного океана и названа 
в честь канонерской лодки «Кореец».

КОРЕЕЦ (Лютяогоувань), пролив. Жёлтое 
море, о-ва Личаншань. 39°13’ с. ш., 122°23’ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической 
экспедицией Восточного океана и названа в честь 
канонерской лодки «Кореец».

КОМАРОВА (Йохомёчжи), бухта. 39°53’ с. ш., 127°47’ в. д.
Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии старшего 

офицера корабля капитана 2-го ранга Леонида Ивановича Комарова (1853–1903), который 
в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1901 г. получил 
чин капитана 1-го ранга.

КОРНИЛОВА (Мунамниман), бухта. 40°00’  с.  ш., 
128°13’ в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-
звана в честь вице-адмирала Владимира Алексеевича Кор-
нилова (1806–1854), который с 1854 г. руководил обороной 
всей северной части Севастополя. 5  октября 1854 г. был 
смертельно ранен на Малаховом кургане.

КОРНИЛОВА (Начжинман), бухта. Северо-восточная 
часть п-ова Кореи. 42°11’ с. ш., 130°17’ в. д.

Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-
вуч» и названа по фамилии командующего Тихоокеанской 
эскадрой контр-адмирала Алексея Александровича Корни-
лова (1830–1893), участника в 1853 г. Синопского сражения 
и  в  1854–1855 гг. обороны Севастополя. В  1888 г. произ-
ведён в вице-адмиралы. См. Гавань Корнилова.

КОРОБИЦЫНА (Йонгодан), мыс. 40°06’ с. ш., 128°26’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии подпору-

чика КФШ Александра Алексеевича Коробицына (1862–1904), который в 1886 г. участво-
вал в гидрографических работах у побережья Кореи и в Беринговом море. В чине под-
полковника КФШ погиб в 1904 г. на броненосце «Потёмкин».

Канонерская лодка «Кореец»

В. А. Корнилов
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КОСТЫРЕВА (Кымсандан), мыс. 40°01’ с. ш., 128°13’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван по фамилии участника Севастопольской обороны 1854–
1855 гг. лейтенанта Павла Михайловича Костырева (Косте-
рева) (1833–1867).

КРЕЙСЕР (Чончходо), остров. 40°11’ с. ш., 128°39’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», ко-

торый назвал остров в честь своего корабля.

КРОУНА (Талмангап), мыс. 36°06’ с. ш., 129°26’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван по фамилии участника плавания на корвете «Оли-
вуца» лейтенанта Александра Егоровича Кроуна (1823–1900).

КРУЗЕНШТЕРНА, пролив. Японское море, вос-
точный проход Корейского пролива. 

Назван по фамилии Ивана Фёдоровича Крузенш-
терна (1770–1846).

И. Ф. Крузенштерн — выдающийся мореплава-
тель, начальник первой русский кругосветной экс-
педиции, учёный-гидрограф, один из основопо-
ложников российской океанологии, адмирал, по-
чётный член Петербургской Академии наук, один 
из учредителей Русского географического обще-
ства.

В 1803–1806 гг. И. Ф. Крузенштерн был начальником первой русской кругосветной 
экспедиции, в  состав которой входили корабли «Надежда» (командир И. Ф. Крузен-
штерн) и «Нева» (командир Ю. Ф. Лисянский). После посещения Гавайских о-вов каж-
дый из кораблей проводил самостоятельные научные исследования в  разных частях 
Тихого океана. Крузенштерн произвёл опись части Курильских о-вов, побережий Са-
халина, Камчатки, некоторых островов Японии. На «Неве» исследовались побережья 
и  острова Русской Америки, собирались ценные данные о  географии, флоре, фауне 
и коренном населении региона.

В течение трёхлетнего плавания экспедиция И. Ф. Крузенштерна осуществила мас-
штабные океанографические и метеорологические исследования в Атлантическом, Ти-
хом и Индийском океанах, собрав огромный массив научной информации. Это были 
первые систематические глубоководные исследования Мирового океана, проведённые 
русскими учёными. Экспедиция послужила мощным импульсом для развития русской 
науки и укрепила позиции России как ведущей морской державы.

Результаты кругосветного плавания были изложены Крузенштерном в трёхтомном 
труде «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях “Надежда” 
и “Нева”», опубликованном в 1809–1812 гг. Книга была широко признана научным со-
обществом и стала классикой научной литературы по океанографии и географии. В 1823–
1826 гг. был опубликован двухтомный «Атлас Южного моря», в  котором содержался 
историко-географический анализ обширных русских и иностранных источников.

В 1827–1842 г. И. Ф. Крузенштерн плодотворно служил директором Морского ка-
детского корпуса.

А. А. Коробицын

И. Ф. Крузенштерн
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КРУЗЕНШТЕРНА (Цусимский/Восточный), проход. Тихий океан, часть Корейско-
го пролива между о-вами Цусима и о-вами Кюсю и Хонсю. 34°00’ с. ш., 129°30’ в. д.

Описан и назван по фамилии И. Ф. Крузенштерна.

КРЮДНЕР (Пинчжанмал), мыс. 36°41’ с. ш., 129°28’ в. д.
Описан и нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» 

в 1854 г. Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Ни-
колая Павловича Крюднера (Криднера) (1811–1891).

КУБЕ, мыс. Восточно-Корейский залив, бухта Витязь.
Нанесён на карту в  1893 г. экипажем корвета «Витязь». 

Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Оскара Мак-
симильяновича Кубе (1855–1900), который в 1893 г. участво-
вал в гидрографических работах у побережья Кореи.

КУПРИЯНОВА (Кодо), остров. 39°16’ с. ш., 127°38’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван по фамилии Ивана Антоновича Куприянова (1799–
1857).

КУТУЗОВА (Сетана), бухта. Япония, о. Хоккайдо. 42°28’ с. ш., 139°50’ в. д.
Названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном в честь Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745–1813).

КУТУЗОВА (Моцута), мыс. Япония, Японское море, 
о. Хоккайдо, юго-западный берег. 42°37’ с. ш., 139°50’ в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь 
М. И. Голенищева-Кутузова.

КУЧМАНА, мыс. 35°30’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. На-

зван в память о матросе судна «Геннадий Невельской» Куч-
мане (Кутсмане), погибшем вместе с судном в январе 1891 г.

ЛАГОДА, мыс. 35°31’ с. ш., 129°24’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии ре-

визора корабля мичмана Петра Андреевича Лагоды (1867 — ?).

ЛАЗАРЕВА (Самсанбон), гора. 39°19’ с. ш., 127°33’ в. д.
Названа не позже 1912 г. по бухте Порт-Лазарева, на побережье которой она нахо-

дится (по фамилии М. П. Лазарева).

ЛАХТИНА (Нандо), остров. 40°19’ с. ш., 128°46’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии члена эки-

пажа клипера «Крейсер» мичмана Владимира Георгиевича Лахтина (1865 — ?).

ЛИДЕРСА, мыс. 35°31’ с. ш., 129°22’ в. д.
Точно нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. Обследован экипажем канонерской лод-

ки «Бобр» в 1893 г. Назван по фамилии старшего механика корабля Эммануила Алек-
сандровича Лидерса (1860–1919).

ЛИНДЕНА (Хвадан), мыс. 42°04’ с. ш., 130°10’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии члена экипажа 

гардемарина Александра Михайловича Линдена (1834–1903).

Н. П. Крюднер

М. И. Кутузов
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ЛОСЕВА (Йонодан), мыс. 39°38’ с. ш., 127°34’ в. д.
Обследован и нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по 

фамилии подполковника КМА Константина Ивановича Лосева (1808–1869), участника 
войны с Турцией в 1828–1829 гг.

ЛУТОНИНА (Сохвадо), остров. 39°45’ с. ш., 127°34’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии офицера ко-

рабля лейтенанта Сергея Ивановича Лутонина (1864 — ?), принимавшего участие в гид-
рографических работах у побережья Кореи.

МАЙЕТА, мыс. 35°30’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован в 1891 г. Ф. К. Геком и в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». 

Назван по фамилии К. К. Майета (1853–1895).

МЕНЕЛАЙ (Чукто), остров. 37°15’ с. ш., 131°52’ в. д.
Открыт в 1854 г. экипажем корвета «Оливуца». Назван в честь этого корвета, имев-

шего первоначальное название «Менелай».

МИНАЕВА, мыс. 35°32’ с. ш., 129°23’ в. д.
Нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван по фамилии кочегара китобойного 

судна «Геннадий Невельской» Минаева, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

МОЖАЙСКОГО (Сачжиндан), мыс. 42°00’ с. ш., 130°02’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-

вуч» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Александ-
ра Фёдоровича Можайского (1825–1890).

МОИСЕЕВА (Веяндодан), мыс. 39°48’ с. ш., 127°40’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. 

Назван по фамилии члена экипажа подпоручика КФШ 
Ивана Ефимовича Моисеева (1821 — ?).

МОИСЕЕВА (Эяндо), мыс. Японское море, залив Чосон-
ман (Корейский).

Описан в 1854 г. офицерами экспедиции Е. В. Путятина 
и назван в честь И. Е. Моисеева.

МОИСЕЕВА (Ибам), скала. 39°48’ с. ш., 127°39’ в. д.
Названа по рядом расположенному мысу Моисеева.

МОРДВИНОВА (Тэчжиндо), остров. 39°49’ с. ш., 127°38’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии члена экипа-

жа лейтенанта Константина Васильевича Мордвинова (1858 — ?).

МУРАВЬЁВА (Калмагак), мыс. 39°12’ с. ш., 127°29’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии участника пла-

вания на фрегате «Крейсер» в 1822–1825 гг. мичмана Павла Матвеевича Муравьёва (1804–
1848).

МУРАВЬЁВА (Красный, Чокто), остров. 42°18’ с. ш., 130°31’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч». Назван по фамилии чле-

на экипажа лейтенанта Александра Петровича Муравьёва (1858–1904), который в 1887 г. 
участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

А. Ф. Можайский
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НАГАЕВА (Хисаки), мыс. Япония, о. Кюсю. 31°15’ с. ш., 
131°24’ в. д.

Назван в 1804 г. И. Ф. Крузенштерном в честь адмирала 
Алексея Ивановича Нагаева (1704–1781), выдающегося кар-
тографа и гидрографа, исследователя Каспийского и Балтий-
ского морей. Автор первой описи Каспийского моря (1734), 
первых карт Берингова моря (1745), а также первого мор-
ского атласа и лоции Балтийского моря (1752). Занимался 
составлением планов для географических экспедиций Кре-
ницына и Чичагова.

НАДЕЖДЫ (Сираками), мыс. Японское море, Сангар-
ский пролив, юго-западный бе-

рег о. Хоккайдо. 41°25’ с. ш., 140°10’ в. д.
Описан и назван И. Ф. Крузенштерном в честь своего 

корабля шлюпа «Надежда».

НАДЕЖДЫ, мыс. 35°28’ с. ш., 129°24’ в. д.
Нанесён на карту в 1891 г. Ф. К. Геком (1836–1904) и на-

зван в честь своего судна, шхуны «Надежда», которое про-
вело большие гидрографические работы по описи Камчат-
ки, Кореи, материкового побережья Японского моря.

НАХИМОВА (Чунхынниман), бухта. 40°00’  с.  ш., 
128°12’ в. д.

Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер». На-
звана в честь Павла Степановича Нахимова (1802–
1855), русского флотоводца, адмирала, участника 
обороны Севастополя в  1854–1855  гг. 28 июня 
1855 г. П. С. Нахимов был смертельно ранен на 
Малаховом кургане.

НАХИМОВА (Ходобандо), пов. 39°20’ с. ш., 
127°32’ в. д.

Нанесён на карту в 1854 г. экспедицией фрега-
та «Паллада» и назван по фамилии П. С. Нахимова.

НИКОЛЬСКОГО (Йодо), остров. 39°14’ с. ш., 
127°38’ в. д.

Нанесён на карту 
в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван по фамилии 
участника плавания на фрегате «Крейсер» в 1823–1825 гг. 
лейтенанта Дмитрия Васильевича Никольского (1795–1834).

НОВОСИЛЬСКОГО (Понсудэчжи), мыс. 40°00’  с.  ш., 
128°09’ в. д.

Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер», на-
зван по фамилии одного из участников обороны Севасто-
поля 1854–1855 гг. Михаила Павловича Новосильского (1835–
1913).

А. И. Нагаев

П. С. Нахимов на почтовой марке

Шлюп «Надежда»  
на почтовой марке

Ф. М. Новосильский



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

104

НОВОСИЛЬСКОГО (Понсубандо), полуостров. 40°01’ с. ш., 128°09’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии участника 

обороны Севастополя 1854–1855 гг. вице-адмирала Фёдора Михайловича Новосильского 
(1808–1892).

НОВОСИЛЬЦЕВА (Камои), мыс. Японское море, запад-
ный берег о. Хоккайдо. 43°20’ с. ш., 140°21’ в. д.

Описан И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. и назван в честь 
Николая Николаевича Новосильцева (1761–1838), председа-
теля Государственного совета и Комитета министров Рос-
сии 1-й пол. XIX в.

ОБНОРСКОГО, мыс. 40°03’ с. ш., 138°02’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии судового механика корабля Виктора Александ-
ровича Обнорского (1860 — ?).

ОЛИВУЦА (Чукто), скалы. 37°17’ с. ш., 131°52’ в. д.
Открыты в 1854 г. экипажем корвета «Оливуца» и назва-

ны в честь своего корабля.

ОСЛЯБЯ (Согадо), остров. 39°22’ с. ш., 127°24’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской», назван по корабельно-

му катеру «Ослябя».

ОСТОЛОПОВА (Чхахоман), бухта. 40°12’ с. ш., 128°39’ в. д.
Обследована в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и названа по фамилии капитана 

1-го ранга Алексея Аполлоновича Остолопова (1837–1918).
А. А. Остолопов в 1884–1887 гг. на клипере «Крейсер» перешёл из Кронштадта на 

Тихий океан, где участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи. В 1892 г. 
получил чин контр-адмирала.

ПАМЯТЬ ДЫДЫМОВА (Улсанман), бухта. 35°30’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследована Ф. К. Геком в 1891 г. и названа в память о лейтенанте Акиме Егоровиче 

Дыдымове (1856–1891), который в январе 1891 г. вместе с ки-
тобойным судном «Геннадий Невельской» пропал без вести 
в Японском море у побережья Кореи.

ПАПАНИНА, подводная гора. Тихий океан. 46°00’ с. ш., 
170°00’ в. д.

Открыта советскими исследователями. Названа по фа-
милии Ивана Дмитриевича Папанина (1894–1986).

И. Д. Папанин — выдающийся исследователь Арктики, 
дважды Герой Советского Союза (1937, 1940 гг.), доктор гео-
графических наук (1938), почётный член Географического 
общества СССР (1938), контр-адмирал (1943), внёсший не-
оценимый вклад в географию и океанографию. Наиболее 
значительным достижением стала организация и руководст-
во первой в  мире дрейфующей станцией «Северный по-
люс-1» (1937–1938 гг.). Во время научного эксперимента, 
который продолжался 274 дня, И. Д. Папанин и его команда 

Н. Н. Новосильцев

И. Д. Папанин
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провели фундаментальные исследования арктического льда, атмосферы, океана, собирая 
данные о погоде, течениях и морской фауне. Экспедиция «Северный полюс-1» попол-
нила уникальными научными данными знания об Арктике и её природе  и стала сим-
волом научных достижений советских учёных, проведённых в  экстремальных арк-
тических условиях.

В 1939–1946 гг. И. Д. Папанин возглавлял Главсевморпуть и по совместительству был 
назначен уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Се-
вере. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. успешно осуществлял приём 
и переправку на фронт военных грузов, которые доставлялись в СССР из США и Вели-
кобритании.

Важным аспектом деятельности И. Д. Папанина было не только исследование Арк-
тики, но и популяризация знаний о её природных условиях и экосистемах. Его усилия 
по созданию и развитию сети полярных станций положили начало систематическим 
исследованиям Арктики, которые продолжаются и по сей день.

ПАТОВА (Тонбокпхо), бухта. 35°31’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследована Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фамилии машиниста китобойного 

судна «Геннадий Невельской» Патова (Паутова), погибшего вместе с судном в янва-
ре 1891 г.

ПЕРЕЛЕШИНА (Сэкчактан), мыс. 40°02’ с. ш., 128°14’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван, видимо, по фамилии участника обороны Севастополя 
1854–1855 гг. капитана 1-го ранга Михаила Александ ровича 
Перелешина (1818–1857).

ПЕРЕСВЕТ (Тэгадо), остров. 39°23’ с. ш., 127°25’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Дон-

ской», назван по корабельному паровому катеру «Пересвет».

ПЕРЕСЛЕНИ (Хэочжиндан), мыс. 39°59’ с. ш., 127°55’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии члена экипажа лейтенанта Михаила Владими-
ровича Переслени (1856–1904), который в 1893 гг. участвовал 

в гидрографических работах у побережья Кореи.

ПЕТРОВА, мыс. 39°38’ с. ш., 127°32’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь». Назван 

по фамилии члена экипажа лейтенанта Александра Василь-
евича Петрова (1860–?).

ПЕЩУРОВА (Чанадэдань), мыс. 38°45’ с. ш., 128°16’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. 

Назван по фамилии Алексея Алексеевича Пещурова (1834–
1891).

А.  А. Пещуров  — вице-адмирал российского импера-
торского флота. В 1880–1882 гг. временно управлял Мор-
ским министерством. В правление Александра III — глав-
ный командир Черноморского флота и николаевский гу-
бернатор. А. А. Пещуров

М. А. Перелешин



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

106

ПЛАКСИНА (Иммёнхэ), залив. 40°41’ с. ш., 129°15’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии капитана 

2-го ранга, старшего офицера Арсения Петровича Плаксина.

ПОЛОНИНА (Ионнёнмал), мыс. 35°30’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован и нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г., назван по фамилии матроса 

китобойного судна «Геннадий Невельской» Полонина, погибшего вместе с судном в ян-
варе 1891 г.

ПОЛЯ, мыс. 40°00’ с. ш., 128°13’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван по фамилии лейтенанта Сергея Андреевича Поля 
(1830–1877).

ПОПОВА (Пондэсан), гора. 35°28’ с. ш., 129°22’ в. д.
Нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фа-

милии юнги китобойного судна «Геннадий Невельской» 
Попова, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

ПОПОВА, гора. 
Нанесена на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» 

и названа по фамилии штурмана корабля штабс-капитана 
КФШ Льва Александровича Попова (1819–1873).

ПОПОВА (Квансончванчхи), мыс. 39°32’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии участника 

плавания врача Владимира Николаевича Попова (1848–1899).

ПОРТЛАЗАРЕВ (Сончжонман), бухта. 39°15’ с. ш., 127°28’ в. д.
Нанесена на карту в 1854 г. офицерами фрегата «Паллада» и названа в честь адмира-

ла М. П. Лазарева.

ПОСАДНИК (Нии), бухта. Японское море, о-ва Цусима. 34°22’ с. ш., 129°18’ в. д.
Названа в 1861 г. в честь корвета «Посадник».

РЕЙД ПАЛЛАДА (Ивоньпэкчи), бухта. Корея, северо-восточный берег. 40°17’ с. ш., 
128°39’ в. д.

Описана в  1854 г. офицерами экспедиции 
Евфимия Васильевича Путятина (1803–1883) на 
фрегате «Паллада» и названа в честь своего ко-
рабля.

РИХТЕРА (Согидондан), мыс. 39°53’  с.  ш., 
127°48’ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Ви-
тязь». Назван по фамилии мичмана Оттона От-
тоновича (Антона Антоновича) Рихтера 
(1871  —  ?), который в  1893 г. участвовал в  гид-
рографических работах у побережья Кореи.

РОЗАНОВА (Чхоннендан), мыс. 40°02’ с. ш., 128°04’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии поручика КФШ 

Василия Александровича Розанова (1855–1892?).

С. А. Поль

Фрегат «Паллада». Худ. А. Боголюбов
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РОЗАНОВА (Хэннаммал), мыс. Японское море, о. Уллындо. 37°29’ с. ш., 130°55’ в. д.
Обследован в 1888 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии В. А. Роза-

нова.

РОСЛАВЛЕВА, бухта. 39°38’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследована в  1893 г. экипажем корвета «Витязь». Названа по фамилии мичмана 

Сергея Михайловича Михайлова-Рославлева (1866–1905), участника гидрографических 
работ у побережья Кореи.

РОСЛАВЦЕВА, бухта. 39°38’ с. ш., 127°31’ в. д.
Обследована в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и названа по фамилии Сергея Ми-

хайловича Михайлова-Рославцева (1866–?).

РОССЕТА (Чхвичжиндан), мыс. 42°14’ с. ш., 130°22’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч». 

Назван по фамилии Сергея Селиверстовича Россета (1856–1888).

РУМЯНЦЕВА (Носяппу), мыс. Японское море, северо-за-
падная оконечность о. Хоккайдо. 45°30’ с. ш., 141°40’ в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь гра-
фа Николая Петровича Румянцева (1754–1826), государствен-
ного канцлера и инициатора экспедиции.

СЕВЕРНЫЙ БОРОДИНО (Китадайто), остров. Филиппин-
ское море, о-ва Дайто (Бородино). 25°56’41’’ с. ш., 131°18’23’’ в. д.

Остров получил название в 1820 г., когда русский морепла-
ватель Захар Иванович Панафидин (1786–1830) проходил мимо 
него на судне «Бородино».

СЕМЁНОВА (Йонбао), мыс. 39°19’ с. ш., 127°28’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Дон-

ской» и назван по фамилии штурмана корабля лейтенанта 
Владимира Ивановича Семёнова (1867–1910), участника гид-
рографических работ у побережья Кореи.

СИВУЧ (Сачжинман), бухта. 42°00’ с. ш., 130°01’ в. д.
Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-

вуч» и названа в честь своего корабля.

СИВУЧ, пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°13’ с. ш., 
122°37’ в. д.

Обследован в 1899–1901 гг. Гидрографической экспеди-
цией Восточного океана. Назван в честь канонерской лодки 
«Сивуч».

СИВУЧ (Тансялао), скала. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°37’ с. ш., 123°17’ в. д.
Открыта в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. Назва-

на в честь канонерской лодки «Сивуч».

СИДОРОВА (Чодусан), гора. 35°32’ с. ш., 129°21 в. д.
Нанесена на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и названа по фамилии повара китобойного 

судна «Геннадий Невельской» Сидорова, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

Н. П. Румянцев

В. И. Семёнов



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

108

СИМАНСКОГО (Чончходо), остров. 39°57’ с. ш., 127°54’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван по фамилии мичмана Ива-

на Николаевича Симанского (1871–1896).

СТЕПАНОВА (Ссанпхоман), бухта. 41°58’ с. ш., 129°59’ в. д.
Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Сивуч» и названа по фамилии 

мичмана Андрея Ивановича Степанова (1863–1905), который в 1887 г. участвовал в гид-
рографических работах у побережья Кореи.

СТРОГАНОВА (Исикари), залив. Японское море, запад-
ный берег о. Хоккайдо. 43°25’ с. ш., 141°00’ в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь 
русского государственного деятеля нач. XIX в. сенатора Пав-
ла Александровича Строганова (1774–1817).

СТРОНСКОГО (Хёнчжедо), острова. 40°48’  с.  ш., 
129°33’ в. д.

Обследованы в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-
званы по фамилии члена экипажа, участвовавшего в  гид-
рографических работах у побережья Кореи, мичмана Ни-
колая Ивановича Стронского (1862–1894?).

СУХТЕЛЕНА (Иванай), бухта. Японское море, юго-за-
падный берег о. Хоккайдо. 
43°00’ с. ш., 140°20’ в. д.

Описана и названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном в честь 
военного инженера Петра Корниловича Сухтелена (1751–
1836), участника Отечественной войны 1812 г.

ТИЗЕНКО (Йончжоман), бухта. 41°59’ с. ш., 130°00’ в. д.
Обследована в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-

вуч» и  названа по фамилии Петра Дмитриевича Тизенко 
(1858–1918), который в 1887 г. участвовал в гидрографиче-
ских работах у побережья Кореи.

ТИЛЕЗИУСА (Ивани), гора. 
Японское море, о.  Хонсю. 

40°40’ с. ш., 140°18’ в. д.
Названа в  1805 г. И.  Ф. Крузенштерном по фамилии 

естествоиспытателя экспедиции Вильгельма Готлиба Тиле-
зиуса фон Тиленау (1769–1857).

ТИХМЕНЁВА (Улги), мыс. 35°30’ с. ш., 129°31’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Петра Алек-
сандровича Тихменёва (1824–1888).

ТРИФОНОВА (Пуккумигак), мыс. 39°23’ с. ш., 127°27’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» 

и назван по фамилии участника плавания на фрегате «Крей-
сер» в 1822–1825 гг. Василия Трифонова (1789–1836).

П. А. Строганов

П. К. Сухтелен

В. фон Тиленау
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ТУНГУЗ (Циндуйцзывань), бухта. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°43’ с. ш., 123°22’ в. д.
Обследована в  1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. 

Названа в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Наньцзяньзяо), мыс. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°44’ с. ш., 123°25’ в. д.
Обследован в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. На-

зван в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Вэньцзялоу) мыс. Жёлтое море, п-ов Гуаньдун. 39°40’ с. ш., 123°18’ в. д.
Обследован в 1898–1899 гг. Гидрографической экспедицией Восточного океана. На-

зван в честь шхуны «Тунгуз».

ТУНГУЗ (Чаншаньсишуйдао), пролив. Жёлтое море, о-ва Личаншань. 39°16’ с. ш., 
122°30’ в. д.

Обследован Гидрографической экспедицией Восточного океана в  1899–1901 гг.  
Назван в честь шхуны «Тунгуз».

ТЫРКОВА (Кванчхонмал), мыс. 35°29’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр» и назван по фамилии лей-

тенанта Константина Дмитриевича Тыркова (1864 — ?).

ТЫРТОВА (Пэгандан), мыс. 39°36’ с. ш., 127°35’ в. д.
Назван в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» по фамилии 

вице-адмирала Павла Петровича Тыртова (1838–1903).

ТЫРТОВА, мыс. 35°31’ с. ш., 129°24’ в. д.
Обследован в  1893 г. экипажем канонерской лодки 

«Бобр» и назван по фамилии вице-адмирала Сергея Петро-
вича Тыртова (1839–1903).

УНКОВСКОГО (Йонилман), бухта. 36°03’ с. ш., 129°28’ в. д.
Описана и нанесена на карту в 1854 г. экипажем фрегата 

«Паллада», который назвал бухту по фамилии командира 
корабля капитан-лейтенанта Ивана Семёновича Унковского 
(1822–1886).

И. С. Унковский — русский 
адмирал, кругосветный море-

плаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива 
Петра Великого. В  1861–1877 гг.  — ярославский военный 
и гражданский губернатор.

УРУСОВА (Йбамдан), мыс. 41°41’ с. ш., 129°44’ в. д.
Нанесён на карту в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада». 

Назван по фамилии члена экипажа Сергея Степановича 
Урусова (1835–1862), принимавшего в 1854 г. участие в гид-
рографических работах у побережья Кореи.

УСОВА (Йонодан), мыс. 39°59’ с. ш., 128°14’ в. д.
Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». 

Назван по фамилии лейтенанта Михаила Александровича 
Усова (1829–1904).

П. П. Тыртов

И. С. Унковский
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ФЕДОТОВА (Ынамдак), мыс. 40°08’ с. ш., 128°31’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и  назван по фамилии члена эки-

пажа подпоручика КФШ Николая Тихоновича Федотова (1859 — ?), участвовавшего в гид-
рографических работах у побережья Кореи.

ФЕЛЬДГАУЗЕНА (Синдо), остров. 40°00’ с. ш., 128°12’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван по фамилии Александра Васильевича Фельдгаузена (1832–
1907).

ФИЛИМОН (Тэгуду), мыс. 35°30’ с. ш., 129°24’ в. д.
Нанесён на карту Ф. К. Геком в 1891 г. и назван по фами-

лии матроса китобойного судна «Геннадий Невельской» Фи-
лимонова, погибшего вместе с судном в январе 1891 г.

ФОНТИНА (Квактан), мыс. 42°15’ с. ш., 130°24’ в. д.
Обследован в 1887 г. экипажем канонерской лодки «Си-

вуч» и назван по фамилии члена экипажа мичмана Сергея 
Михайловича Фонтина (1862 — ?), участвовавшего в 1896 г. 
в гидрографических работах на Чёрном и Азовском морях.

ХАЛЕЗОВА (Нандо или Сасигандо), остров. 39°00’ с. ш., 
128°05’ в. д.

Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. и назван по фамилии Алек-
сандра Антоновича Халезова (1809–1877).

ЧАГИНА, мыс. 35°29’ с. ш., 129°23’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем лодки «Бобр» и назван по 

фамилии лейтенанта Ивана Ивановича Чагина (1860–1912).

ЧАГИНА, мыс. 39°33’ с. ш., 127°32’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии И. И. Чагина.

ЧЕРЕМШАНСКОГО, мыс. 35°31’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем канонерской лодки «Бобр». 

Назван по фамилии судового врача Аполлона Евграфовича 
Черемшанского (1861 — ?), который в 1893 г. на канонерской 
лодке «Бобр» участвовал в гид-
рографических работах у побе-
режья Кореи.

ЧИРИКОВА (Наканотоби), мыс. Япония, о. Кюсю. 
32°25’ с. ш., 131°41’ в. д.

Назван в 1804 г. И. Ф. Крузенштерном во время первого 
кругосветного путешествия 1803–1806 гг. по фамилии лей-
тенанта Алексея Ильича Чирикова (1703–1748), участника 
и одного из руководителей Второй Камчатской экспедиции 
В. Беринга (1733–1741), которая положила начало практи-
ческому освоению Россией северо-западной части Север-
ной Америки.

А. В. Фельдгаузен

И. И. Чагин

А. И. Чириков
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ЧИХАЧЁВА (Сылдо), остров. 35°29’ с. ш., 129°26’ в. д.
Обследован в  1893 г. экипажем канонерской лодки 

«Бобр» и назван по фамилии поручика КФШ Сергея Степа-
новича Чихачёва (1858 — ?).

ШВАРЦА (Тэгудан), мыс. 39°59’ с. ш., 128°10’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и на-

зван по фамилии лейтенанта Михаила Павловича Шварца 
(1826–1896).

ШВАРЦА (Хвандандан), мыс. 40°11’ с. ш., 128°38’ в. д.
Нанесён на карту экипажем фрегата «Паллада» в 1854 г. 

Назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Сергея Пав-
ловича Шварца (1828–?).

ШЕЛЬТИНГА, мыс. 35°32’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследован в  1893 г. экипажем канонерской лодки 

«Бобр» и назван по фамилии члена экипажа лейтенанта Вла-
димира Владимировича Шельтинга (1864–1921), который 
в 1893 г. участвовал в гидрографических работах у побере-
жья Кореи.

ШЕСТАКОВА (Синпхохан), рейд. 40°01’ с. ш., 128°12’ в. д.
Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». 

Назван по фамилии флотоводца и государственного деяте-
ля, адмирала Ивана Алексеевича Шестакова (1820–1888).

ШИШКОВА (Томамаэ), мыс. Японское море, Япония, 
западный берег о. Хоккайдо. 44°18’ с. ш., 141°39’ в. д.

Описан в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном и назван в честь 
военного и государственного деятеля вице-адмирала Алек-
сандра Семёновича Шишкова (1754–1841).

ШКОТА (Ынамдан), мыс. 40°00’ с. ш., 128°10’ в. д.
Обследован в 1886 г. экспедицией клипера «Крейсер». 

Назван по фамилии капитан-лейтенанта Павла Яковлевича 
Шкота (1816–1880).

ШЛИППЕНБАХА (Йондэгап), мыс. Японское море, бе-
рег Азиатского материка в северо-восточной части Кореи. 
40°28’ с. ш., 129°04’ в. д.

Открыт и нанесён на карту экспедицией фрегата «Пал-
лада» в 1854 г. Назван по фамилии старшего офицера шху-
ны «Восток» лейтенанта Александра Егоровича Шлиппенба-
ха (1825 — ?).

ШПАНБЕРГА (Сиретоко), мыс. Охотское море, о. Хок-
кайдо. 41°21’ с. ш., 145°20’ в. д.

Назван И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. по фамилии ка-
питана 1-го ранга, участника Первой и Второй Камчатских экспедиций В. Беринга Мар-
тына Петровича Шпанберга (? — 1761).

М. П. Шварц

В. В. Шельтинг

И. А. Шестаков
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ШТОРРЕ, мыс. 39°22’ с. ш., 127°26’ в. д.
Обследован в 1896 г. экипажем фрегата «Дмитрий Донской» и назван по фамилии 

члена экипажа лейтенанта Ивана Александровича Шторре (1862 — ?), который в 1896 г. 
участвовал в гидрографических работах у побережья Кореи.

ШУБЕРТА (Комацу), гора. Япония, о. Кюсю. 31°41’ с. ш., 
131°15’ в. д.

Названа в 1805 г. И. Ф. Крузенштерном по фамилии рус-
ского астронома академика Фёдора Ивановича Шуберта 
(1758–1825).

ЭБЕРГАРДА (Калгванчхи), мыс. 39°34’ с. ш., 127°34’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии лейтенанта Андрея Августовича Эбергарда (1856–
1919).

ЭЙНЗИДЕЛЬ (Кандо), остров. 39°46’ с. ш., 127°35’ в. д.
Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 

по фамилии вахтенного начальника лейтенанта Гау больда 
Гаубольдовича Эйнзиделя (1859–1896), который в 1893 г. уча-
ствовал в гидрологических работах у побережья Кореи.

ЭНКВИСТА (Хаптоган), лагуна. 35°32’ с. ш., 129°22’ в. д.
Обследована в 1893 г. экспедицией капитана канонерской лодки «Бобр» и названа 

по фамилии командира корабля капитана 2-го ранга Оскара Адольфовича Энквиста 
(1849–1912), участника гидрологических работ у побережья Кореи.

ЭНКВИСТА (Калдан), мыс. 41°54’ с. ш., 129°57’ в. д.
Обследован в  1887 г. экспедицией канонерской лодки 

«Сивуч» и назван по фамилии О. А. Энквиста.

ЮЖНЫЙ БОРОДИНО (Минамидайто), остров. Фи-
липпинское море, о-ва Дайто (Бородино). 25°49’44’’ с. ш., 
131°13’55’’ в. д.

Остров получил название в 1820 г., когда русский море-
плаватель Захар Иванович Панафидин (1786–1830) прохо-
дил мимо него на судне «Бородино».

ЯНЕВИЧА (Сонхвандансандан), мыс. 39°38’  с.  ш., 
127°32’ в. д.

Обследован в 1893 г. экипажем корвета «Витязь» и назван 
по фамилии Александра Константиновича Яневич-Яневского 
(1859–1893).

ЯШИНА (Квэдо), остров. 40°27’ с. ш., 129°00’ в. д.
Обследован в 1886 г. экипажем клипера «Крейсер» и назван по фамилии судового 

врача Петра Дмитриевича Яшина (1860–1886).

Ф. И. Шуберт

О. А. Энквист
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2.3. океания

2.3.1. история открытия и исследования

Отличием Тихого океана от других является присутствие в его центральной глубо-
ководной части большого количества островов и атоллов — Океании. В наш перечень 
из 130 объектов, имеющих русские названия, входят не только острова, но и мысы, про-
ливы, подводные горы, разломы, каньоны, желоба, банки, гайоты и др. [9, 13, 16, 17]. 
Острова эти, находившиеся по пути следования русских судов от м. Горн и м. Доброй 
Надежды в сторону Камчатки и Русской Америки, в основном небольшие; по большей 
части они представляют собой вершины высоких подводных вулканов [18]. Во многих 
случаях вершины таких островов срезаны прибоем и превратились в атоллы, банки или 
мели. Часто они увенчаны рифами и слабо возвышаются над уровнем океана или по-
гружены на глубину — гайоты. Но много среди них и гористых достаточно высоких вул-
канических островов.

Крупные острова расположены в западной части океана. Так, Малайский архипелаг — 
самый большой на поверхности Земли. Вместе с тем он не входит в состав Океании, как 
и Тайвань, Японские и другие острова, находящиеся в составе островных дуг, располо-
женных вдоль азиатского берега. Кроме того, Океании не принадлежат острова, распо-
ложенные у американских берегов.

Из крупных островов к Океании относится о. Новая Гвинея (входит в состав Мела-
незии), второй по величине остров мира, а также Новая Британия, Новая Каледония, 
Соломоновы о-ва, о-ва Фиджи. Также Океании принадлежат Северный и Южный о-ва 
Новой Зеландии, соответственно 14-й и 12-й по площади среди островов Земли.

По природным условиям территория относится к экваториальному, субэкватори-
альным и тропическим поясам с жарким климатом, от влажного и переменно-влажно-
го до засушливого [18].

Русские названия появились в Океании после начала кругосветных плаваний, целью 
которых было отыскание новых путей для достижения ещё слабо освоенных территорий 
Камчатки и Аляски, богатых промысловыми ресурсами, и снабжения факторий необ-
ходимыми товарами. Связь с этими далёкими землями через Сибирь (Якутск и Охотск) 
тогда была чрезвычайно сложной. Поэтому полноценную защиту русских владений, 
снабжение жителей и развитие торговли на Камчатке и на территориях Русской Аме-
рики можно было обеспечить только путём организации дальних плаваний.

Также перед экспедициями ставились научные задачи по открытию, детальному опи-
санию и картографированию новых земель.

Необходимость в подобных дальних плаваниях усилилась после того, как в конце 
XVIII в. правительство России официально объявило о присоединении Аляски, Алеут-
ских и других островов Берингова моря, открытых российскими моряками и затем по-
лучивших название Русской Америки.

До кон. XVIII в. на Дальнем Востоке корабли для освоения новых земель строили на 
месте [15]. В  основном это были боты, длина которых составляла 11–18  м, ширина 
3–4,5  м. Несколько большего размера были пакетботы В. Беринга и  А. И. Чирикова 
(24,4 × 6,7 м, осадка 2,9 м). Для первой кругосветной экспедиции в Англии были закупле-
ны более крупные суда — шлюпы «Надежда» (34,2 × 8,8 м, осадка 3,8 м, водоизмещение 
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450 т) и «Нева» (32,6 × 8,4 м, осадка 3,5 м, водоизмещение 370 т) [13, 19]. Затем подобные 
суда строили на верфях Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов.

В период 1803–1821 гг. были совершены многие кругосветные плавания:
 – И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский на шлюпах «Надежда» и «Нева», 1803–1806 гг. 

Открыты и описаны острова и другие объекты в районе Японии, Океании, на 
Аляске [11, 19, 22, 23];

 – Л. А. Гагемейстер, шлюп «Нева», 1806–1811 гг.;
 – В. М. Головнин, шлюп «Диана», 1807–1809 гг. Открыт ряд островов Аляски, прове-

дены этно- и географические исследования [3];
 – М. П. Лазарев, корабль «Суворов», 1813–1816 гг. Открыты пять коралловых остро-

вов — о-ва атолла Суворова на севере о-вов Кука;
 – О. Е. Коцебу, бриг «Рюрик», 1815–1819 гг. Открыты более 300 островов и атоллов: 

острова Россиян в гряде Маршалловых о-вов, объекты на Аляске [10];
 – Л. А. Гагемейстер и З. И. Понафидин, шлюп «Нева», корабль «Суворов», 1816–1818 гг. 

Открыты многие острова в Тихом океане;
 – В. М. Головнин, шлюп «Камчатка», 1817–1819 гг. Описание Калифорнии, геогра-

фические описания и картографирование островов Океании [3];
 – З. И. Панафидин, корабль «Бородино», 1819–1821 гг. Открыты три острова к юго-

востоку от о-вов Рюкю (острова Северный и Южный Бородино) и о. Хонсю;
 – Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, шлюпы «Восток» и «Мирный», 1819–1821 гг. Кро-

ме Антарктиды, в южной части Полинезии обнаружены новые острова — остро-
ва Россиян (часть архипелага Туамоту) и несколько островов к юго-востоку от 
о. Фиджи [2].

Затем были экспедиции, часто возглавлявшиеся морскими офицерами:
 – Ф. П. Врангель, шлюп «Кроткий», 1825–1827 гг. Это было 25-е кругосветное плава-

ние русских из Кронштадта на Дальний Восток;
 – М. Н. Васильев, шлюп «Открытие», 1819–1822 гг. Исследовал американское побе-

режье Берингова и Чукотского морей, в 1820 г. проник далеко к востоку вдоль 
северного берега Аляски: 71°6’ с. ш. и 166°8’ в. д. В Беринговом море открыл о. Ну-
нивак;

 – Г. С. Шишмарёв, шлюп «Благонамеренный», 1819–1822 гг. Произвёл первую опись 
залива Сан-Франциско;

 – М. П. Лазарев, фрегат «Крейсер», 1822–1825 гг. Совершил третье кругосветное 
плавание с заходом в Русскую Америку;

 – Ф. П. Литке, шлюп «Сенявин», 1826–1829 гг. Открыл в Океании острова Сенявина 
и мн. др. [12];

 – Л. А. Гагемейстер, военный транспорт «Кроткий», 1828–1830 гг. Третье плавание. 
Открыты многие острова в  Тихом океане между 8°45’ и  9°19’ с.  ш. и  167°45’ 
и 166°56’ в. д.

С 1803 по 1848 г. в кругосветное плавание на Дальний Восток было отправлено 38 ко-
раблей. В связи с упадком РАК с 1820-х гг. число плаваний стало снижаться, но россий-
ский флот продолжал исследования побережья Камчатки и Аляски.

По результатам плаваний были созданы многочисленные книги, атласы, карты. Сре-
ди них выделяются «Путешествие…» и «Атлас» Крузенштерна, сочинения Ф. Ф. Беллинс-
гаузена и получившие большую известность книги В. М. Головнина «Путешествие шлю-
па “Диа на” из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта 
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Головнина в 1807, 1808 и 1809 гг.» (1819) и «Записки Василия Михайловича Головнина 
в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.» (1816) [2, 3, 9, 11, 21–23].

Исследования русских мореплавателей имели большое научное значение. Ч. Дарвин 
использовал материалы русских исследователей в создании теории о происхождении 
коралловых островов [6, с. 297–448]. При подробном описании их он непосредственно 
пользовался советами И. Ф. Крузенштерна и Ф. П. Литке, а также работами О. Е. Коце-
бу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, Ю. Ф. Лисянского, М. П. Лазарева и  приводил характерные 
описания атоллов Римского-Корсакова, Меншикова, Румянцева, Суворова и  мн. др. 
Ч. Дарвин писал о некоторых архипелагах Тихого океана в своей работе: «Мы хорошо 
знакомы с этой группой [Маршалловых островов] по прекрасным картам отдельных 
островов, составленным в течение двух экспедиций Коцебу; уменьшенную же карту 
всей группы можно видеть в атласе Крузенштерна и во втором путешествии Коцебу» 
[6, с. 408].

Русские географические открытия в Тихом океане послужили материалом для со-
ставления более точных карт и атласов, используемых для мореплавания и других целей. 
Выдающимися картографическими произведениями 1-й четв. XIX в., кроме атласов, со-
ставленных каждой экспедицией, явились «Атласы», созданные И. Ф. Крузенштерном 
и Г. А. Сарычевым. «Атлас Южного моря» И. Ф. Крузенштерна, изданный в двух частях, 
включал в себя карты и планы акваторий Тихого океана в целом. Первая часть «Атласа» 
содержит 21 карту и 11 планов южной части океана, вторая — 23 карты и семь планов 
северной его части. Атлас сопровождался изданием гидрологических записей [22]. Наи-
более интересными в атласе являются генеральные карты обеих частей Тихого океана, 
северной и южной. Содержание карт отличается от ранее составленных не только пол-
нотой, но и  более строгим научным отбором и  обработкой географических данных 
и всего картографического материала, накопленного к началу 2-й четв. XIX в. по Тихому 
океану. На них отражены многочисленные новые открытия и в особенности открытия, 
имевшие место во время русских кругосветных плаваний. Частные карты и планы (глав-
ным образом отдельных архипелагов или островов) представляют большой интерес, 
так как на них указывались промеры глубин, рифы и мели, склонения компаса и якорные 
стоянки. Этот труд И. Ф. Крузенштерна вместе с трёхтомными гидрографическими опи-
саниями получил высокую оценку моряков всех стран мира и много лет служил им 
пособием при плавании в Тихом океане [8].

Берег Маклая. Большое количество русских названий группируется на северо-восто-
ке о. Новая Гвинея, в районе залива Астролябия и прилегающем побережье [16, 20]. 
В 1869 г. Н. Н. Миклухо-Маклай получил разрешение императора Александра II на про-
ведение экспедиции и при поддержке Русского географического общества вскоре от-
правляется в плавание на о. Новая Гвинея. Он находился там с 20 сентября 1871 г. по 
24 декабря 1872 г. и первым провёл подробные исследования на острове. Второе посе-
щение им этого места было осуществлено в 1876–1877 гг. В период прибытия Миклухо-
Маклая на Новую Гвинею берега на судовых английских картах, которыми пользовались 
моряки, были обозначены в некоторых местах пунктиром, т. е. никем не были исследо-
ваны и не закартографированы, и поэтому двигаться вдоль них надо было с большой 
осторожностью, занося их очертания на карту [5].

В 1871 г. участниками экспедиции был изучен участок побережья длиной около 300 км 
(от м. Круазель до м. Телята), названного самим исследователем Берегом Маклая [14]. 
На крупномасштабной карте, составленной Н. Н. Миклухо-Маклаем и  моряками 
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с корвета «Витязь», было обозначено около 50 русских географических названий. Карта 
была издана в 1885 г. Гидрографическим департаментом морского министерства и на 
ней в названиях мысов увековечены имена производивших съёмку — старшего штур-
мана Бенземана, руководившего работами, штурмана П. А. Кошелева, старшего офице-
ра П. П. Новосильского, гардемаринов и  мичманов П. А. Берхмана, А. А. Коптева, 
З. П. Рождественского и К. Д. Рончевского.

Хижина Маклая была построена в заливе Астролябии на мысе Уединения (папуасское 
название — Гарагасси), расположенном рядом с бухтой Константина — местом стоян-
ки «Витязя». Здесь также обозначены архипелаг Довольных Людей, гавань Алексея, горы 
Константина, Мещерского, Канта, Шопенгауэра, хребет Бэра и др. [4]. На детальной 
крупномасштабной карте, составленной на корвете, даны названия многочисленных 
мысов (мысков, по Маклаю [14]), а также других объектов.

Наблюдения, начатые на северо-востоке Новой Гвинеи, Н. Н. Миклухо-Маклай про-
должил на Филиппинах, в Индонезии, на юго-западном берегу Новой Гвинеи, на п-ове 
Малакка и островах Океании.

В общей сложности на детальной карте 1871 г., составленной командой корвета «Ви-
тязь» совместно с Н. Н. Миклухо-Маклаем, насчитывается свыше 50 географических мест, 
которые связаны с пребыванием Н. Н. Миклухо-Маклая на этой территории.Часть из 
них либо названа им, либо названа в его честь [14, 16, 20]. Сходное число топонимов 
(54) приведено на карте фонда Н. Н. Миклухо-Маклая [24].

В последнее время, в основном во 2-й пол. XX — нач. XXI в., расширяются исследо-
вания морского дна и появляется всё больше названий форм подводного рельефа. «Ви-
тязь» был первым научно-исследовательским судном Института океанологии имени 
П. П. Ширшова РАН. На нём имелось 12 научных лабораторий [1]. В 1949 г. НИС «Витязь» 
был приписан к Владивостоку, и в течение 18 лет судно было флагманом экспедицион-
ного флота СССР [17]. Сначала исследования велись в Охотском, Японском и Беринго-
вом морях, у Курильских о-вов, а с 1954 г. начались работы в открытом океане — Тихом 
и Индийском. До начала 1960-х гг. в рейсах судна велись в основном комплексные на-
учные исследования, а затем, когда общая характеристика океана была достаточно про-
работана, начали проводить тематические экспедиции. Тематические рейсы были био-
логической, гидрологической, геологической либо геолого-геофизической направлен-
ности.

Между 1949 и 1979 гг. «Витязь» совершил под эгидой Академии наук 65 рейсов в Ти-
хом, Индийском и Атлантическом океанах. При изучении подводного рельефа в Тихом 
океане были открыты и изучены, в частности [17], подводный разлом Академика Курча-
това, жёлоб Витязя, Курило-Камчатский жёлоб (протягивается вдоль Курильских о-вов 
и южной части Камчатки, глубина до 9717 м.). В 1957 г. НИС «Витязь» была определена 
глубина Марианского жёлоба (11 022 м). Затем плавания по всё более широкой тема-
тике осуществляли многие другие НИС, общее их количество достигает 70.

В целом к Океании относится не так много топонимов. Также надо учитывать, что 
это очень удалённые территории и что кругосветные путешествия проходили в течение 
только 50 лет. На Берегу Маклая интенсивность появления топонимов намного выше — 
здесь на узкой территории всего за несколько лет возникло 54 топонима.

По сравнению с другими океанами в Тихом, по нашим данным, находится самое 
большое количество объектов с русскими названиями — 758. Распространены они край-
не неравномерно. Максимальное их число, больше половины (415), находится в его 
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северо-северо-восточной части — на Аляске. Плотность топонимов заметно сгущается 
по южной границе региона — на Алеутских о-вах, п-ове Аляска, о. Кадьяк и особенно 
в пределах архипелага Александра. Достаточно много данных топонимов в северо-за-
падной части океана (213), особенно в районе п-ова Кореи. В Океании их меньше (148) 
и они рассеяны на обширных пространствах океана. Большая их часть (50) локализует-
ся на Берегу Маклая.

На самом деле островов, мысов и других объектов нашими мореплавателями было 
открыто и зафиксировано на карте значительно больше. Но многим из них были даны 
не русские, а местные названия, полученные у местных жителей [19]. Такие названия 
не попали в наши списки, и та густота значков, которую мы видим на картах, не полно-
стью отображает весь объём открытых географических объектов. Соответственно, она 
лишь частично отражает всю полноту научного знания, полученного нашими исследо-
вателями.

Фрагмент карты «Рельеф дна Мирового океана» в районе северной части Тихого океана. 
Масштаб 1:25  000  000. 2 л. М.: ГУГК СССР, 1980
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2.3.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЗБЕЛЕВА, банка. Новогвинейское море, северо-вос-
точное побережье Новой Гвинеи, архипелаг Довольных 
Людей. 5°06’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Обследована и названа в 1883 г. в честь члена экипажа 
корвета «Скобелев» мичмана Ивана Павловича Азбелева 
(1862–1931), который участвовал в  описании побережья 
Новой Гвинеи во время кругосветного плавания под коман-
дованием В. В. Благодарева в 1883–1885 гг. Являлся членом 
правления Северного пароходного общества и правления 
Шпицбергенского общества.

АЗБЕЛЕВА, остров. Новогвинейское море, Новая Гви-
нея, архипелаг Довольных Людей 5°06’ ю. ш., 145°49’ в. д.

Обследован и нанесён на карту в 1883 г. экипажем кор-
вета «Скобелев». Назван в честь И. П. Азбелева.

АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, 
подводный разлом. 37°05’ ю. ш., 
123°24’ з. д.

Открыт в 1975 г. советскими 
исследователями на НИС «Дмит-
рий Менделеев». Обследован 
в  1977 г. в  24-м рейсе НИС 
«Академик Курчатов». Тогда же 
назван в честь обследовавшего 
его судна. См. гл. 4, КУРЧАТО-
ВА, подводная гора.

АЛЕКСАНДРА (Ракаханда), остров. Южная Полинезия, 
o-вa Кука. 10°03’ ю. ш., 161°06’ з. д.

Открыт в 1820 г. первой русской кругосветной экспеди-
цией Беллинсгаузена–Лазарева (1819–1821). Назван по име-
ни великого князя Александра Николаевича Романова (впо-
следствии — императора Александра II) (1818–1881).

АЛЕКСАНДРА II, пролив. Новогвинейское море, меж-
ду Новой Гвинеей и островами Умбои и Новая Британия. 
6°00’ ю. ш., 150°00’ в. д.

Назван в 1871 г. экипажем корвета «Витязь» в честь рус-
ского императора Александра II.

АРАКЧЕЕВА (Малоэлап), атолл. Маршалловы о-ва. 
8°40’ с. ш., 171°00’ в. д. 

Открыт в  1817 г. Отто Евстафьевичем Коцебу (1787–
1846) на бриге «Рюрик» во время кругосветной экспедиции 

И. П. Азбелев

НИС «Академик Курчатов» на почтовой марке

А. Н. Романов
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(1815–1818) и назван в честь военного министра при Алек-
сандре I генерала Алексея Андреевича Аракчеева (1769–1834).

АРАКЧЕЕВА (Ангатау), остров. О-ва Россиян  — о-ва 
Туамоту. 15°51’ ю. ш., 140°49’ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева и назван в честь А. А. Аракчеева.

БАРКЛАЙДЕТОЛЛИ (Рароиа), атолл. О-ва Россиян — 
о-ва Туамоту. 15°56’ ю. ш., 142°12 з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. 
Назван в честь полководца Отечественной войны 1812 г., 
князя, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая 
де Толли (1761–1818).

БАРЩА, банка. Новогви-
нейское море. Папуа — Новая Гвинея, архипелаг Довольных 
Людей. 5°06’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым на кор-
вете «Скобелев» в честь мичмана В. Л. Барща.

БАРЩА, мыс. Новогвинейское море. Папуа  — Новая 
Гвинея, архипелаг Довольных Людей. 5°04’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Обследован и  нанесён на карту в  1883 г. командиром 
корвета «Скобелев» Вадимом Васильевичем Благодаревым 
(1843–1890). Назван в честь Витольда Людвиговича Барща 
(1859–1912), мичмана «Скобелева», участвовавшего в съём-
ке архипелага Довольных Людей.

БАШЕНКА, гора. Остров Сенявина (Понпеи), Каролинские о-ва. 6°51’ с. ш., 158°14’ в. д.
Открыта и названа в 1828 г. Фёдором Петровичем Литке (1797–1882), который во 

время кругосветной экспедиции на шлюпе «Сенявин» открыл эти острова (1826–1829).

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА (МотуОне), атолл. О-ва Общества, 15°45’ ю. ш., 154°30’ з. д.
Открыт в 1824 г. О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие» и назван в честь Ф. Ф. Бел-

линсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, берег. Маршалловы о-ва. Часть атолла Константина (Лаэ). 
8°56’ с. ш., 166°14’ в. д.

Открыт и назван в 1853 г. Петром Николаевичем Бессарабским (? — 1874) на транс-
порте «Двина» в честь русского мореплавателя адмирала Фаддея Фаддеевича Беллинс-
гаузена (1778–1852).

БЕНЗЕМАНА, мыс. Папуа  — Новая Гвинея. Залив Астролябия, северо-восточное 
побережье Новой Гвинеи. 5°28’ ю. ш., 145°55’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Павлом Николаевичем Назимовым (1829–1902), командую-
щим корветом «Витязь». Назван в честь Николая Христофоровича Бенземана (1816–1877), 
капитана корпуса флотских штурманов, старшего штурмана «Витязя», руководившего 
съёмкой и описью залива Астролябия.

БЕРЕГИСЬ, риф. О-ва Оно-Илау, о-ва Фиджи. 20°44’ ю. ш., 178°52’ з. д.
Открыт и назван в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева.

А. А. Аракчеев

М. Б. Барклай-де-Толли
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БЕРЕГ МАКЛАЯ (берег Рай). Северо-восточ-
ное побережье о. Новая Гвинея. 4°50’–5°55’ ю. ш., 
145°50’ — 147°20’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Николаем Николае-
вичем Миклухо-Маклаем (1846–1888). Н. Н. Мик-
лухо-Маклай — выдающийся российский учёный 
и основоположник отечественной этнографии, 
антрополог, биолог и  путешественник, изучав-
ший коренное население Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Океании, в том числе папуасов се-
веро-восточного берега Новой Гвинеи.

БЕРХМАНА, мыс. Папуа — Новая Гвинея, за-
лив Астролябия, северо-восточное побережье Новой Гвинеи. 5°29’ ю. ш., 145°53’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. Павлом Николаевичем Назимовым (1829–1902) на корве-
те «Витязь» в честь мичмана Петра Александровича Берхмана (1849–1894), участника 
съёмки залива Астролябия.

БЛАГОНАМЕРЕННОГО, атолл. О-ва Тувалу. 8°00’ ю. ш., 178°22’ в. д.
Открыт и назван в 1820 г. Г. С. Шишмарёвым (1781–1835) в кругосветном плавании 

на шлюпе «Благонамеренный» в честь экспедиционного судна.

БОСТРЕМА, бухта. Новогвинейское море, северо-восточный берег Папуа — Новой 
Гвинеи, северная часть архипелага Довольных Людей. 5°05’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым на корвете «Скобелев» в честь Ивана 
Фёдоровича Бострема (1857–1934), участвовавшего в съёмке архипелага Довольных Людей.

БЭРА, горный хребет. Новогвинейское море, залив Аст-
ролябия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. 5°36’ ю. ш., 
145°43’ в. д.

Открыт и  назван в  1871 г. учёным-путешественником 
Н. Н. Миклухо-Маклаем в  честь Карла Максимовича Бэра 
(1792–1876). К. М. Бэр — один из основоположников эмбрио-
логии и сравнительной анатомии, один из основателей Рус-
ского географического общества. Совершил путешествия по 
берегам Балтийского моря, островам Финского залива и мно-
гим другим регионам России, в которых занимался геогра-
фией и этнографией, зоологией.

БЯЛОКОЗА, мыс. Новогвинейское море, северо-восточ-
ное побережье о. Папуа — Новая Гвинея. 5°04’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь участ-
ника экспедиции на корвете «Скобелев» Евгения Людвиго-
вича Бялокоза (1861–1919).

ВИТГЕНШТЕЙНА (Факарава), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 16°21’ ю. ш., 
145°33’ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь 
русского полководца Отечественной войны 1812 г. фельдмаршала Петра Христианови-
ча Витгенштейна (1768–1842).

Берег Маклая.  
Рис. Н. Н. Миклухо-Маклая

К. М. Бэр
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ВИТЯЗЬ, пролив. Новогвиней-
ское море, северо-восточное побе-
режье о. Новая Гвинея. 5°35’ ю. ш., 
147°0’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. На-
зимовым (1829–1902) в честь своего 
экспедиционного судна  — корвета 
«Витязь». В  1870–1874 гг. «Витязь» 
под командованием П. Н. Назимова 
совершил кругосветное плавание, 
пересёк Атлантический океан, про-
шёл Магелланов пролив и  достиг 

Новой Гвинеи, куда доставил известного этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая. Затем кор-
вет участвовал в исследовании Японии и Китая. В 1882 г. он был переименован в «Ско-
белев» в память о скончавшемся русском генерале М. Д. Скобелеве. Во время второго 
кругосветного плавания 1883–1885 гг. корвет вновь доста-
вил Н. Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею.

ВИТЯЗЯ, жёлоб. 10°27’ ю. ш., 170°17’ в. д.
Открыт в 1958 г. в 26-м рейсе научно-экспедиционного 

судна «Витязь». Назван в честь открывшего его судна. См. 
гл. 4, ВИТЯЗЬ, подводный разлом.

ВИТЯЗЯ (БилиБили), остров. Новогвинейское море, 
Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье о. Но-
вая Гвинея. 5°29’ ю. ш., 145°78 в. д. Высота 1580 м.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым в честь кор-
вета «Витязь».

ВИТЯЗЯ, подводная гора. 13°28’ с. ш., 173°26’ з. д. Высо-
та 813 м.

Открыта в 1958 г. в 26-м рейсе НИС «Витязь».

ВИТЯЗЯ, подводный хребет. 44°00’–49°30’ с. ш., 154°00’–
156°00’ в. д.

Открыт советскими океанологами в 1949 г. на НИС «Витязь».

ВОЛКОНСКОГО (Такуме), атолл. О-ва Россиян  — о-ва Туамоту. 15°47’  ю.  ш., 
142°11’ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева и назван в честь начальника Главного штаба 
Петра Михайловича Волконского (1776–1852).

ВОРОНЦОВА, мыс. Залив Кука. 61°12’ с. ш., 150°02’ з. д.
Открыт британской кругосветной экспедицией под ко-

мандованием Джорджа Ванкувера (1791–1795). Назван 
в  честь русского посла в  Великобритании в  1784–1806 гг. 
Семёна Романовича Воронцова (1744–1832).

ВОСТОК, остров. Республика Кирибати, о-ва Лайн (Цент-
ральные Полинезийские Спорады). 10°05’ ю. ш., 152°23’ з. д.

Корвет «Витязь» («Скобелев» с 1882 г.)

НИС «Витязь»  
на почтовой марке

П. М. Волконский
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Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь экспе-
диционного судна — шлюпа «Восток».

ГАГАРИНА, подводная гора. Приблизитель-
но 2°00’ с. ш., 155°00’ з. д. Высота 1580 м.

Открыта советскими океанографами. Названа 
в честь советского лётчика-космонавта, первого 
космонавта Земли, Героя Советского Союза 
Юрия Алексеевича Гагарина (1934–1968).

ГАГЕМЕЙСТЕРА (Апатаки), атолл. О-ва Рос-
сиян — о-ва Туамоту. 15°22’ ю. ш., 146°22’ з. д.

Открыт в 1830 г. экипажем шлюпа «Кроткий». Назван в честь командира корабля, 
русского мореплавателя, капитана 1-го ранга, исследователя, Главного правителя Русской 
Америки Леонтия (Людовига) Андриановича Гагемейстера (1780–1834).

ГЕЙДЕНА (Ликиеп), атолл. Маршалловы о-ва. 9°54’ с. ш., 
169°10’ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь Логина 
(Людвига-Сигизмунда-Иакова) Петровича Гейдена (1772–
1850), мореплавателя, командующего в 1803–1815 гг. кораб-
лями и соединениями на Балтийском море, участника трёх 
сражений со шведами и  Отечественной войны 1812 г. 
В 1833 г. получил чин адмирала.

ГОЛОВНИНА, подводная гора. Примерно 47°00’ с. ш., 
158°00’ в. д.

Открыта советскими океанографами. Названа в  честь 
русского мореплавателя и мемуариста, вице-адмирала, ру-
ководителя двух кругосветных экспедиций Василия Михай-
ловича Головнина (1776–1831).

ГОМ МАКЛАЙ, тропа. Папуа  — Новая 
Гвинея. Новогвинейское море, северо-восточ-
ное побережье о. Новая Гвинея, маршрут 
к мысу Гарагасси. 5°28’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Жители селений Бонгу и Горенду дали ей 
имя Маклая в честь известного путешествен-
ника Николая Николаевича Миклухо-Маклая 
(1846–1888).

ГОРЧАКОВА, гора. Новогвинейское море, 
Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, се-
веро-восточная часть о. Новая Гвинея. 5°36’ ю. ш., 145°56’ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь русского министра ино-
странных дел Александра Михайловича Горчакова (1798–1883).

ГРЕЙГА (Ниау), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 16°02’ ю. ш., 146°22’ з. д.
Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева, назван в честь 

Алексея Самуиловича Грейга (1775–1845), командующего в 1816–1833 гг. Черноморским 

Шлюп «Восток» на почтовой марке

Л. П. Гейден

В. М. Головнин
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флотом. Адмирал (1828), президент Вольного экономиче-
ского общества (1840–1845). Стоял у истоков создания Пул-
ковской обсерватории.

ГРИГОРЬЕВА, подводная гора. 42°40’ с. ш., 150°25’ в. д.
Открыта советскими океанографами. Названа в честь рус-

ского и советского физико-географа, академика (1939), пер-
вого директора Института географии АН СССР (1931–1951) 
Андрея Александровича Григорьева (1883–1968), автора мо-
нографии «Субарктика» (1946), главного редактора издания 
«Краткой географической энциклопедии» (1960–1966).

ДОВОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, архипелаг. Новогвинейское 
море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье 
о. Новая Гвинея. 5°12’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Назван в 1872 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в память о гос-
теприимстве местных жителей.

ДРУЖЕСТВЕННОГО ПРИЁМА, острова. Атолл 
Румянцева (Вотье), Маршалловы о-ва. 9°28’  с.  ш., 
170°12’ в. д.

Названы в  1817 г. О. Е. Коцебу, который прибыл 
туда на бриге «Рюрик», в  память о  гостеприимстве 
местных жителей.

ДУРНОГО ПРИЁМА (Понпеи), бухта. Остров Се-
нявина (Понпеи), Каролинские о-ва. 6°59’  с.  ш., 
158°14’ в. д.

Названа в 1828 г. Ф. П. Литке (1797–1882), прибыв-
шим туда на шлюпе «Сенявин». Островитяне дважды 
препятствовали высадке экипажа экспедиции Ф. П. Литке на открытый им остров.

ЕЛЕНЫ (Бурам), гора. Папуа — Новая Гвинея. Горный хребет Бэра, залив Астроля-
бия, северо-восточная часть о. Новая Гвинея. 5°34’ ю. ш., 145°51’ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Елены Павловны Рома-
новой (1806–1873), великой княгини, супруги государственного и общественного дея-

теля, великого князя Михаила Павловича, благотворитель-
ницы, сторонницы отмены крепостного права и реформ 
сер. ХIX в.

ЕЛЕНЫ, пролив. Берег Папуа-Ковиай (Западный Ири-
ан). 3°48’ ю. ш., 134°00’ в. д.

Открыт и  назван в  1874 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по 
имени великой княгини Е. П. Романовой.

ЕРМОЛОВА (Таэнга), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туа-
моту. 16°22’ ю. ш., 143°06’ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева, назван в честь героя Отечественной войны 
1812 г. генерала от артиллерии Алексея Петровича Ермоло-
ва (1772–1861).

А. А. Григорьев

Е. П. Романова

А. С. Грейг
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ЖЁЛТАЯ (Богадьим, Богатим), деревня. Новогвиней-
ское море, Папуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-
восточное побережье Новой Гвинеи. 5°27’ ю. ш., 145°44’ в. д.

Названа П. Н. Назимовым в 1871 г. по жёлтому кустар-
нику, произраставшему в  этом районе, когда он прибыл 
туда на корвете «Витязь».

ЗАВАЛИШИНА, мыс. Острова Сенявина. 7°00’  с.  ш., 
158°11’ в. д.

Открыт в 1828 г. мореплавателем Ф. П. Литке и назван 
в  честь Николая Иринарховича Завалишина (1797–1847), 
старшего офицера шлюпа «Сенявин», русского мореплава-
теля, исследователя Арктики.

ИЗУМРУД, пролив. Новогвинейское море, северо-вос-
точное побережье о. Новая Гвинея. 4°45’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Назван в 1872 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь экспе-
диционного корабля, клипера «Изумруд».

ИСАКОВА, подводная гора. 32°00’ с. ш., 152°00’ в. д.
Открыта советскими океанографами. Названа в  честь 

Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Сою-
за Ивана Степановича Исакова (1884–1967).

КАНТА, гора. Новогвинейское море, Папуа — Новая 
Гвинея. Горный хребет Мана-Боро-Боро (Фини-стерре), 
северо-восточная часть о. Новая Гвинея. 5°57’  ю.  ш., 
146°22’ в. д.

Названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Имма-
нуила Канта (1724–1804), немецкого философа, основопо-
ложника немецкого классического идеализма.

КИТЛИЦА, мыс. Остров Сенявина (Понпеи), Каролин-
ские о-ва. 6°55’ с. ш., 158°06’ в. д.

Открыт в 1828 г. Ф. П. Лит-
ке на шлюпе «Сенявин» и назван в честь Фридриха Ген-
риха фон Китлица (1799–1874), натуралиста, немецкого 
орнитолога, путешественника, художника экспедиции. 
В 1826–1829 гг. принимал участие в кругосветном пла-
вании Ф. П. Литке. В  качестве орнитолога он собрал 
754 образца 314 видов птиц, в том числе вскоре после 
этого исчезнувших. Коллекция была передана в  музей 
Российской Академии наук.

КНЯЗЯ САЛТЫКОВА (Джемо), остров. Цепь Ратак, 
Маршалловы о-ва. 10°04’ с. ш., 169°31’ в. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рю-
рик» в честь светлейшего князя, российского государст-
венного и  военного деятеля, генерал-фельдмаршала 
(1796) Николая Ивановича Салтыкова (1736–1816).

А. П. Ермолов.  
Худ. Дж Доу, 1825 г.

И. С. Исаков

Иммануил Кант
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КОЗИЙ, остров. Маршалловы о-ва. Атолл Румянцева (Вотье). 9°31’ с. ш., 169°52’ в. д.
Остров был открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу во время его экспедиции на бри-

ге «Рюрик». Название связано с тем, что члены экспедиции оставили здесь коз для мест-
ных жителей.

КОНСТАНТИНА (Лаэ), атолл. Маршалловы о-ва. 
8°56’ с. ш., 166°14’ в. д.

Открыт и назван в 1853 г. П. Н. Бессарабским, прибыв-
шим на корабле «Двина», по имени Константина Николае-
вича Романова (1827–1892), великого князя, президента 
Русского географического общества.

КОНСТАНТИНА, гора. Новогвинейское море, северо-
восточная часть о. Папуа  — Новая Гвинея. 5°28’  ю.  ш., 
145°38’ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по 
имени великого князя К. Н. Романова (1827–1892).

КОПТЕВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая 
Гвинея, северо-восточная часть, залив Астролябия. 5°23’ ю. ш., 
145°44’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. прибывшим туда на корвете «Витязь» П. Н. Назимовым 
в честь Александра Александровича Коптева (1850–1874), участника съёмки залива Аст-
ролябия.

КОРДЮКОВА (Роз), атолл. Американское (Восточное) Самоа. 14°32’ ю. ш., 168°08’ з. д.
Открыт и назван в 1824 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда на шлюпе «Предприятие», 

в честь своего помощника офицера Тимофея Васильевича Кордюкова (1790–1838).

КОРОЛЕВЫ СОФИИ, пролив. Берег Папуа-Ковиай (Зап. 
Ириан). 3°48’ ю. ш., 133°55’ в. д.

Открыт и  назван в  1874 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем по 
имени Софьи Вюртембергской (1818–1877), королевы-кон-
сорт Нидерландов, покровительницы искусств.

КОЦЕБУ (Аратика), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамо-
ту. 15°30’ ю. ш., 145°30’ з. д.

Нанесён на карту О. Е. Коцебу в 1816 г. Назван кругосвет-
ной экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в честь перво-
открывателя.

О. Е. Коцебу — участник трёх кругосветных путешествий. 
В 1803–1806 гг. совершил первое русское кругосветное пла-
вание на шлюпе «Надежда» под командованием И. Ф. Кру-
зенштерна. В  1815–1818 гг. командовал бригом «Рюрик», 
возглавлял первую русскую научную кругосветную экспе-
дицию в Тихий океан для поиска северного прохода между Азией и Америкой. В 1823–
1826 гг. командовал шлюпом «Предприятие», совершил третье кругосветное плавание 
с заходом в Русскую Америку и на Камчатку. В 1829 г. произведён в капитаны 1-го ран-
га. В 1821–1823 гг. было издано его сочинение в трёх частях «Путешествие в Южный 
океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного морского прохода…». 

Софья Вюртембергская

К. Н. Романов
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В книге были освещены подготовка и ход экспедиции, а так-
же результаты проведённых исследований.

КОШЕЛЕВА, мыс. Новогвинейское море. Папуа — Но-
вая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточная часть о. Но-
вая Гвинея. 5°21’ ю. ш., 145°45’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим 
на корвете «Витязь», в  честь Павла Андреевича Кошелева, 
подпоручика корпуса флотских штурманов, участвовавше-
го в съёмке залива Астролябия.

КРАФТА, банка. Новогвинейское море, Папуа — Новая 
Гвинея, о. Скобелев, архипелаг Довольных Людей, северо-
восточный берег Новой Гвинеи. 5°06’ ю. ш., 145°49’ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибыв-
шим на корвете «Скобелев» (переименованный в 1882 г. корвет «Витязь»), в честь Евге-
ния Карловича Крафта (1861–1942), члена экипажа, штурмана, мичмана, участника 
съёмки архипелага Довольных Людей.

КРАФТА (Тауш), остров. Папуа — Новая Гвинея. Архи-
пелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье 
о. Новая Гвинея. 5°07’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибыв-
шим на корвете «Скобелев», в честь Е. К. Крафта.

КРУЗЕНШТЕРНА (Аилук), атолл. Маршалловы о-ва. 
10°20’ с. ш., 170°00 в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик». Назван 
в честь русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузен-
штерна (1770–1846), возглавлявшего в 1803–1806 гг. первое 
русское кругосветное плавание.

КРУЗЕНШТЕРНА (Тикехау), атолл. О-ва Россиян  — о-ва Туамоту. 14°59’  ю.  ш., 
148°10’ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЕРНА, рифпризрак. Тихий океан, к югу от атолла Мидуэй. 22°20’ с. ш., 
175°50’ з. д.

Открыт в 1805 г. русским мореплавателем, 
командиром шлюпа «Нева» Ю. Ф. Лисянским 
и  назван в  честь руководителя первой рус-
ской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузен-
штерна.

КУТУЗОВА (Макемо), атолл. О-ва Росси-
ян — о-ва Туамоту. 16°37’ ю. ш., 143°35’ в. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в честь про-
славленного русского полководца, главноко-
мандующего русской армией в Отечественной 

О. Е. Коцебу

Е. К. Крафт

М. И. Кутузов на почтовой марке
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войне 1812 г., генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова 
(1745–1813).

КУТУЗОВА (Утирик), атолл. Маршалловы о-ва. Цепь Ратак. 11°20’ с. ш., 169°59’ в. д.
Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь М. И. Голенищева-Кутузова.

ЛАГЕДИАКА, проход. Маршаловы о-ва. Атолл Румянцева (Вотье). 9°23’  ю.  ш., 
170°07’ з. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу во время его путешествия на бриге «Рюрик». 
Лагедиака представляет собой пролив в островной цепи Радак и упоминается в книге 
О. Коцебу «Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 гг.». Во время своего плавания 
на «Рюрике» в 1816 г. Коцебу из-за погодных условий воспользовался для прохода этим 
проливом, а не более известным — проливом Шишмарёва.

ЛАЗАРЕВА (Матахива), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 14°56’ ю. ш., 148°38’ з. д.

ЛАУДОНА, мыс. Берег Папуа-Ковиай (Зап. Ириан). 4°02’ ю. ш., 134°17’ в. д.
Открыт в 1874 г. и назван Н. Н. Миклухо-Маклаем в честь Джеймса Лаудона (1824–

1900), который в 1871–1875 гг. был генерал-губернатором Нидерландской Индии и в доме 
которого он долго жил.

ЛЕБЕДЕВА (Адмосин), остров. Новогвинейское море, архипелаг Довольных Людей, 
северо-восточное побережье о. Новая Гвинея. 5°04’ ю. ш., 145°47’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев», 
в честь Василия Ивановича Лебедева (1861–1891), мичмана, члена экипажа, участвовав-
шего в съёмках архипелага Довольных Людей в Папуа — Новой Гвинее.

ЛЕВЕНДАЛЯ (Нуи), остров. Тихий океан, южная часть о. Тувалу. 7°13’ ю. ш., 177°09’ в. д.
Открыт и назван в 1829 г. Василием Степановичем Хромченко (1792–1849), прибыв-

шим на корабле «Елена», в честь Лаврентия Николаевича фон Левендаля (? — 1852), стар-
шего офицера экспедиционного судна.

ЛИСЯНСКОГО, остров. Гавайские о-ва. 26°00’  с.  ш., 
174°01’ з. д.

Открыт в 1805 г. экипажем первой русской кругосветной 
экспедиции на шлюпе «Нева» и назван в честь командира 
корабля Юрия Фёдоровича Лисянского (1773–1837).

Ю.  Ф.  Лисянский  — русский мореплаватель, капитан 
2-го ранга, командир шлюпа «Нева» в первом русском кру-
госветном плавании (1803–1806) под руководством И. Ф. Кру-
зенштерна. Обследовал острова и побережье Русской Аме-
рики, а также малоизученные острова в Тихом океане. Вы-
полнил ряд самостоятельных съёмок, на основании которых 
были составлены или уточнены карты о. Кадьяк и других 
островов, прилегающих к  северо-западному побережью 

Аляски. Экспедиция Лисянского собрала обширный этнографический материал, осве-
щающий быт и культуру коренных народов региона — алеутов, эскимосов и тлинкитов. 
В 1804 г. Лисянский оказал военную поддержку первому управляющему Русской Аме-
рикой А. А. Баранову в конфликте с тлинкитами, захватившими российское укрепление 
в Ситке в 1802 г. Как и руководитель экспедиции И. Ф. Крузенштерн, Лисянский про-
водил систематические измерения глубины, температуры и химического состава водных 

Ю. Ф. Лисянский
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слоёв, что послужило основой для разви-
тия в будущем нового научного направле-
ния — океанологии.

Результаты первого русского кругосвет-
ного путешествия, предпринятого на ко-
раблях «Надежда» и «Нева», были подробно 
освещены в научных трудах руководителей 
экспедиции.

ЛИТКЕ (Восточный Фаю), остров. Ка-
ролинские о-ва. 8°35’ с. ш., 151°22’ в. д.

Открыт и назван в 1828 г. Фёдором Пет-
ровичем Литке (1797–1882), прибывшим 
в  качестве командира шлюпа «Сенявин». 
Ф. П. Литке — русский мореплаватель, географ, исследователь Арктики, основатель Рус-
ского географического общества, генерал-адъютант (1842), адмирал (1855), президент 
Академии наук (1864–1882).

МАКАРОВА, подводная гора. 29°31’ с. ш., 153°31’ в. д.
Открыта на НИС «Витязь» и названа в честь вице-адми-

рала Степана Осиповича Макарова (1848/1849–1904). 
С. О. Макаров — выдающийся русский военно-морской 

деятель, океанограф, полярный исследователь, герой рус-
ско-японской войны, кораблестроитель и рационализатор.

В 1886–1889 гг. на корвете «Витязь» С. О. Макаров совер-
шил кругосветное плавание, во время которого провёл океа-
нографические работы в северной части Тихого океана. По 
результатам исследований был написан труд «“Витязь” и Ти-
хий океан» (1894), за который ему была вручена Золотая ме-
даль имени Ф. П. Литке Русского географического общества. 
С. О. Макаров является изобретателем минного транспорта, 
разработчиком теории непотопляемости, а  также проекта 

первого ледокольного судна «Ермак», способного обеспечивать круглогодичную навигацию 
в ледовых условиях. В 1895 г. разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время 
русско-японской войны на борту броненосца «Петропав-
ловск», который подорвался на мине вблизи Порт-Артурско-
го рейда.

МАКЛАЯ, деревня. Новогвинейское море, северо-вос-
точное побережье о. Папуа  — Новая Гвинея. 5°28’  ю.  ш., 
145°49’ в. д.

Название деревни было предложено в 2017 г. исследо-
вательской экспедицией «Миклухо-Маклай XXI век. Берег 
Маклая», возглавляемой директором и основателем Фонда 
имени Миклухо-Маклая Н. Н. Миклухо-Маклаем. Членов 
экспедиции приветствовал потомок папуаса Туя, Асель Туй, 
чей прародитель в  1871 г. первым встретил знаменитого 
путешественника и этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая.

Ф. П. Литке на почтовой марке

С. О. Макаров

Н. Н. Миклухо-Маклай
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МАКЛАЯ (Урембо), мыс. Новогвинейское море, Па-
пуа — Новая Гвинея, залив Астролябия, северо-восточное 
побережье о. Новая Гвинея. 5°15’ ю. ш., 145°47’ в. д.

Открыт и назван в 1877 г. коренными жителями северо-
восточного побережья о. Новая Гвинея в честь Н. Н. Миклу-
хо-Маклая.

МЕНШИКОВА (Кваджалейн), атолл. Маршалловы о-ва. 
Цепь Ратак. 9°10’ с. ш., 167°25’ в. д.

Открыт в 1829 г. Леонтием Андриановичем Гагемейсте-
ром (1780–1834). Назван в честь начальника Главного мор-
ского штаба вице-адмирала Александра Сергеевича Менши-
кова (1787–1869).

МЕЩЕРСКОГО, гора. Но-
вогвинейское море, Папуа  — 

Новая Гвинея, северо-восточная часть. Горный хребет Бэра. 
5°36’ ю. ш., 145°43’ в. д.

Открыта и  названа в  1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем 
в честь Александра Александровича Мещерского (1844 — пос-
ле 1917?), князя, члена Русского географического общества, 
который учился вместе с Н. Н. Миклухо-Мак лаем в Йенском 
университете в 1865–1869 гг.

МЕЩЕРСКОГО, мыс. Новогвинейское море, Папуа — 
Новая Гвинея, архипелаг Довольных Людей, северо-восточ-
ный берег Новой Гвинеи. 5°05’ ю. ш., 145°49’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибыв-
шим на корвете «Скобелев», в честь офицера экспедицион-
ного судна Сергея Николаевича Мещерского (1860–1927), 
участника съёмки архипелага Довольных Людей.

МИКЛУХОМАКЛАЯ, гора. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-
восточная часть, залив Астролябия. 5°45’ ю. ш., 145°55’ в. д.

Открыта и названа Николаем Васильевичем Каульбарсом (1842–1905), российским 
военным писателем и картографом, генералом от инфантерии, членом Русского гео-
графического общества, в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МИКЛУХОМАКЛАЯ, подводная гора. 8°28’ с. ш., 141°54’ в. д.
Открыта НИС «Витязь». Названа в честь Н. Н. Миклухо-Маклая.

МИКЛУХОМАКЛАЯ, река. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-
восточный берег, архипелаг Довольных Людей. 5°04’ ю. ш., 145°47’ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. экспедицией на «Скобелеве» в честь Н. Н. Миклухо-
Маклая.

МИЛОРАДОВИЧА (Фааите), атолл. О-ва Россиян  — о-ва Туамоту. 16°45’  ю.  ш., 
145°15’ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван в честь пол-
ководца Отечественной войны 1812 г. генерала от инфантерии Михаила Андреевича 
Милорадовича (1771–1825).

А. С. Меншиков

А. А. Мещерский с дочерью
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Остров Михайлова.  
Фрагмент листа № 51 из Атласа к путешествию капитана Беллинсгаузена (1831)

МИХАЙЛОВА (ТуванаИра), остров. О-ва Фиджи. 
21°02’ ю. ш., 178°45’ з. д.

Открыт в 1820 г. в кругосветном плавании Беллинсгау-
зена–Лазарева и назван в честь художника, участника экс-
педиции Павла Николаевича Михайлова (1786–1840). За 
время путешествия П. Н. Михайлов создал обширную кол-
лекцию изображений, документировав новооткрытые зем-
ли, морские пейзажи, а также детали повседневной жизни 
обитателей островов.

МОЛЛЕРА (Аману), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамо-
ту. 17°45’ ю. ш., 140°50’ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. 
Тогда же назван в честь контр-адмирала Антона Васильеви-
ча Моллера (1764–1848).

МОЛЛЕРА (Лайсан), остров. Гавайские о-ва. 25°46’ с. ш., 
171°44’ з. д.

Открыт и назван в 1828 г. М. Н. Станюковичем, прибыв-
шим на шлюпе «Моллер», в честь А. В. Моллера, контр-ад-
мирала.

МОНТЕСАНТО, гора. Каролинские о-ва, о-ва Сеняви-
на (Понпеи). Высота 900 м. 6°53’ с. ш., 158°12’ в. д.

Открыта и названа в 1828 г. Ф. П. Литке, прибывшим на 
шлюпе «Сенявин». Гора (Святая), как и Сенявинские о-ва, 
названы в честь победы адмирала Д. Н. Сенявина в Афон-
ском сражении в 1807 г.

НЕВА ШОЛС (Мели Невы), риф (мель). Гавайские о-ва. 
26°01’ с. ш., 173°59’ в. д.

Назван Ю. Ф. Лисянским в память о происшествии, ког-
да «Нева» дважды села на эту мель и едва не потерпела кру-
шение из-за шторма.

НЕВКА (Вайоа), река. Маркизские о-ва, залив Хакауи, 
о. Нуку-Хива (Нукагива). 8°56’ ю. ш., 140°10’ з. д.

Открыта и названа в 1804 г. Ю. Ф. Лисянским, прибывшим на шлюпе «Нева», в честь 
реки Невка в Санкт-Петербурге.

П. Н. Михайлов,  
автопортрет

А. В. Моллер
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НИХИРУ, атолл. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 16°42’ ю. ш., 
142°50’ з. д.

Открыт в 1820 г. Ф. Ф. Беллинсгаузеном и назван остро-
вом Нигира.

НОВОГО ГОДА (Меджит), остров. Маршалловы о-ва. 
10°17’ с. ш., 170°52’ в. д.

Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу, прибывшим на 
бриге «Рюрик».

НОВОСИЛЬСКОГО, мыс. Новогвинейское море, Па-
пуа — Новая Гвинея. Залив Астролябия, северо-восточное 
побережье о. Новая Гвинея. 5°28’ ю. ш., 145°51’ в. д.

Назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим на корвете «Витязь», в честь капитан-
лейтенанта Павла Павловича Новосильского (1839–1884), участвовавшего в съёмке зали-
ва Астролябия.

ОБРУЧЕВА, подводная возвышенность. 52°15’–53°25’ с. ш., 164°00’–165°30’ в. д.
Открыта советскими исследователями на НИС «Витязь». 

Названа в 1953 г. в ознаменование 90-летия Владимира Афа-
насьевича Обручева (1863–1956).

В. А. Обручев — русский и советский учёный, писатель-
фантаст и популяризатор науки, широко известен как гео-
лог, историк геологии и горного дела, географ и путешест-
венник, член Академии наук СССР (1929), Герой Социали-
стического Труда (1945), лауреат двух Сталинских премий 
первой степени (1941, 1950). Автор термина «неотектоника» 
и теории происхождения лёсса.

ОБСЕРВАЦИИ, мыс. Новогвинейское море, Папуа  — 
Новая Гвинея, северо-восточное побережье. 5°28’  ю.  ш., 
145°49’ в. д.

Назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим на кор-
вете «Витязь». На мысе был установлен временный знак для производства гидрографи-

ческих работ, место которого было определено астрономи-
ческим путём (обсервацией) с точностью до 1 дуговой се-
кунды.

ОСТЕНСАКЕНА (Катиу), атолл. О-ва Россиян — о-ва 
Туамоту. 16°25’ ю. ш., 144°2’ з. д.

Открыт в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева. Назван в  честь участника Отечественной 
войны 1812 г. русского генерала Дмитрия Ерофеевича Остен-
Сакена (1790/1793–1881).

ПАМЯТНИК МЕРТЕНСОНА, гора. Каролинские о-ва, 
о. Юалан. 5°19’ с. ш., 162°58’ в. д.

Названа Ф. П. Литке в 1828 г. в честь учёного-натурали-
ста Андрея Карловича Мертенса (1796–1830), участвовав-

Памятная монета 
со шлюпом «Нева»

В. А. Обручев

Д. Е. Остен-Сакен
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шего с ним в обоих кругосветных плаваниях. А. К. Мертенс 
обследовал флору и фауну Тихого океана, берегов Камчатки, 
Чукотки, Русской Америки, Каролинских, Марианских, Фи-
липпинских о-вов и др. Собрал большие коллекции морских 
водорослей, морских беспозвоночных животных, а также 
семян растений. Во втором кругосветном путешествии 
(1826–1829) был главным врачом экспедиции. По возвра-
щении экспедиции в Кронштадт скончался, заразившись 
в пути тифом.

ПАПАНИНА, подводная гора. 46°00’ с. ш., 170°00’ в. д.
Открыта советскими исследователями и названа в честь 

выдающегося советского исследователя Арктики Ивана 
Дмитриевича Папанина (1894–1986). См. раздел 2.2. Северо-
западная часть Тихого океана. ПАПАНИНА, подводная 
гора.

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, горы, 1я вершина. Новогвиней-
ское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть, горный хребет Мана-Боро-
Боро (Финистерре). 5°47’ ю. ш., 146°00’ в. д.

Открыта в  1871 г. и  названа Н. Н. Миклухо-Маклаем в  честь Петра I Алексеевича 
(1672–1725), первого императора Всероссийского.

ПЕТРА ВЕЛИКОГО, горы, 2я вершина. Новогвиней-
ское море, Папуа — Новая Гвинея. Северо-восточная часть. 
Горный хребет Мана-Боро-Боро (Финистерре). 5°48’ ю. ш., 
146°03’ в. д.

Открыта в  1871 г. и  названа Н. Н. Миклухо-Маклаем 
в честь Петра I Алексеевича.

ПЛАНСОНА (Улимал), остров. Новогвинейское море, 
Папуа — Новая Гвинея. Архипелаг Довольных Людей, севе-
ро-восточное побережье острова Новая Гвинея. 5°06’ ю. ш., 
145°50’ в. д.

Открыт и  назван в  1883 г. 
В. В. Благодаревым, прибыв-
шим на корвете «Скобелев», 
в честь члена экипажа, прапор-

щика корпуса флотских штурманов Константина Антоно-
вича Плансона (1861–1921), участника съёмки архипелага 
Довольных Людей.

ПОНАФИДИНА (Торисима), остров. Острова Нанпо. 
30°28’48’’ с. ш., 140°18’22’’ в. д.

Открыт в 1920 г. капитан-лейтенантом Захаром Ивано-
вичем Понафидиным (Панафидиным) (1786–1830) и назван 
им Остров Трёх Холмов. И. Ф. Крузенштерн, составляя 
в  1823–1826 гг. «Атлас Южного моря», переименовал его 
в честь первооткрывателя. К. А. Плансон

Пётр I

И. Д. Папанин
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ПОРТАЛЕКСЕЙ (Сек), бухта. Новогвинейское море, 
архипелаг Довольных Людей, северо-восточное побережье 
о. Новая Гвинея. 5°04’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Название дано Н. Н. Миклухо-Маклаем в 1872 г. в честь 
Алексея Александровича Романова (1850–1908), великого 
князя, генерал-адмирала, брата Александра III, в  1881–
1905 гг. — главного начальника флота и морского ведомства 
России.

ПОРТКОНСТАНТИН (Мелануа), бухта. Новогвиней-
ское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побе-
режье, залив Астролябия. 5°29’ ю. ш., 145°51’ в. д.

Открыта и названа в 1871 г. П. Н. Назимовым, команди-
ром корвета «Витязь», в  честь Константина Николаевича 
Романова (1827–1892), великого князя, брата Александра II, 
управляющего Морским министерством, председателя 

Государственного совета, генерал-адмирала, президента Русского географического 
общества.

ПРЕДПРИЯТИЕ (Факахина), атолл. О-ва Россиян  — о-ва Туамоту. 16°00’  ю.  ш., 
140°10’ з. д.

Открыт в 1824 г. О. Е. Коцебу на шлюпе «Предприятие» и назван в честь своего ко-
рабля.

ПТИЧИЙ, остров. Маршалловы о-ва, атолл Румянцева (Вотье). 9°31’ с. ш., 170° в. д.
Открыт и назван в 1817 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда на бриге «Рюрик». 

РАЕВСКОГО, острова. О-ва Россиян  — о-ва Туамоту. 
16°45’ ю. ш., 144°20’ з. д.

Открыты в 1820 г. кругосветной экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева и названы в честь русского полководца, героя 
Отечественной войны 1812 г., генерала от кавалерии (1813), 
члена Государственного совета Российской империи (1826) 
Николая Николаевича Раевского (1771–1829).

РИМСКОГОКОРСАКОВА (Ронгелап), атолл. Маршал-
ловы о-ва. 11°20’ с. ш., 166°55’ в. д.

Открыт в 1825 г. О. Е. Коце-
бу на шлюпе «Предприятие» 
и назван в честь члена экипажа, 
капитан-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 г. 
Николая Петровича Римского-Корсакова (1793–1848), буду-
щего вице-адмирала, директора Морского корпуса, дяди 
великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.

РОЖДЕСТВА, гавань. Маршалловы о-ва, атолл Румян-
цева (Вотье), цепь Ратак (Радак). 9°25’ с. ш., 169°50’ в. д.

Открыта и  получила своё название в  честь праздника 
Рождества, которое провёл здесь О. Е. Коцебу во время экс-
педиции на бриге «Рюрик» в 1817 г.

Н. Н. Раевский

Н. П. Римский-Корсаков

А. А. Романов
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РОЖЕСТВЕНСКОГО (Бугарлом), мыс. Новогвинейское 
море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, 
залив Астролябия. 5°29’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим 
туда на корвете «Витязь», в честь мичмана Зиновия Петро-
вича Рожественского (1848–1909), участвовавшего в съёмке 
залива Астролябия.

РОНЧЕВСКОГО (Богадьим), мыс. Новогвинейское 
море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, 
залив Астролябия. 5°26’ ю. ш., 145°44’ в. д.

Открыт и назван в 1871 г. П. Н. Назимовым, прибывшим 
туда на корвете «Витязь», в честь мичмана Константина Да-
ниловича Рончевского (1850–1892), участвовавшего в съёмке 
залива Астролябия.

РОССИЯН (Туамоту), острова. Южная Полинезия. 18°47’ ю. ш., 141°35’ з. д.
Большую часть островов в архипелаге открыли русские кругосветные экспедиции — 

О. Е. Коцебу в 1816 г. и в 1824 г. и Беллинсгаузена–Лазарева в 1820 г. Названы Ф. Ф. Бел-
линсгаузеном.

РУМЯНЦЕВА (Вотье), атолл. Маршалловы о-ва. 9°24’ с. ш., 170°14’ в. д.
Открыт и нанесён на карту в 1817 г. О. Е. Коцебу на бри-

ге «Рюрик». Назван в честь государственного деятеля, дип-
ломата, коллекционера, мецената графа Николая Петрови-
ча Румянцева (1754–1826). Оказывал покровительство море-
плаванию. На свои средства снарядил первую научную 
экспедицию О. Е. Коцебу на корабле «Рюрик» для открытия 
северного морского прохода между Азией и Америкой.

РУМЯНЦЕВА (Тикеи), остров. О-ва Россиян — о-ва Туа-
моту. 14°52’ ю. ш., 144°35’ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» и назван 
в честь дипломата Н. П. Румянцева.

РЫБАЧИЙ (Нуутеле), остров. Тихий океан, южная 
часть, Западное Самоа. 14°3’ ю. ш., 171°25’ з. д.

Открыт в  1824 г. О. Е. Коцебу, прибывшим на шлюпе 
«Предприятие». Назван в честь местных рыбаков.

РЮРИК (Арутуа), атолл. Тихий океан, северо-западная часть о-вов Россиян — о-вов 
Туамоту. 15°10’ ю. ш., 146°50’ з. д.

Остров был впервые открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном 
(1659–1729) в  1722 г. В  1816 г. русский путешественник О. Е. Коцебу, проходя мимо 
острова на бриге «Рюрик», назвал атолл в честь своего экспедиционного судна.

РЮРИКА, проход. Маршалловы о-ва, атолл Румянцева (Вотье). 9°24’ с. ш., 169°51’ в. д.
Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь своего корабля.

САРЫЧЕВА (Оттилиен), пролив. Новогвинейское море, Папуа  — Новая Гвинея, 
архипелаг Довольных Людей. 5°04’ ю. ш., 145°48’ в. д.

З. П. Рожественский

Н. П. Румянцев
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Открыт и  назван в  1883 г. В. В. Благодаревым в  честь 
В. Ф. Сарычева (1859–1924), члена экспедиции корвета «Ско-
белев», лейтенанта, штурмана, участвовавшего в  съёмке 
архипелага Довольных Людей.

СЕНЯВИНА (Понпеи), острова. Каролинские о-ва. 
6°54’ с. ш., 158°14’ в. д.

Открыты в 1828 г. экипажем шлюпа «Сенявин» под ко-
мандованием Ф. П. Литке и названы в честь победы русско-
го адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831) 
в Афонском сражении в 1807 г.

СИМОНОВА (ТуванаиКоло), остров. О-ва Фиджи. 
21°03’ ю. ш., 178°43’ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева 
и назван в честь Ивана Михайловича Симонова (1794–1855), 
профессора, астронома, участника экспедиции.

СКОБЕЛЕВА (Сек), остров. Новогвинейское море, Па-
пуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье, архипелаг 
Довольных Людей. 5°05’ ю. ш., 145°50’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым, прибывшим 
туда на корвете «Скобелев» для съёмки архипелага Довольных 
Людей. Корабль экспедиции, корвет «Скобелев» (до переиме-
нования — «Витязь»), был назван в честь генерала от инфан-
терии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1882).

СМИРНОВА (Мегас), остров. Новогвинейское море, Па-
пуа — Новая Гвинея, северо-восточное побережье. 5°05’ю. ш., 
145°50’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь мич-
мана Владимира Васильевича Смирнова (1856–1918?), участни-
ка съёмки архипелага Довольных Людей.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ (ПукаПука), остров. О-ва Россиян — о-ва Туамоту. 14°49’ ю. ш., 
138°49’ з. д.

Открыт и назван в 1816 г. О. Е. Коцебу, прибывшим туда 
на бриге «Рюрик».

СПИРИДОВА (Такапото), атолл. О-ва Россиян — о-ва 
Туамоту. 14°45’ ю. ш., 145°10’ з. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала 
Григория Андреевича Спиридова (1713–1790).

СТРАХОВА, подводная гора. 12°00’ с. ш., 173°00’ в. д.
Открыта советскими исследователями и названа в честь 

Николая Михайловича Страхова (1900–1978), советского учё-
ного-геолога и геохимика, одного из создателей современной 
литологии, доктора геолого-минералогических наук, акаде-
мика АН СССР (1953), лауреата Сталинской (1948) и Ленин-
ской (1961) премий.

В. Ф. Сарычев

И. М. Симонов

Н. М. Страхов
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СУВОРОВА (Така), атолл. Маршалловы о-ва, цепь Ратак. 
11°09’ с. ш., 169°37’ в. д.

Открыт в 1816 г. О. Е. Коцебу и назван в честь великого 
русского полководца генералиссимуса Александра Василье-
вича Суворова (1729/1730–1800).

СУВОРОВА, атолл. Тихий океан, к  югу от о-вов Кука. 
13°10’ ю. ш., 163°10’ з. д.

Открыт в 1814 г. М. П. Лазаревым на корабле «Суворов» 
и назван в честь своего корабля.

СЫСОЕВА, подводная гора. 41°50’ с. ш., 144°50’ в. д.
Открыта советскими учёными. Названа в честь советско-

го учёного-океанолога, лауреата Сталинской премии (1951) 
Николая Николаевича Сысоева (1909–1964).

ТВЁРДЫЙ, мыс. Каролинские о-ва, о. Сенявина (Пон-
пеи). 6°55’ с. ш., 158°05’ в. д.

Открыт в 1828 г. Ф. П. Литке и назван в честь линейного 
корабля «Твёрдый» Средиземноморской эскадры вице-ад-
мирала Д. Н. Сенявина.

ТЕНЕДОС, гора. Каролинские о-ва, о. Сенявина (Пон-
пеи). 6°47’ с. ш., 158°15’ в. д.

Открыта и названа в 1828 г. Ф. П. Литке в честь победы 
вице-адмирала Д.  Н.  Сенявина над турками в  Афонском 
сражении 1807 г. .

ТИТОВА, подводная гора. Приблизительно 1°00’ ю. ш., 
176°00’ з. д.

Открыта НИС «Витязь» в 1962 г. и названа в честь Герма-
на Степановича Титова (1935–2000).

Г. С. Титов — советский космонавт, первый человек, со-
вершивший длительный космический полёт (более суток), 
второй советский космонавт, второй человек в мире, совер-
шивший орбитальный космический полёт. Дублёр Юрия 
Гагарина, доктор военных наук.

ТРАВЕРСЕ (Аур), атолл. Маршалловы о-ва, цепь Ратак. 
8°15’ с. ш., 171°06’ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала 
Ивана Ивановича (Жан-Франсуа) де Траверсе (1750–1831).

И. И. де Траверсе — флотоводец, адмирал Российского 
императорского флота, командующий Черноморским фло-
том, первый николаевский губернатор, морской министр 
Российской империи в 1811–1828 гг.

И. И. Траверсе был начальником обороны Крыма и Та-
мани во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Орга-
низовал морскую экспедицию к Анапе против горцев и укрепил побережье Чёрного 
моря. Является автором неосуществлённого проекта застройки Севастополя.

А. В. Суворов

Н. Н. Сысоев

Г. С. Титов
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ТЫРКОВА, банка. Новогвинейское море, Папуа — 
Новая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг До-
вольных Людей. 5°05’ ю. ш., 145°49’ в. д.

Открыта и  названа в  1883 г. В. В. Благодаревым 
в честь мичмана Петра Дмитриевича Тыркова (1860–
1897), участника съёмки, промера бухт и описи побе-
режья архипелага Довольных Людей Папуа — Новой 
Гвинеи.

ТЫРКОВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Но-
вая Гвинея, северо-восточная часть, архипелаг Доволь-
ных Людей. 5°06’ ю. ш., 145°49’ в. д.

Открыт и назван в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь 
П. Д. Тыркова.

УЕДИНЕНИЯ (Гарагасси), мыс. Новогвинейское 
море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная часть. 
5°28’ ю. ш., 145°51’ в. д.

Открыт и  назван в  1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаем. На 
этом мысе в 1871–1872 гг. располагалась хижина учёного-
путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая.

ЧИЧАГОВА (Таханеа), атолл. О-ва Россиян — о-ва Туа-
моту. 16°50’ ю. ш., 144°45’ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева 
и  назван в честь российского государственного и военно-
морского деятеля, генерал-адъютанта (1801), адмирала (1807) 
Павла Васильевича Чичагова (1767–1849), сына русского мо-
реплавателя адмирала В. Я. Чичагова.

ЧИЧАГОВА (Эрикуб), атолл. Маршалловы о-ва, цепь 
Ратак. 9°05’ с. ш., 170°00’ в. д.

Открыт в 1817 г. О. Е. Коцебу и назван в честь адмирала П. В. Чичагова.

ЧИЧАГОВА, залив. Южная Полинезия, о. Нуку-Хива. 8°57’ ю. ш., 140°10’ з. д.
Открыт в 1804 г. первой русской кругосветной экспедицией Крузенштерна–Лисян-

ского. Назван в честь Василия Яковлевича Чичагова (1726–
1809), русского мореплавателя, полярного исследователя, 
флотоводца Екатерининской эпохи, адмирала (1782). Отец 
адмирала Павла Чичагова.

В. Я. Чичагов в  1764 г. в  чине капитана бригадирского 
ранга был назначен начальником экспедиции с заданием 
через Полярный бассейн и Берингов пролив к берегам Кам-
чатки «учинить поиск морскому проходу Северным океа-
ном в Камчатку».

ЧИЧАГОВА, мыс. Южная Полинезия, остров Нуку-Хива. 
8°59’ ю. ш., 140°10’ з. д. Назван в 1804 г. первой русской кру-
госветной экспедицией Крузенштерна–Лисянского в честь 
В. Я. Чичагова.

П. Д. Тырков

В. Я. Чичагов

П. В. Чичагов
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ЧУПРОВА, банка. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная 
часть, архипелаг Довольных Людей. 5°06’ ю. ш., 145°48’ в. д.

Открыта и названа в 1883 г. В. В. Благодаревым в честь мичмана Николая Леонтьеви-
ча Чупрова (1842 — ?), участника съёмки архипелага Довольных Людей.

ЧУПРОВА, мыс. Новогвинейское море, Папуа — Новая Гвинея, северо-восточная 
часть, архипелаг Довольных Людей. 5°04’ ю. ш., 145°49’ в. д. Открыт и назван в 1883 г. 
В. В. Благодаревым, прибывшим на корвете «Скобелев».

ШАМИССО, гавань. Каролинские о-ва, о. Лугунор. 
5°30’ с. ш., 153°48’ в. д.

Открыт и назван Ф. П. Литке в честь Адельберта фон Ша-
миссо (1781–1838), немецкого писателя, поэта и естество-
испытателя (ботаника и зоолога), натуралиста экспедиции, 
систематика высших растений.

ШАНЦА (Вото), атолл. Маршалловы о-ва. 10°11’ с. ш., 
165°55’ в. д.

Открыт в  1835 г. капитан-
лейтенантом Иваном Иванови-
чем Шанцем (1802–1879). На-
зван И. Ф. Крузенштерном в честь первооткрывателя.

И. И. Шанц  — адмирал русского флота, кругосветный 
мореплаватель, учёный-кораблестроитель. В 1834–1836 гг. 
в чине капитан-лейтенанта командовал транспортом «Аме-
рика», совершил кругосветное плавание с заходом в Петро-
павловск-Камчатский и в Русскую Америку. Во время этого 
плавания открыл в Тихом океане, в Микронезии, в группе 
Маршалловых о-вов обитаемый атолл Вото (назван впервые 
И. Ф. Крузенштерном островами Шанца).

ШАТСКОГО, подводная возвышенность. Приблизи-
тельно 30°00’ с. ш., 160°00’ в. д.

Открыта советскими учёными и названа в 1966 г. в честь советского геолога-текто-
ниста, академика АН СССР (1953), лауреата Ленинской пре-
мии (1958), директора ГИН АН СССР (с 1956) Николая Сер-
геевича Шатского (1895–1960).

ШИШМАРЁВА, проход. Маршалловы о-ва. 9°24’ с. ш., 
170°07’ в. д.

Открыт О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» в 1817 г. Обсле-
дован Г. С. Шишмарёвым (1781–1835) и назван в его честь.

В 1815 г. Г. С. Шишмарёв в качестве старшего офицера 
был назначен в плавание на бриг «Рюрик» под командой 
лейтенанта О. Е. Коцебу и совершил кругосветное плавание 
к северо-западным берегам Америки для отыскания прохо-
да через Берингов пролив в Атлантический океан. Совершая 
кругосветное плавание, принимал участие в гидрографиче-
ских исследованиях Океании. Контр-адмирал (1829).

А. Шамиссо

И. И. Шанц

Н. С. Шатский
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ШОПЕНГАУЭРА, гора. Новогвинейское море. Папуа — 
Новая Гвинея, северо-восточный берег. Хребет Мана-Боро-
Боро (Финистерре). 5°55’ ю. ш., 146°32’ в. д.

Открыта и названа Н. Н. Миклухо-Маклаем в 1871–1872 гг. 
в честь Артура Шопенгауэра (1788–1860), немецкого фило-
софа-идеалиста, одного из самых известных мыслителей 
иррационализма.

ШТОКМАНА, подводная гора. 25°00’ ю. ш., 82°05’ з. д.
Открыта в 1968 г. на НИС «Академик Курчатов». Названа 

в честь советского океанолога, доктора физико-математических наук, профессора Вла-
димира Борисовича Штокмана (1909–1968).

ШУЛЕЙКИНА, подводная гора. 41°00’ с. ш., 163°00’ в. д.
Открыта советскими исследователями. Названа в честь 

советского океанолога, геофизика, специалиста по физике 
моря, академика АН СССР, инженер-капитана 1-го ранга 
Василия Владимировича Шулейкина (1895–1979).

ЭШШОЛЬЦА (Бикини), атолл. Маршалловы о-ва. 
11°35’ с. ш., 165°30’ в. д.

Открыт в 1825 г. О. Е. Коцебу и назван в честь врача и на-
туралиста своей экспедиции Ивана Фридриховича (Иоган-
на Фридриха) Эшшольца (1793–1831). И. Ф. Эшшольц дваж-
ды совершил кругосветные плавания — в 1815–1818 гг. на 
бриге «Рюрик», в 1823–1826 гг. на шлюпе «Предприятие». 
В последующие годы занимался преподавательской работой 
в Дерпском университете.

А. Шопенгауэр

В. В. Шулейкин
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глава 3. русские географические названия 
в атлантическом океане

3.1. центральная часть атлантического океана

3.1.1. история открытия и исследования

Атлантический океан (лат. Mare Atlanticum, греч. Ἀτλαντίς) — второй по величине оке-
ан нашей планеты. Площадь с морями, заливами и проливами составляет 91,66 млн кв. км. 
Простирается с севера на юг от субарктических областей до Антарктиды. На севере его 
границами служат Гренландия и Исландия, на востоке — Европа и Африка, на западе — 
Северная и Южная Америка, а на юге граничит с Южным океаном вдоль линии 60° ю. ш. 
Средняя глубина Атлантики составляет 3736 м, а самая глубокая точка — 8742 м (в Пуэр-
ториканском жёлобе). Большинство морей внутренние, которые, в свою очередь, делят-
ся на средиземные (Балтийское, Чёрное, Мраморное, Средиземное и др.) и полузамкну-
тые (Эгейское, Адриатическое, Карибское, Мексиканский залив и др.). К окраинным мо-
рям относится Тирренское. Основные группы островов материкового происхождения 
и расположены у берегов материков (Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд и др.). 
В открытой части океана островов мало и все они вулканического происхождения (Азор-
ские, Св. Елены и др.). Береговая линия океана сильно изрезана в северной части, здесь 
находятся все внутренние моря и крупные заливы (Бискайский, Гвинейский), в южной 
части берег изрезан слабее, здесь присутствуют небольшие заливы. Благодаря огромной 
протяжённости Атлантического океана в нём представлены почти все климатические 
пояса Земли, что обусловливает разнообразие климата и чёткую зональность. Большая 
часть океана находится в зонах с тёплым климатом, а воды отличаются повышенной со-
лёностью, особенно в тропиках [5, с. 65]. В северной и южной частях океана примерно 
до 40-й широты в зимнее время в открытый океан выносятся льды и айсберги.

Дно Атлантического океана отличается сложным рельефом, включающим все основ-
ные формы подводного ландшафта: подводная окраина материков (шельф и материковый 
склон), ложе океана (глубоководные котловины, абиссальные равнины, зоны абиссальных 
холмов, поднятия, горы, глубоководные желоба), срединно-океанические хребты.

Основная и крупнейшая форма рельефа дна, находящаяся в средней части дна океа-
на, — Срединно-Атлантический хребет. Он является частью глобальной системы сре-
динно-океанических хребтов, опоясывающих земной шар. Этот хребет, образовавший-
ся в зоне расхождения тектонических плит, тянется примерно на 18 000 км от хребта 
Гаккеля и достигает ширины 1000 км. Он делит океан на две примерно равные части — 
восточную и западную. Вдоль оси хребта проходит рифтовая долина шириной от 6 до 
30 км и глубиной до 2 км, где наблюдается активная вулканическая деятельность. Риф-
товая зона характеризуется наиболее сложным рельефом, состоящим из множества 
хребтов и узких рифтовых долин, глубина которых может достигать 5–6 км.

Впервые предположение о существовании на дне океана протяжённого хребта вы-
сказал американский океанограф и метеоролог М. Мори в 1850 г. Обнаружен хребет был 
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в 1872 г. учёными экспедиции «Челенджер» во время поиска подходящих подводных 
участков для размещения трансатлантического телеграфного кабеля.

Название впервые встречается в V в. до н. э. в трудах древнегреческого историка 
Геродота, который писал, что «море со столбами Геракла называется Атлантида», и про-
исходит от мифа о титане Атланте, держащем на своих плечах небесный свод. Затем его 
называли Западный океан, Море Мрака и пр. Название Атлантический океан впервые 
было приведено на карте лотарингского картографа Вальдземюллера в 1507 г.

Атлантический океан по своей изученности и освоенности занимает первое место 
среди других океанов Земли. В силу географического положения он на протяжении 
веков представлял интерес как с экономической, так и с военной точки зрения, связывая 
Новый и Старый Свет. Первые сведения о прибрежных водах Атлантического океа на 
связывают с плаваниями финикийцев. В XII–XI вв. до н. э. они плавали вокруг Африки 
и основали на западном её побережье две колонии. В IX–X вв. норманны плавали к Ис-
ландии, Гренландии, Северной Америке. Славянские племена в Средние века соверша-
ли плавания по Балтийскому морю. В XV в., с началом эпохи Великих географических 
открытий, испанские и португальские моряки начали совершать далёкие плавания в по-
исках путей в Индию и Китай. Наиболее выдающиеся плавания в этот период были со-
вершены испанцем Х. Колумбом в 1492–1503 гг. и португальцем Васко да Гамой в 1498 г. 
В 1520 г. Ф. Магеллан во время первого кругосветного плавания пересёк Атлантический 
океан и открыл проход из Атлантического в Тихий океан. В ХVI и XVII вв. шло также 
освоение европейскими мореплавателями берегов Северной Америки. К началу XVIII в. 
значительная часть Атлантического океана была закартографирована, однако это было 
лишь началом более глубоких исследований. Следующий этап сосредоточился на из-
учении физических свойств воды и глубоководных зон. В 1749 г. Г. Эллис провёл первые 
измерения температуры воды на различных глубинах, заложив основы океанографиче-
ских исследований. Выдающийся мореплаватель Дж. Кук в  своей экспедиции 1772 г. 
и последующих внёс бесценный вклад в изучение океанических течений, рельефа дна 
и биологических характеристик Атлантики [2].

Русские исследователи также внесли значительный вклад в изучение Атлантическо-
го океана, как и в исследование других районов Мирового океана.

Первые гидрофизические работы, включая изучение физических свойств воды и глу-
боководные измерения в Атлантическом океане, были проведены участниками первой 
русской кругосветной экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-
ского в 1803–1806 гг. В ходе измерений температуры воды было установлено местопо-
ложение термического экватора [6].

В 1819–1821 гг. первая русская антарктическая экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева на шлюпах «Мирный» и «Восток» открыла материк Антарктиду у южной 
границы Атлантического океана и составила физико-географическое описание южной 
полярной области [4].

Во время третьей кругосветной экспедиции на пути в Тихий океан О. Е. Коцебу на ко-
рабле «Предприятие» (1823–1826) в центральной части Атлантики выполнял измерения 
температуры воды на разных глубинах, в том числе на рекордной для того времени глу-
бине 2000 м, и провёл работы по определению прозрачности вод океана. Э. X. Ленд, участ-
ник экспедиции, вёл наблюдения за удельным весом воды в океане, используя батометр.

В 1886–1889 гг. адмирал С. О. Макаров, совершая на корвете «Витязь» кругосветное 
плавание, выполнил в Атлантическом океане 45 океанографических станций [4].
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К сер. XIX в. благодаря интенсивным кругосветным экспедициям был накоплен опре-
делённый объём данных гидрографических измерений, что позволило разработать пер-
вые батиметрические карты. Так, в  1855 г. М. Мори создал первую батиметрическую 
карту Северной Атлантики, составленную на основе 180 измерений. В 1881 г. академик 
М. А. Рыкачёв составил батиметрическую карту Мирового океана, основанную на 6000 из-
мерений. Подобные карты были также созданы английским гидрографом Д. Мерреем 
в 1885 г., а также другими составителями. На этих картах выделялись общие контуры 
крупных поднятий, котловин и выявленные участки срединно-океанических хребтов.

С 1899 г. по решению VII Международного географического конгресса была начата 
реализация программы по созданию международной батиметрической карты океанов 
(ГЕБКО), обобщающей все имеющиеся данные [9, с. 707].

Две мировые войны значительно сократили объём океанографических исследований. 
Однако после завершения Второй мировой войны благодаря внедрению эхолотов 
и строительству специализированных научно-исследовательских судов произошло зна-
чительное продвижение в изучении морфоструктур Мирового океана.

С 1956 г. советские учёные-океанографы активно включились в исследования Атлан-
тического океана в рамках подготовки и проведения Международного геофизического 
года (1957–1958). Данный период характеризовался расширением международного со-
трудничества в области океанологии, проведением международных экспедиций.

В дальнейшем исследования охватили несколько ключевых направлений, включая 
картирование рельефа дна, изучение тектонических процессов и структуры осадочных 
слоёв, исследование гидротермальной активности на дне океана и связанных с ней оке-
анских минеральных ресурсов, анализ циркуляции водных масс, а также изучение тро-
пических циклонов и их влияния на биологическую продуктивность в районах промыс-
ла в открытой части океана.

Данный раздел содержит сведения о 28 наименованиях географических объектов, 
присвоенных подводным формам рельефа дна Атлантического океана, а также названия 
гидротермального поля и зоны циркуляции водных масс (течения).

Список топонимов является лишь частью обширных результатов комплексных океа-
нографических экспедиций в центральной части Атлантики, проведённых сотрудника-
ми ведущих российских научно-исследовательских институтов: МГИ РАН, ГИН РАН, 
ВНИРО, Института океанологии имени П. П. Ширшова и др.

С 1959 по 2000 г. исследования проводились на судах «Михаил Ломоносов», «Акаде-
мик Николай Страхов», «Академик Книпович», «Эврика», «Профессор Куренцов», «Ака-
демик Мстислав Келдыш» и др. и внесли весомый вклад в изучение Мирового океана.

В 1959 г. в ходе 5-го рейса научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов» было 
совершено открытие экваториального подповерхностного противотечения, названного 
в честь выдающегося российского учёного М. В. Ломоносова. Это мощное течение, напо-
минающее гигантскую подводную реку, протянулось на 2600 миль (от берегов Южной 
Америки до берегов Африки) на глубине от 75 до 200–400 м и имеет ширину 200–250 миль. 
Вертикальный профиль течения достигает приблизительно 200 м. Оно течёт вдоль эква-
тора в  восточном направлении под поверхностным Южным Пассатным течением со 
скоростью 100–120 см/с. Мощность противотечения Ломоносова оценивается пример-
но в половину мощности Гольфстрима [8, с. 19]. В дальнейшем российскими исследова-
телями были обнаружены иные противотечения подобного типа, что дало возможность 
разработать первые глобальные модели динамики вод Мирового океана.
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В 1975 г. в ходе 20-го рейса НИС «Академик Курчатов» в экваториальной зоне у за-
падной границы Ангольской котловины были обнаружены подводные горы Багратион 
и Кутузов. Названия этих объектов были выбраны в соответствии с историческим кон-
текстом — близостью к о. Св. Елены, где находился в ссылке Наполеон, а также ранее 
открытой подводной горе Наполеон. В честь увековечения памяти героев Отечественной 
войны 1812 г. было принято решение назвать новые подводные горы в честь героев 
Бородинского сражения.

В честь основателей первого отечественного океанографического института Плав-
морнин (1921) — И. И. Месяцева и Н. М. Книповича — были названы подводный хребет 
Месяцева и подводная гора Академик Книпович. Также в честь самого института ВНИРО, 
который был создан на базе Плавморнина, названа подводная гора ВНИРО, располо-
женная у северо-восточной окраины Ангольской котловины.

В 1989–1990 гг. под эгидой Межправительственной океанографической комиссии 
вышел «Международный геолого-геофизический атлас Атлантического океана». Данное 
издание представляет собой обобщение обширного массива фактических данных, со-
бранных в ходе исследований Атлантического океана как отечественными, так и зару-
бежными учёными.

В 1994 г. на НИС «Академик Логачёв» Института океанологии имени П. П. Ширшова 
обнаружил местонахож дение гидротермального поля, расположенного на глубине 3000 м 
на склоне рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта. Это участок океанского 
дна с активной гидротермальной деятельностью, сопровождающейся образованием руд-
ных отложений. Поле было названо в честь академика Н. А. Логачёва, директора Институ-
та земной коры РАН. В сотрудничестве с НИС «Академик Келдыш» и с использованием 
глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» была установлена локализация и высота 
гидротермальных холмов.

В 1999 г. Лаборатория геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического ин-
ститута РАН подготовила «Геолого-геофизический атлас центральной части Атлантиче-
ского океана». Авторами работы стали Г. В. Агапова, В. Н. Ефимов, А. О. Мазарович, 
С. Ю. Соколов, Н. Н. Турко и др. На картах атласа были обозначены объекты, названные 
в честь выдающихся учёных-геологов, физиков и географов, среди которых разлом Богда-
нова, гора Леонова, впадина Маркова, разлом Страхова, подводная гора Бреховских и др.

В 2000 г. в ходе 22-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» экспедиции ГИН РАН 
в котловине Зелёного Мыса были открыты глубоководный канал Нева и подводная гора 
Елена. Эти названия были даны в честь кораблей Российско-американской компании 
«Нева» и «Елена», которые совершили кругосветные и полукругосветные путешествия, 
проходя через этот район Атлантики.

В 2019 г. в ходе 45-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» экспедиции ГИН РАН 
в  Экваториальной Атлантике были открыты разлом Пущаровского и  гора Агаповой. 
Г. В. Агапова является автором первого отечественного «Словаря географических на-
званий форм подводного рельефа» (1998), содержащего более 5000 наименований.

В настоящее время в Государственном реестре географических названий Российской 
Федерации, выделенных российскими исследователями в пределах Атлантического океа-
на, находится 29, топонимов [3]. С применением современных технологий гидрографи-
ческого картографирования, таких как многолучевые эхолоты и сонары, ожидается обна-
ружение ещё большего количества ранее неизвестных малых форм рельефа. Это приведёт 
к расширению массива топонимических данных, относящихся к Атлантическому океану.
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3.1.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АГАПОВОЙ, подводная гора. 8°05’ с. ш., 39°35 з. д.
Открыта в  2019 г. работами на НИС «Академик Николай Страхов». Высота более 

3000 м. Названа в честь Галины Владимировны Агаповой (1931–2018), доктора географи-
ческих наук, ведущего сотрудника ГИН РАН.

Г. В. Агапова внесла значительный 
вклад в развитие методов морских гео-
морфологических исследований и кар-
тографирования океанского дна. Она 
является автором множества батимет-
рических и геоморфологических карт, 
которые были включены в международ-
ные и национальные атласы, также была 
одним из авторов первого отечествен-
ного «Словаря географических назва-
ний форм подводного релье фа» (1998), 
в котором содержится более 5000 на-
именований. Г. В. Агапова состояла в подкомитете ГЕБКО (Генеральная батиметрическая 
карта океанов), отвечающем за географические названия и терминологию форм рельефа 
дна, и принимала участие в создании нового издания международного Газетира географи-
ческих названий подводного рельефа и правил его номинации. Руководила исследования-
ми подводного рельефа в 27 экспедициях, проводимых в Тихом, Атлантическом и Индий-
ском океанах, а также в Каспийском, Чёрном, Филиппинском и Средиземном морях.

АКАДЕМИК КНИПОВИЧ, под
водная гора. 05°34’ с. ш., 26°55’ з. д.

Названа в честь научно-промыс-
лового судна «Академик Книпович», 
построенного в 1964 г. для комплекс-
ных исследований промысловых ре-
сурсов Мирового океана. В  период 
с 1964 по 1990 г. совершило 25 науч-
ных рейсов во все промысловые 
райо ны Мирового океана, выполнив 

широкий круг важнейших фундаментальных исследований биоресурсов. На борту судна 
работало восемь научных лабораторий. Принадлежало ВНИРО.

Академик Николай Михайлович Книпович (1862–1939) — выдающийся русский и совет-
ский зоо лог, ихтиолог, гидробио лог и гидролог, один из основоположников морских на-
учно-промысловых исследований в стране.

БАГРАТИОНА, подводная гора, у о. Святой Елены. 15°00’ ю. ш., 08°30’ з. д.
Открыта и исследована в 1975 г. в 20-м рейсе НИС «Академик Курчатов». Названа 

в честь Петра Ивановича Багратиона (1765–1812), князя, российского военного деятеля, 
генерала от инфантерии, командующего 2-й Западной армией, героя Отечественной 
войны 1812 г., умершего от полученных ран после Бородинского сражения.

Г. В. Агапова

Н. М. Книпович НИС «Академик Книпович»
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БОГДАНОВА, разлом. 07°12’–05°00’  с.  ш., 34°50’–
33°13’ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС 
«Академик Николай Страхов». Был прослежен от 30°55’ до 
34°50’ з. д. (426 км). В рельефе представляет собой жёлоб, 
обрамлённый с севера и юга поднятиями. Отличается глу-
бокими впадинами: на западе глубиной 5512 м, на востоке — 
4942 м.

Назван в  честь Алексея Алексеевича Богданова (1907–
1971), геолога и тектониста, доктора геолого-минералоги-
ческих наук, более 20 лет проработавшего на геологическом 
факультете МГУ, в том числе в должности проректора МГУ, 
декана, заведующего кафедрой.

БРЕХОВСКИХ, подводная гора. 14°51’ с. ш., 48°44’ з. д.
Открыта НИС «Академик 

Николай Страхов». Располагается возле хребта Ресерчер на 
западном продолжении разлома Зелёного Мыса.

Названа Геологическим институтом РАН в честь акаде-
мика Леонида Максимовича Бреховских (1917–2005), выдаю-
щегося учёного в области физики, акустики океана, доктора 
физико-математических наук, лауреата Государственных 
и Ленинских премий СССР, первого директора Акустиче-
ского института АН СССР. В Институте океанологии руко-
водил сектором акустики океана (1979–2005).

ВНИРО, подводная гора. Высота более 5000 м.
Находится в Ангольской котловине, на северо-восток от 

о. Святой Елены. Названа в честь Всероссийского научно-исследовательского институ-
та рыбного хозяйства и океанографии (образован в 1933 г.).

ВНИРО — одно из старейших научно-исследовательских учреждений, которое на-
чало свою деятельность с создания в 1881 г. Соловецкой биологической станции для 
изучения жизни обитателей Белого моря. Позже на её основе была организована Мур-

манская биологическая станция. Ключевым 
моментом в ранней истории ВНИРО стало 
основание Государственного океанографи-
ческого института, возникшего на базе Мур-
манской биостанции и Плавучего морского 
научного института (Плавморнин), а затем 
его объединение с  Всесоюзным НИИ мор-
ского рыбного хозяйства. На протяжении 
всей своей истории ВНИРО привлекало вы-
дающихся океанологов, ихтиологов, специа-
листов по промысловому рыболовству и тех-
нологов по переработке рыбы, которые ре-
шали разнообразные задачи — от изучения 
условий обитания промысловых видов до 
оценки биологической и промысловой про-

Л. М. Бреховских

Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства 

и океанографии (ВНИРО), г. Москва

А. А. Богданов
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дуктивности водоёмов и разработки основ рационального 
лова и обработки рыбы.

ДОБРОВОЛЬСКОГО, подводная гора. 30°13’  ю.  ш., 
3°09’ в. д.

Открыта и исследована НИС «Эврика» в 1975 г. Названа 
ВНИРО в честь Алексея Дмитриевича Добровольского (1907–
1990), советского океанографа, доктора географических 
наук, почётного полярника, лауреата Государственных пре-
мий СССР.

А. Д. Добровольский являлся одним из основателей 
ВНИРО, был заведующим отделом физической океаногра-
фии. Считается классиком физической океанографии.

ЕЛЕНА, подводная гора. 11°02’ с. ш., 26°37’ з. д.
Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов». 

Вершина находится на глубине 1360 м. Высота около 4290 м. Расположена на безымян-
ном хребте (восточная пассивная часть безымянного трансформного разлома) на рас-
стоянии 480 миль к востоку от осевой части Срединно-Атлантического хребта. Названа 
в честь корабля «Елена» Российско-американской компании, совершившего кругосвет-
ное и два полукругосветных плавания в период с 1820 по 1836 г.

ЗУБОВА, подводная гора. 20°45’ ю. ш., 8°45’ в. д.
Находится в  северной части 

хребта Китового, к юго-востоку от 
Ангольской котловины. Названа 
в честь Николая Николаевича Зу-
бова (1885–1960), советского океа-
нолога, инженера-контр-адмира-
ла, полярного исследователя, ос-
нователя кафедры океанологии 
в  Московском государственном 
университете имени М. В. Ломо-
носова. 

В 1932 г. Н. Н. Зубов на деревянном моторном боте «Николай Книпович» впервые 
в истории обогнул с севера архипелаг Земля Франца-Иосифа. Разработал закон дрейфа 
льдов по изобарам и впервые поднял вопрос о прогнозировании ледовых условий в арк-
тических морях. Предложил термин «океанология»

КЕЛДЫША, подводная гора. 15°14’ с. ш., 50°24’ з. д.
Расположена примерно в 900 км к востоку от Малых Антильских о-вов, на переходе 

от Срединно-Атлантического хребта к Северо-Американской котловине.
Открыта в 1981 г. в первое плавание судна «Академик Мстислав Келдыш» и названа 

в честь учёного.

Мстислав Всеволодович Келдыш (1911–1978) — советский учёный в области приклад-
ной математики, вычислительной математики и механики, видный организатор совет-
ской науки, один из идеологов советской космической программы, академик, трижды 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий. Научно-
исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» (водоизмещение 6300  т, 

А. Д. Добровольский

Н. Н. Зубов на почтовой марке
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17 лабораторий), принадлежащее Институту океанологии имени П. П. Ширшова РАН, 
на протяжении более 40 лет принимало участие в 87 экспедициях в Тихом и Атланти-
ческом океанах, а также в Арктике и Антарктике. С самого начала оно было оборудова-
но для работы с подводными обитаемыми аппаратами, включая «Мир-1» и «Мир-2». За 
время его эксплуатации учёные исследовали гидротермальные явления в 17 районах 
Мирового океана, открыли множество новых видов животных и провели масштабные 
исследования природных комплексов Арктики. В настоящее время судно занимается 
гидрофизическими, гидрохимическими, биологическими и геохимическими наблюде-
ниями в акватории и в области шельфа Северного Ледовитого океана. Среди широко 
известных событий в сфере деятельности НИС стоит отметить обнаружение местона-
хождения советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в 1989 г., а также 
применение технологий для подводной документальной съёмки, посвящённой подвод-

ному миру, включая затонувший в 1912 г. трансатлантиче-
ский лайнер «Титаник».

КРЫЛОВА, подводная гора. 17°31’ с. ш., 30°07’ з. д.
Расположена к западу от о-вов Зелёного Мыса. Открыта 

в 1981 г. и названа в честь академика Алексея Николаевича 
Крылова (1863–1945), выдающегося российского и советско-
го учёного-математика и кораблестроителя, разработчика 
теории колебания корабля на волнении, теории строитель-
ной механики корабля, теории вибрации судов и их непо-
топляемости, теории гироскопов, внешней баллистики 
и др.

А. Н. Крылов

М. С. Келдыш НИС «Академик Мстислав Келдыш»

А. И. Куренцов НИС «Профессор Куренцов»
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КУРЕНЦОВА, подводная гора. 25°52’ с. ш., 26°10’ з. д.
Открыта в 1978 г. советскими учёными во 2-м рейсе НИС «Профессор Куренцов». 

Тогда же названа в честь научного судна, предназначенного для проведения комплекс-
ных геологоразведочных исследований акватории Мирового океана. Был приписан 
к Мурманской морской арктической геологоразведочной экспедиции.

Алексей Иванович Куренцов (1896–1975) — выдающийся биолог, энтомолог и биогео-
граф, исследователь природы Дальнего Востока, писатель-натуралист и популяризатор 
научных знаний.

КУРЧАТОВА, разлом. 43°00’  с.  ш. 
18°00’–30°00’ з. д.

Назван в честь академика Игоря Васи-
льевича Курчатова (1903–1960), выдающе-
гося советского физика, «отца» советской 
атомной бомбы, основателя и первого ди-
ректора Института атомной энергии с 1943 
по 1960 г., главного научного руководите-
ля атомного проекта в  СССР, одного из 
основоположников использования ядер-
ной энергии в мирных целях.

КУТУЗОВА, подводная гора. 15°10’ с. ш., 8°19’ з. д.
Расположена в  южной части 

приэкваториальной зоны к западу 
от о. Святой Елены. Глубина от по-
верхности воды — 410 м.

Открыта во время 20-го рейса 
НИС «Академик Курчатов» в 1975 г. 
Названа в честь Михаила Илларио-
новича Кутузова (1745–1813), рус-
ского полководца, генерала-фельд-
маршала, главнокомандующего 
русской армией, героя Отечествен-
ной войны 1812 г. Это название 
было выбрано из-за близости 
о.  Святой Елены, где находился 
в ссылке Наполеон, а также подвод-
ной горы, названной в честь фран-
цузского императора. Высота горы 
Наполеона составляет более 4100 м 
над океанским дном, а минималь-
ная глубина — 113 м. Во время экс-
педиционного рейса к востоку и за-
паду от этой горы были обнаруже-
ны две ранее неизвестные горы. Их 
высоты и  минимальные глубины 
составляют: восточная гора  — 

И. В. Курчатов и названное в его честь  
научно-исследовательское судно 

на почтовой марке

Акватория о. Св. Елены. Подводные горы Кутузова, 
Багратиона, Бонапарта, Федынского. Фрагмент 

карты “Атлантический океан” (масштаб 1:10 000 000, 
ГУГК СССР. 1978. 4 л.). Слева направо:  

командующий 2-й Западной армией князь 
П. В. Багратион, командующий Великой армией 

император Франции Наполеон Бонапарт, 
главнокомандующий русской армией фельдмаршал 

князь М. И. Кутузов
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2850 и 1341 м, западная — 3700 и 410 м. В честь событий Отечественной войны 1812 г. 
было решено назвать их горами Багратиона и Кутузова соответственно.

ЛЕОНОВА, подводная гора. 07°04’ с. ш., 34°09’ з. д.
Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Страхов».
Подводная гора с двумя вершинами. Расположена на пересечении разлома Сьерра-

Леоне и рифтовой зоны, имеет протяжённость с запада на восток 28 км. Минимальная 
глубина горы 1902 м, а размах рельефа в этой части рифта составляет 2448 м. Названа 
в честь Георгия Павловича Леонова (1908–1983), геолога, доктора геолого-минералоги-
ческих наук, профессора кафедры исторической и региональной геологии геологиче-
ского факультета МГУ имени Ломоносова, члена Юрской комиссии Межведомственно-
го стратиграфического комитета СССР.

ЛОГАЧЁВ, гидротермальное поле. 15°45’ с. ш., 45°30’ з. д. 
Расположено на восточном склоне рифтовой долины Сре-
динно-Атлантического хребта на глубине около 3000 м. В пре-
делах поля определено 15 рудных холмов высотой до 20 м.

Открыто экспедицией Института океанологии в 1994 г. 
на научно-исследовательском судне «Профессор Логачёв». 
Детально исследовано  в 1995 г. на НИС «Академик Мстислав 
Келдыш» с использованием ГОА «Мир-1». Названо в честь 
академика Николая Алексеевича Логачёва (1929–2002), учё-
ного в области геологии и геодинамики континентальных 
рифтовых зон Земли, вулканизма, стратиграфии и литоло-
гии кайнозойских отложений Восточной Сибири, Монго-

лии и Южной Африки, директора Института земной коры Сибирского отделения РАН.

ЛОМОНОСОВА, экваториальное холодное подповерхностное противотечение 
в экваториальной части Атлантического океана.

Течение было открыто 5-й советской экспедицией Морского гидрофизического ин-
ститута АН СССР на научно-исследовательском судне «Михаил Ломоносов» в 1959 г. 
Мощное приэкваториальное подповерхностное течение, движущееся на восток под 
идущим на запад Южным Пассатным течением на глубине от 50 до 200 м. Протяжён-
ность около 5000 км, ширина от 370–400 км на западе до 185–220 км на востоке. Макси-
мальная скорость течения около 3,6  км/ч в  средней части потока. Расход воды 20–
40 млн куб. м/с. Названо в честь научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов». 
Большой вклад в изучение течения внёс выдающийся академик АН УССР, советский 

Н. А. Логачёв

НИС «Михаил Ломоносов»А. Г. Колесников



Глава 3. Русские географические названия в Атлантическом океане   

157

геофизик, первый директор Морского гидрофизического института в Севастополе Ар-
кадий Георгиевич Колесников (1907–1978).

МАЗАРОВИЧА, подводная гора. 7°04’ с. ш., 34°09’ з. д.
Открыта в 2000 г. в ходе 22-й экспедиции ГИН РАН на НИС «Академик Николай Стра-

хов». Представляет собой угловое поднятие, имеющее две вершины с общей протяжён-
ностью 24,2 км. Максимальные отметки двух вершин — 1635 и 1307 м. Названа в честь 
Александра Николаевича Мазаровича (1886–1950), геолога, профессора Геологического 
факультета Московского университета, крупнейшего знатока геологии Русской плат-
формы и региональной геологии мира, заместителя ответственного редактора геологи-
ческой серии Бюллетеня МОИП, члена учёного совета Комиссии по изучению четвер-
тичного периода при Академии наук СССР.

МАРКОВА, глубоководная впадина. Координаты центра 05°54’ с. ш., 33°11’ з. д.
Открыта в 2000 г. во время 22-го рейса НИС «Академик Николай Страхов». Располо-

жена в осевой долине Срединно-Атлантического хребта к югу от котловины Сьерра-
Лео не. Является исключительно глубокой впадиной, вероятно, самой низкой точкой 
в рамках всей Атлантической рифтовой системы. Её длина составляет примерно 20 км, 
ширина варьируется от 8 до 11 км. Впадина ограничена уступами с высотой в 700–800 м. 
С юго-восточной частью впадины связаны аномально большие глубины (макс. 4975 м). 
Западные и юго-западные склоны имеют крутизну 15–20°, восточные — 20–45°. Размах 
рельефа составляет на северо-востоке 2800–2900 м. Названа в честь Марка Соломоно-
вича Маркова (1929–1988), профессора, доктора геолого-минералогических наук, текто-
ниста, заведующего лабораторией тектоники раннего докембрия и сравнительной пла-
нетологии Геологического института АН СССР.

МЕСЯЦЕВА, подводный хребет. 42°00’–43°00’ с. ш., 19°00’–20°00’ з. д.
Длина более 600 км, высота 2–3 км. Назван в честь Ивана Илларионовича Месяцева 

(1885–1940), советского гидробиолога, профессора физико-математического факульте-
та МГУ, исследователя Арктики, организатора и директора Плавучего морского науч-
ного института (1921–1933, Плавморнин). По его инициативе впервые начала приме-
няться аэрофотосъёмка для изучения движения промысловых рыб. В 1923 г. организовал 
выход в рейс в Баренцево море первого научного экспедиционного корабля «Персей».

 

НИС «Персей» на почтовом конвертеИ. И. Месяцев
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НЕВА, подводный канал. 11°20’–
28°00 с. ш., 11°12’–26°35’ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН 
РАН на НИС «Академик Николай Страхов». 
Представляет собой вытянутый морской ка-
нал, расположенный вдоль подножия откоса 
Кабо–Верде. Длина 90 миль в пределах об-
следованной территории, ширина около 
1 мили. Расположен на глубине 5850 м (за-
падная часть) и 5680 м (восточная часть). На-
зван в память о русском корабле «Нева» под 
командованием Ю. Ф. Лисянского, который 
пересёк Атлантический океан в этих местах 
в 1803 г. во время кругосветной экспедиции 

совместно с кораблём «Надежда» под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштер-
на (1803–1806).

ПУЩАРОВСКОГО, разлом. 7°35’ с. ш., 36°30’–33°00’ з. д.
Открыт в 2019 г. работами на НИС «Академик Николай 

Страхов». Назван в честь выдающегося отечественного гео-
лога Юрия Михайловича Пущаровского (1916–2018), акаде-
мика, профессора, доктора геолого-минералогических 
наук.

Вся научная деятельность Ю. М. Пущаровского была 
связана с Геологическим институтом РАН. В 1985 г. он стал 
одним из инициаторов приобретения Геологическим ин-
ститутом научно-исследовательского судна «Академик Ни-
колай Страхов». Это приобретение дало возможность учё-
ным института самостоятельно осуществлять исследова-
ния в  рамках российских и  международных проектов, 
посвящённых изучению океанской литосферы. В резуль-
тате экспедиционных работ под его руководством были 
получены новые данные о строении рифтовой долины и флангов Срединно-Атланти-
ческого хребта в  Центральной Атлантике, в  районе хребта Книповича в  Северной 
Атлантике и о-ва Буве в Южной Атлантике, собрана обширная информация по строе-
нию трансформных разломов Зелёного Мыса, Марафон, Меркурий, Архангельского, 
Вернадского, Страхова и др.

Шлюп «Нева». Гравюра по рисунку 
Ю. Ф. Лисянского

Ю. М. Пущаровский

Детальная батиметрическая карта разлома Пущаровского,  
выполненная в рамках 45-го рейса НИС «Академик Николай Страхов»



Глава 3. Русские географические названия в Атлантическом океане   

159

РЫБИНА, подводная гора. 31°47’ с. ш., 12°49’ з. д.
Расположена к северу-востоку от Канарских о-вов. Име-

ет наименьшую глубину 412  м и  относительную высоту 
2700 м. Открыта в 1979 г. Балтийской океанографической 
экспедицией ВМФ СССР. Названа в 1999 г. Комиссией по 
географическим названиям Международной гидрографи-
ческой организации и Межправительственной океаногра-
фической комиссией ЮНЕСКО в честь Георгия Николае-
вича Рыбина (1901–1974), русского гидрографа, исследова-
теля Арктики и  Балтийского моря, за его выдающийся 
вклад в  изучение северных морей и  Балтийского моря 
и воспитания поколений гидрографов.

САВЕЛЬЕВА, подводная гора. 5°54’ с. ш., 33°11,5’ з. д.
Открыта в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС 

«Академик Николай Страхов». Вытянутая подводная гора, 
расположенная в осевой восточной части Срединно-Атлан-
тического хребта. Глубина вершины 1733 м, глубина осно-

вания около 3500 м. Названа в честь Александра Александ-
ровича Савельева (1936–2000), геолога, изучавшего пробле-
мы формирования океанической литосферы, специалиста 
по офиолитовым комплексам пород континентов и их ана-
логов в океанах.

СТРАХОВА, разлом. От 4°00’  с.  ш. — 36°00’  з.  д. до 
4°00’ с. ш. — 27°00’ з. д.

Открыт в 2000 г. в ходе экспедиции ГИН РАН на НИС 
«Академик Николай Страхов». Назван в честь академика Ни-
колая Михайловича Страхова (1900–1978), геолога, литоло-
га, геохимика, одного из основателей современной литоло-
гии континентов и океанов.

Н. М. Страхов был председателем комиссии АН СССР 
по осадочным породам с 1954 г., являлся основателем на-
учной школы геохимии, осадоч-

ного и вулканогенно-осадочного породо- и рудообразования.

СЫСОЕВА, подводная гора. 15°25’ ю. ш., 6°27’ з. д.
Открыта НИС «Академик Курчатов». Названа Институтом 

геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского 
в честь Николая Николаевича Сысоева (1909–1964), инженера-
океанолога, основоположника технологической океаноло-
гии, лауреата Государственной премии. Руководил работами 
по оснащению НИС «Витязь».

ФАЛЕЕВА, подводная гора. 8°26’ ю. ш., 1°33’ з. д. 1222 м.
Названа в честь Михаила Леонтьевича Фалеева (1730–1792), 

«обер-штер-кригс-комиссара флота, бригадира и кавалера», 
крупного промышленника, инженера, создателя и руководи-
теля судоходного пути через Днепровские пороги.

Г. Н. Рыбин

Н. М. Страхов  
на почтовом конверте

М. Л. Фалеев
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М. Л. Фалеев  — ближайший сподвижник светлейшего 
князя Г. А. Потёмкина-Таврического, первый гражданин 
города Николаева. Построил Днепровско-черноморскую 
флотилию в Херсоне.

ФЕДЫНСКОГО, подводная гора. 4°02’ ю. ш., 14°35’ з. д.
Расположена восточнее о. Святой Елены в Южной Ат-

лантике. Открыта в 1982 г. в ходе работ на НИС «Профессор 
Федынский». Высота над дном океана 3985  м. Названа 
в честь Всеволода Владимировича Федынского (1908–1978), 
крупного организатора научных и производственных работ, 
выдающегося советского астронома и геофизика, основа-
теля отечественной морской геофизики, профессора МГУ 
имени Ломоносова, члена-корреспондента АН СССР.

ШИРШОВА, подводная гора. 11°26’ ю. ш., 01°18’ з. д.
Высота 665 м. Находится в северо-западной части Ангольской котловины в Камерун-

ской зоне разломов, к северо-востоку от о. Святой Елены. Названа в честь академика 
Петра Петровича Ширшова (1905–1953), директора Всесоюзного арктического институ-
та АН СССР (1938–1939), создателя и первого директора Института океанологии (1945–
1953), который сейчас носит его имя.

П. П. Ширшов — советский океанограф, гидробиолог, полярный исследователь, го-
сударственный деятель, первый министр Министерства морского флота СССР, Герой 
Советского Союза. Участник арктических экспедиций к Земле Франца-Иосифа на ко-
раблях «Сибиряков», «Челюскин», «Красин» и др. Один из четырёх участников экспеди-
ции на дрейфующей станции «Северный полюс-1» (И. Д. Папанин (начальник), Е. К. Фё-
доров, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, 1937–1938, 274 дня).

Участники дрейфа на станции «Северный полюс-1». 
Слева направо: Е. К. Фёдоров, И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов

В. В. Федынский
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3.2. балтийское море

3.2.1. история открытия и исследования

Балтийское море относится к бассейну Атлантического океана и является крупнейшим 
материковым морем севера Европы. Омывает берега Швеции, Финляндии, Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Польши, Германии и России. Сформировалось из Балтийского ледникового 
озера в результате таяния Скандинавского ледяного щита около 10–12 тыс. лет назад. 
Связь Балтийского моря с океаном осуществляется через Северное море, проливы Скаг-
герак, Каттегат и Датские проливы (Эресунн, Большой и Малый Бельт). Береговая линия 
характеризуется значительной протяжённостью и извилистостью, с многочисленными 
заливами, бухтами и островами. Крупнейшие заливы — Ботнический, Финский и Рижский. 
Глубины Балтийского моря в основном не превышают 50 м (60 % площади), максимальная 
глубина составляет 459 м. На его территории расположено несколько тысяч островов, 
преимущественно сложенных из плотных кристаллических пород [8]. Значительная часть 
мелких скалистых островов, известных как Або-Аландские шхеры, находятся у юго-запад-
ного побережья Финляндии. Шхеры также встречаются вдоль северного берега Финско-
го залива, простираясь на восток до Выборгского залива и у о-вов Кваркен в Ботническом 
заливе. Рельеф дна в районах шхер характеризуется значительной неровностью и нали-
чием многочисленных подводных отмелей. Южный берег Финского залива, о-ва Моон-
зундского архипелага и  Рижского залива имеют менее изрезанную береговую линию 
с наличием мелких островов и мелей.

Первое упоминание об острове Балтия на севере Европы как об источнике янтаря 
принадлежит географу Плинию в I в. Термин «Mare Balticum» впервые встречается у се-
верогерманского хрониста Адама Бременского в XI в. Скандинавские народы называли 
это море Восточным (Ostsee). В древнерусских летописях, актах и литературных памят-
никах можно встретить наименования: Волынское, Варяжское, Восточное, Котлино 
озеро (Финский залив), Каяно море (Ботнический залив), Свитцкое. В период с нач. X в. 
по сер. XIII в. Балтийское море являлось важным торговым путём, известным как «путь 
из варяг в греки», соединявшим Северную Европу с Византией и Малой Азией. В XII в. 
зафиксированы путешествия новгородцев на о. Готланд, а  также нападения шведов 
и датчан на новгородские суда.

В XIII–XIV вв. интенсивность морской торговли русских заметно снизилась. Кратко-
временный всплеск активности наблюдался при Иване IV Грозном, затем в нач. XVII в. 
плавания прекратились и возобновились лишь при Петре I.

Первые известные морские карты и лоции Балтийского моря, включая Финский и Бот-
нический заливы, были изданы на шведском языке во 2-й пол. XVII в. Они основывались 
на доступных навигационных данных, в том числе голландских лоциях Seefakel, известных 
еще с кон. XVI в. Несмотря на недостаточную точность и детализацию, особенно в райо-
не шхер, информация о которых традиционно считалась секретной, эти карты были вос-
требованы как моряками, так и картографами. Наибольшую известность приобрела кар-
та Иоганна Монсона (1644), лоцией которой пользовались русские мореплаватели вплоть 
до 1721 г. Первый русский атлас Балтийского моря — «Книга размерная градусных карт 
Остзее, или Варяжского моря» — вышел в свет по инициативе Петра I в 1714 г. [7, с. II]. 
Это событие свидетельствовало о понимании важности контроля над морскими путями 
и необходимости создания собственной гидрографической службы.
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Первый этап русских гидрографических исследований Балтийского моря относят 
к нач. XVIII в., после того как Россия получила выход к Балтийскому морю в результате 
Северной войны, включив в свои владения юго-восточную часть Финляндии, Эстляндию, 
Лифляндию и Курляндию. Несмотря на то, что ещё при Петре I начались гидрографи-
ческие исследования Балтийского моря, в целом они носили фрагментарный и неси-
стематический характер, что сказывалось на изданиях русских атласов, в основном яв-
лявшихся переводами зарубежных работ. В  1738 г. по инициативе вице-адмирала 
Ф. И. Соймонова Адмиралтейств-коллегия выпустила перевод с голландского языка атла-
са Балтийского моря под названием «Морской светильник, или Описание Варяжского 
моря» [5, с. 3].

Переломным моментом в отечественной картографии стало начало систематических 
гидрографических исследований в 1745 г. По поручению государства вице-адмирал и гид-
рограф А. И. Нагаев возглавил первую экспедицию с целью составления детальной карты 
Финского залива, ставшего частью Российской империи, а также исследования южного 
побережья Финского залива и акватории Моонзундских о-вов. С 1746 по 1752 г. вместе 
с помощниками — Винковым, Сербиным, Плещеевым, Черновым и др., Нагаев провёл 
тщательные исследования новых акваторий с  использованием новых инструментов: 
теодолитов, секстантов и лотов для измерения глубин [2]. Экспедиция проводила глу-
биномерные измерения, детально описывала береговую линию, острова, заливы, шхеры, 
порты, речные устья, отмечала мели, рифы и другие опасные для судоходства места. 
Результатом многолетней работы стала создание в 1757 г. «Атласа всего Балтийского 
моря» из 28 карт [10], значительно превосходивших по точности и полноте предыдущие 
карты, несмотря на отсутствие на них координатной сетки с градусными делениями 
и обозначения склонения компаса. Помимо собственных карт, в атлас вошли датские 
и шведские карты, данные которых во время экспедиции были проверены и уточнены. 
В дополнение к этому была составлена подробная «Лоция или Морской путеводитель» 
Балтийского моря (1752), которая на протяжении многих лет активно использовалась 
в практической навигации [4].

В атласе Нагаева впервые в названиях гидрографических объектов появились много-
численные русские топонимы. Ими обозначались подводные банки, и они были связа-
ны с именами их исследователей — Винкова, Сербина, Плещеева, Чернова и др., а также 
в честь их экспедиционного судна «Аполлон».

На составленной для этого раздела карте русские топонимы в основном концентри-
руются вдоль островов Моонзундского архипелага — о. Хийумаа и о. Вормси, а также 
в Ирбенском проливе. Важно отметить, что большинство топонимов на картах Нагае-
ва — это переведённые на русский язык устоявшиеся иностранные топонимы, обозна-
чавшие маяки, мысы, рейды, отмели, подводные камни, острова и др. Они перешли 
с более ранних иностранных карт, использовавшихся при составлении русских карт 
и атласов Балтийского моря. Таким образом, атлас Нагаева стал наиболее полным со-
бранием карт своего времени, основанным на уточнённых зарубежных источниках 
и новых собственных картах.

Второй этап исследований Финского залива приходится на период с нач. XIX в. по 
1828 г. Этот период характеризуется увеличением военной и торговой активности на 
Балтийском море, что создало необходимость в обновлённых картах, основанных на 
геодезических измерениях и астрономических наблюдениях, с координатной сеткой, 
отображением глубин и магнитного склонения. Подготовка таких карт была возложена 
на экспедицию под руководством капитан-командора и гидрографа Г. А. Сарычева при 
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участии Е. И. Абросимова и А. Е. Колодкина [5, с. 5]. Во время съёмки Финского залива в 1802–
1807 гг. ими были проведены астрономо-геодезические работы по определению выбран-
ных пунктов, а также впервые использовались новые приборы — секстанты, хронометры 
и ртутные горизонты. По итогам экспедиции в 1809 г. вице-адмиралом Г. А. Сарычевым 
был составлен новый «Морской атлас всего Балтийского моря с Финским заливом и Ка-
тегатом», содержащий генеральную меркаторскую карту и 12 частных карт с изображе-
ниями берегов [14], а также новая лоция всего Балтийского моря (1817) [8]. Работы А. И. Са-
рычева ознаменовали собой переход к новым методам гидрографических исследований, 
заменив устаревшие карты и лоции Нагаева. В течение последующих лет, до кон. 1820-х гг., 
проводились регулярные съёмки с целью уточнения данных об отдельных участках и вне-
сения их на карты Сарычева. Также важным событием стало градусное измерение, про-
ведённое В. Я. Струве в Лифляндии (1821–1827), отличавшееся высокой точностью угло-
вых и линейных измерений [5, с. 12]. В атласе Сарычева нет многочисленных новых рус-
ских топонимов, потому как главный акцент его работ делался на совершенствование 
существующих картографических данных и перевод их на математическую основу с ис-
пользованием координатной сетки и учёта магнитного склонения. При сравнении с ат-
ласом Нагаева наблюдается значительное совпадение топонимов.

Третий этап (1828–1853 гг.) исследований Балтийского моря был инициирован Во-
енным депо и характеризовался масштабными астрономическими и геодезическими 
работами. Этот этап наиболее широко представлен топонимическим слоем, связанным 
с именами русских первооткрывателей и исследователей. Руководил этими работами 
генерал-лейтенант Ф. Ф. Шуберт, назначенный начальником Балтийской съёмки. Его по-
мощниками стали лейтенант барон Б. Ф. Врангель и капитан-лейтенант М. Ф. Рейнеке, от-
ветственные за триангуляцию и съёмку. К 1839 г. была создана триангуляционная сеть, 
охватывающая все берега и острова Балтийского моря и Финского залива, за исключени-
ем Ботнического. Она послужила основой для последующих научных съёмок и измерений 
в регионе. Вплоть до 1853 г. в ежегодных экспедициях участвовало до 43 кораб лей с эки-
пажем численностью до 600 человек. В результате деятельности Балтийской съёмки были 
детально исследованы и засняты Финский и Рижский заливы, а также отдельные участки 
Ботнического залива. По итогам работ, проведённых в период с 1834 по 1854 г., Гидро-

Морской атлас 
Балтийского моря 

Г. А. Сарычева 
(1809), созданный 
на новой матема-
тической основе, 
с указанием коор-
динатной сетки. 
Фрагмент листа 
№ 9 «Меркатор-
ская карта части 
Балтийского моря 
от Дагерорта до 
Готланда». Кар-
тографический 

фонд РГО [14, 15]
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графический департамент опубликовал 26 карт и три плана Финского и Рижского заливов, 
которые в течение 80 лет считались образцовыми по точности и детализации [7, с. VI].

На приведённой в разделе карте русские топонимы в акватории Балтийского моря 
концентрируются вдоль морских путей, ведущих из Санкт-Петербурга к портам Фин-
ляндии и прибалтийских губерний Российской империи. Как и на картах Нагаева и Са-
рычева, среди русских топонимов преобладают названия подводных банок, поскольку 
надводные объекты, такие как острова, мысы, маяки и др., уже имели общеупотреби-
тельные названия, заимствованные из ранних иностранных источников, использованных 
при составлении русских карт. Концентрацию русских названий можно наблюдать вдоль 
северного побережья Финского залива, в районе Або-Аландских шхер, в акваториях 
Ирбенского пролива и залива Пярну в Рижском заливе, а также архипелага Кваркен, 
у города Вааса в Ботническом заливе. Наибольшее количество имён принадлежат раз-
личным чинам Корпуса флотских штурманов (учрежден в 1827 г.), принимавших в раз-
ные годы участие в гидрографических исследованиях Балтийской съёмки, а также её 
руководителям — М. Ф. Рейнеке, Б. В. Врангелю. Часть названий была дана в честь экс-
педиционных судов — «Аякс», «Бурун», «Быстрый», «Диомид», «Компас», «Ладога» и др. 
Есть ряд объектов, названных в честь Хронометрической экспедиции Ф. Ф. Шуберта 
в 1833 г. на пароходе «Геркулес», которая впервые с использованием 56 хронометров 
определяла долготы выбранных точек [7, с. VI].

Четвёртый этап исследований на Балтике, отражённый в названиях гидрографических 
объектов, охватывает период с 1860-х гг. до нач. XX в. Он ознаменовался комплексным 
подходом к изучению морских пространств. Помимо традиционных гидрографических 
работ, решались задачи всестороннего научного и научно-промыслового освоения вод-
ных акваторий. В этот период происходила замена парусного флота паровым, что рас-
ширило возможности для проведения более глубоких морских исследований. Благода-
ря систематической деятельности различных гидрографических подразделений удава-
лось поддерживать высокий уровень изученности Балтийского моря. Это позволяло 
уточнять существующие карты и разрабатывать новые [2]. Локализация русских топо-
нимов, связанных с именами участников экспедиций этого периода, отмечена в районе 
Або-Аландских шхер в Ботническом заливе, съёмка которых была завершена к 1879 г. 
В числе присвоенных топонимов присутствуют имена Максимова, Акимова, Таранцева, 
Ушакова и др., а также названия экспедиционных судов, таких как «Секстан», «Быстрый», 
«Бурун», «Работник». В сер. 1880-х гг. были проведены первые глубоководные гидроло-
гические работы выдающимся флотоводцем С. О. Макаровым во время похода корвета 
«Витязь» из Кронштадта на Дальний Восток [7, с. VII].

Таким образом, свод русских географических топонимов на Балтике, представленный 
в этом разделе, в основном был сформирован во 2-й пол. XVIII и XIX вв. Он иллюстри-
рует новаторские методы исследования акватории и побережий.
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3.2.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АЗАРЬЕВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер.
Названа не ранее 1864 г. по фамилии мичмана Николая 

Никаноровича Азарьева (1841–1882), который в 1864–1866 гг. 
на шхуне «Секстан» занимался гидрографическими работа-
ми в Финском и Рижском заливах.

АКИМОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 
59°42’ с. ш., 22°27’ в. д.

Названа в 1861–1862 гг. по фамилии участника гидрогра-
фических работ поручика Корпуса флотских штурманов 
(КФШ) Константина Григорьевича Акимова (1827–1874).

АНДРЕЕВА, банка. Ботнический залив, на севере мели 
Стуркаллегрунд.

Названа по фамилии гидрографа подпоручика КФШ 
Александра Петровича Андреева (1820–1882). В  дальней-
шем — генерал-лейтенант КФШ. Проводил гидрографиче-

ские описи Балтийского моря, Финляндских шхер, реки Невы и  Ладожского озера. 
В 1875 г. за исследовательскую работу «Ладожское озеро» удостоен Золотой медалью 
имени Ф. П. Литке Русского географического общества.

АНДРЕЕВА, банка. К северо-востоку от п-ова Кыпу о. Хийумаа.
Открыта в 1852 г. и названа в честь А. П. Андреева.

АНДРЕЕВА, банка. Моонзундский архипелаг, у пролива Вози-Курк, между о. Ворм-
си и материком.

Названа в честь А. П. Андреева.

Н. Н. Азарьев

Банка Аполлон. Фрагмент карты из «Атласа Балтийского моря» А. И. Нагаева 1795 г.
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АПОЛЛОН, банка. К северу от о. Хийу-
маа.

Названа в честь экспедиционного судна 
фрегат «Аполлон». Открыта и  нанесена на 
карту в 1748–1749 гг. гидрографом лейтенан-
том Василием Афанасьевичем Винковым 
(1700?–1760), участвовавшим в  самых пер-
вых гидрографических исследованиях Бал-
тийского моря под началом Алексея Ивано-
вича Нагаева (1704–1781), первого морского 
картографа России, гидрографа, адмирала, 
исследователя истории русского флота. 
А. И. Нагаев составил первую лоцию Балтий-
ского моря (сост. к  1752 г., изд. в  1789–
1790 гг.) и первый атлас Балтийского моря 
(1795).

АЯКС, банка. Северный берег Финского зали-
ва, у порта Ханко. 59°44’ с. ш., 23°12’ в. д.

Названа в сер. XIX в. в честь брига «Аякс», уча-
ствовавшего в  гидрографических исследованиях 
Балтийского моря в 1843–1853 гг. В 1855 г. был за-
топлен в одном из проливов для перекрытия про-
хода англо-французской эскадры на Свеаборгский 
рейд.

БАКАЛЯГИНА, банка. Южная опушка Або-
Аландских шхер, у о. Ледшер. 59°58’ с. ш., 20°05’ в. д.

Названа в 1840-х гг. по имени гидрографа Ни-
колая Ивановича Бакалягина (1820–1876), участни-
ка кругосветного плавания на корвете «Рында» из 

Кронштадта на Дальний Восток и обратно в 1858–1861 гг.

БАРАБАНОВА, банка. Финский залив, к северо-востоку от Кунды.
Открыта в 1750 г. штурманом М. И. Татариновым и названа по фамилии участника 

гидрографических работ штурмана Ивана Барабанова.

БЕРЕЖНЫХ, мели. Финский залив. 60°04’ с. ш., 24°57’ в. д.
Названы по фамилии Ильи Автономовича Бережных (1800–1839), штабс-капитана 

КФШ, работавшего в гидрографических экспедициях Арктики и Балтийского моря.

БЕРЕЗИНА, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.
Открыта в 1885 г. и названа в честь Евгения Васильевича Березина (1833–1886), капи-

тана 1-го ранга, гидрографа, писателя, преподавателя морских наук, начальника гид-
рографической экспедиции Балтийского моря (1847).

БОГДАНОВА, банка. Финский залив, к  юго-востоку от порта Ханко. 59°48’  с.  ш., 
23°40’ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. и названа по фамилии участника гидрографических работ 
прапорщика КФШ Александра Ивановича Богданова.

Бриг «Аякс»

Рисунок фрегата «Аполлон»  
на карте из «Атласа Балтийского моря» 

А. И. Нагаева
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БОГДАНОВА, банка. Финский 
залив, к юго-востоку от п-ова Порка-
лаудд. 59°47’ с. ш., 23°42’ в. д.

Открыта в 1837–1839 гг. Названа 
по фамилии А. И. Богданова.

БУРУН, банка. Рижский залив.
Обследована в 1880-х гг. Названа 

в честь канонерской лодки «Бурун», 
принимавшей участие в гидрографи-
ческих исследованиях Балтийского 
моря.

БЫСТРЫЙ, банка. Рижский залив. Открыта в 1850-х гг.
Названа не позже 1861 г. в честь колёсного парохода «Быстрый», участника гидро-

графических исследований Балтийского моря.

ВЕДЬМА, банка. Финский залив. 60°08’ с. ш., 25°54’ в. д.
Открыта в 1869–1872 гг. и названа в честь канонерской лодки «Ведьма», участника 

гидрографических исследований.

ВИНКОВА, банка. К северу от о. Хийумаа.
Открыта в 1748 г. гидрографом лейтенан-

том В. А. Винковым. Нанесена на карту гидро-
графом и  картографом А.  И. Нагаевым по 
фамилии первооткрывателя.

ВИНКОВА, банка. Рижский залив, у Ир-
бенского пролива.

Открыта в 1749 г. В. А. Винковым. Нанесе-
на на карту А. И. Нагаевым по фамилии пер-
вооткрывателя.

ВОРОНИНА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°49’ с. ш., 20°24’ в. д.
Названа в 1861–1866 гг. в честь участника гидрографи-

ческих работ поручика КФШ Алексея Ивановича Воронина 
(1821–1886). В дальнейшем — генерал-майор КФШ, гидро-
граф, участник Амурской экспедиции российского иссле-
дователя Дальнего Востока Г. И. Невельского в 1849–1855 гг.

ВОРОНИНА, банка. Финский залив. 60° с. ш., 25°25’ в. д. 
К юго-востоку от Хельсинки. 

Названа по фамилии А. И. Воронина.

ВОРОНИНА, банки. Финский залив, 59°59’ с. ш., 24°07’ в. д. 
Названы по фамилии А. И. Воронина.

ВРАНГЕЛЯ, банка. Ботнический залив, архипелаг Квар-
кен. 62°50’ с. ш., 20°49’ в. д.

Названа по фамилии исследователя Балтийского моря 
барона Бернгранда (Василия) Васильевича Врангеля (1797–
1872), видного военного гидрографа, начальника Южного А. И. Воронин

Канонерская лодка «Бурун»

А. И. Нагаев на почтовом конверте
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отряда съёмки и  промера Балтийского моря (1839–1853). 
Работал также с профессором В. Я. Струве по градусным из-
мерениям (1822–1828), с генералом Ф. Ф. Шубертом в три-
гонометрических и астрономических работах на побережье 
Балтийского моря (1828–1839), также в его в Хронометри-
ческой экспедиции (1833).

ГЛОТОВА, банка. К северу от о. Хийумаа.
Обследована в 1852 г. подпоручиком КФШ Дормидонтом 

Михайловичем Глотовым. Названа по фамилии исследова-
теля.

ГЛОТОВА, банка. Финский залив, район Порккалаудд. 
59°57 с. ш., 24°17’ в. д.

Названа по фамилии Д. М. Глотова.

ГРИВЦОВА, банка. Балтийское море, к западу от п-ова Кыпу, о. Хийумаа (Моонзунд-
ский архипелаг).

Открыта и исследована в 1852 г. подпоручиком КФШ Николаем Гавриловичем Грив-
цовым (1822–1865). Названа по фамилии первооткрывателя.

ДИОМИД, банка. Финский залив, к северу от Кунды.
Открыта в 1846 г. участниками экспедиции на бриге «Диомид», ими же названа в честь 

своего корабля.

ДУРАКИНА, банки. К западу от о. Хийумаа.
Две банки открыты и названы в 1852 г. по имени их исследователя — кондуктора КФШ 

Александра Андреевича Дуракина.

ДЬЯКОВА, банка. Або-Аландские шхеры.
Открыта в  1837–1839 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ 

кондуктора КФШ Василия Матвеевича Дьякова (1818–1869).

ЕРШОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°44’ с. ш., 20°42’ в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ на Балтийском море пору-

чика КФШ Николая Петровича Ершова.

ЗАМАРАЕВА, банка. Финский залив. 60°02 с. ш., 25°00 в. д.
Открыта в  1837–1839 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ 

кондуктора КФШ Ивана Михайловича Замараева.

ЗЕМБАЛЕВСКОГО, банка. Або-Аландские шхеры. 59°42’ с. ш., 22°42’ в. д.
Названа в 1863 г. по фамилии подпоручика КФШ Сергея Андреевича Зембалевского.

ИВАНОВСКОГО, банка. Рижский залив. Ирбенский пролив.
Открыта в 1882 г. лейтенантом Юрием Константиновичем Ивановским (1852–1906).

ИГНАТЬЕВА, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.
Названа по фамилии участника гидрографических работ на Балтийском море штабс-

капитана КФШ Алексея Ивановича Игнатьева.

ИРОДОВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от порта Хельсинки. 60°03’ с. ш., 
25°15’ в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ капитана КФШ А. И. Иро-
дова.

Б. В. Врангель
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КАЗАКЕВИЧА, банка. Ботнический залив, в районе ар-
хипелага Кваркен. 62°53’ с. ш., 20°53’ в. д.

Названа в честь Павла Васильевича Казакевича (Козаке-
вича), генерал-майора КФШ, исследователя Балтики, Амур-
ского бассейна и Охотского моря.

КАЗАКЕВИЧА, банка. Финский залив. 60°01  с.  ш., 
25°37’ в. д.

Названа по фамилии П. В. Казакевича. 

КЛИМОВА, банка. Финский залив, рядом с Хельсинки. 
60°04’ с. ш., 24°59’ в. д.

Названа по фамилии участника гидрографических работ 
прапорщика КФШ Климова.

КЛЫКОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°40’ с. ш, 21°36’ в. д.
Открыта в 1861 г. и названа по фамилии прапорщика КФШ Ивана Аввакумовича 

Клыкова.

КОМПАС, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°39’ с. ш., 21°57’ в. д.
Названа в 1862–1863 гг. в честь шхуны «Компас». Построенная в 1859 г., шхуна при-

нимала участие в многочисленных плаваниях в Балтийском море, Финском заливе, Або-
Аландских шхерах, которые продолжались до сер. XX в.

КОМПАС, банка. Южная опушка 
Або-Аландских шхер, плёс Фёглё- 
фьорд. 59°49’ с. ш., 20°14’ в. д.

Названа в начале 1860-х гг. в честь 
шхуны «Компас», принимавшей учас-
тие в исследованиях этого района.

КОРОЛЁВА, банка. У  п-ова Кыпу 
о. Хийумаа.

Открыта в 1852 г. кондуктором КФШ 
Александром Александровичем Королё-
вым. Названа по фамилии первооткры-
вателя.

КУЗНЕЦОВА, банка. У п-ова Кыпу о. Хийумаа.
Открыта в 1852 г. прапорщиком корпуса флотских штурманов Василием Макарови-

чем Кузнецовым (1821 — ?). Названа по фамилии первооткрывателя.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. 60°00 с. ш., 25°36’ в. д.
Обследована в 1847–1852 гг. и названа по фамилии В. М. Кузнецова.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. 60°01’ с. ш., 25°46’ в. д.
Открыта, видимо, в 1847–1848 гг. Названа по фамилии В. М. Кузнецова.

КУЗНЕЦОВА, банка. Финский залив, к югу от порта Порвоо. 60°01’ с. ш., 25°37’ в. д.
Обследована в 1848–1852 гг. Названа по фамилии В. М. Кузнецова.

ЛАДОГАГРУНД, банка. Ботнический залив. 62°48’ с. ш., 21°01’ в. д.
Названа в честь колёсного парохода «Ладога», участвовавшего в исследованиях Бал-

тийского моря в 1858–1866 гг.

Шхуна «Компас»

П. В. Казакевич
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ЛАЗАРЕВА, банка. Финский залив, к юго-востоку от Хельсинки. 60°04’ с. ш., 25°08’ в. д.
Открыта в 1843 г. Названа по фамилии мичмана Гавриила Ивановича Лазарева (1824 — ?).

ЛАРИОНОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°41’ с. ш., 21°38’ в. д.
Названа в 1840–1850 гг. по фамилии участника гидрографических работ подпоручи-

ка КФШ Сергея Ивановича Ларионова (1812 — ?).

ЛЕВИЦКОГО, банка. Або-Аландские шхеры. 59°41 с. ш., 
21°34’ в. д.

Получила своё название в честь капитан-лейтенанта Пав-
ла Павловича Левицкого (1859–1938), который участвовал 
в исследованиях на Балтике. Вице-адмирал П. П. Левицкий 
принимал участие в Русско-японской войне, Первой миро-
вой войне и Гражданской войне в России.

ЛЕЛЕИНА, банка. Финский залив. 59°43’ с. ш., 22°22’ в. д.
Открыта в I860–1866 гг. Названа по фамилии подпору-

чика КФШ Павла Игнатьевича Лелеина.

ЛЕОНТЬЕВА, банка. Финский залив. 60°17’  с.  ш., 
27°01 в. д.

Названа по фамилии Дмитрия Васильевича Леонтьева 
(1817 — ?).

ЛЕШИЙ, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°42’ с. ш., 21°47’ в. д.
Открыта в 1862 г. канонерской лодкой «Леший». Названа в честь открывшего её ко-

рабля.

ЛОТСГРУНД, банка. Ботнический залив. 62°11 с. ш., 20°44’ в. д.
Названа в честь баркаса «Лот», с которого производились гидрографические работы 

в Балтийском море в 1864–1868 гг.

ЛЮБИМОВА, банка. Финский залив, около Хельсинки. 60°00 с. ш., 24°54’ в. д.
Открыта в 1837 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Филиппа Калиновича Лю-

бимова (1814 — ?).

МАКАРОВА, банка. Финский залив, около порта Ханко. 59°44’ с. ш., 23°03’ в. д.
Открыта в 1839 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ кондук-

тора КФШ Василия Степановича Макарова (1811 — ?).

МАКАРОВА, банка. Финский залив, между Хельсинки и Порккалаудд.
Открыта в 1830–1840 гг. Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. 60°02’ с. ш., 25°10’ в. д.
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. 59°59’ с. ш., 24°44’ в. д.
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. 59°46’ с. ш., 23°00 в. д.
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКАРОВА, банка. Финский залив. 59°54’ с. ш., 24°10’ в. д. 
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии В. С. Макарова.

П. П. Левицкий
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МАКАРОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°45’ с. ш., 20°55’ в. д.
Названа по фамилии В. С. Макарова.

МАКСИМОВА, банка. Ботнический залив. 62°48’ с. ш., 20°46’ в. д.
Названа по фамилии Семёна Васильевича Максимова (1826 — ?).

МАКСИМОВА, банка. Ботнический залив. 63°58’ с. ш., 22°50’ в. д.
Названа по фамилии С. В. Максимова.

МАРГАСОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, у о. Морголанд. 59°42’ с. ш., 
22°46’ в. д.

Названа по фамилии штабс-капитана КФШ Константина Ивановича Маргасова 
(1828 — ?).

МАРГАСОВА, банка. Финский залив, в районе порта Порвоо. 60°05’ с. ш., 25°45’ в. д.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МАРГАСОВА, банка. Финский залив. 60°14’ с. ш., 26°43’ в. д., в районе порта Порвоо.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МАРГАСОВА, банка. Финский залив. 60°11’ с. ш., 26°38’ в. д., в районе порта Порвоо.
Названа по фамилии К. И. Маргасова.

МЕТЕОР, банка. Финский залив, в районе порта Хельсинки. 59°56’ с. ш., 24°13’ в. д.
Названа в честь шхуны «Метеор». 

НАГАЕВА, банка. Финский залив.
Открыта в 1851 г. экспедицией лоцсудна «Нептун» под командованием капитана КФШ 

Дмитрия Григорьевича Нагаева (1803 — после 1860).

НАГАЕВА, банка. Финский залив. Открыта не позже 1860 г.
Названа по фамилии Д. Г. Нагаева.

НАРКЕВИЧА, банка. Ботнический залив. 62°30’ с. ш., 21°01 в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ в Балтийском море штабс-

капитана КФШ Наркевича.

НЕУПОКОЕВА (Средняя), банка. Рижский залив, залив Пярну.
Открыта в 1852 г. Тогда же обследована Константином Михайловичем Неупокоевым 

(1826 — после 1875). Названа по фамилии исследователя.

НЕУПОКОЕВА, банка. К западу от о. Хийумаа, у банки Хундстик-Лахт.
Названа в 1852 г. по фамилии К. М. Неупокоева.

НЕУПОКОЕВА, банка. Финский залив. 
59°58’ с. ш., 24°08’ в. д.

Названа по фамилии К. М. Неупокоева.

ОЛЕГ, банка. Южная опушка Або-Аланд-
ских шхер, у о. Утё.

Открыта в 1863 г. и названа в честь фрегата 
«Олег».

ОНЕГА, банка. Финский залив. 59°44’ с. ш., 
23°18’ в. д.

Названа в 1862 г. в честь п/х «Онега». Фрегат «Олег»
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ОХТА, банка. Финский залив. 59°57’ с. ш., 24°10’ в. д.
Открыта Н. Н. Карякиным в 1837–1843 гг. Была названа 

учёным-гидрографом Михаилом Францевичем Рейнеке 
(1801–1859) в честь экспедиционного судна — брига «Охта». 
В 1833–1852 гг. М. Ф. Рейнеке был руководителем гидрогра-
фических экспедиций, описывавших Финский залив (в том 
числе Финские шхеры) и Балтийское море. В 1855–1858 гг. 
в чине вице-адмирала был директором Гидрографического 
департамента Морского министерства. Член-корреспон-
дент Академии наук. К важнейшим результатам проведён-
ных им работ относятся «Атлас Белого моря и Лапландско-
го берега» (1833–1834), «Гидрографическое описание север-
ных берегов России» (1843–1850).

ПЕРФИЛЬЕВА, банка. Финский залив. 60°13’  с.  ш., 
26°15’ в. д.

Открыта в 1839 г. Названа по фамилии участника гидро-
графических работ кондуктора КФШ Алексея Алексеевича 
Перфильева (1810 — ?).

ПЕТРОВА, банка. Финский залив. 60°02’ с. ш., 25°06’ в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ 

Андрея Прокофьевича Петрова (1810–1870).

ПЕТРОВА, банка. Рижский залив.
Названа не позже 1863 г. по фамилии А. П. Петрова.

ПЕТРОВСКАЯ, гавань. Таллинский залив, порт Таллин.
Названа в честь Петра I.

ПОСПЕЛОВА, банка. Финский залив. 60°16’  с.  ш., 
26°45’ в. д.

Открыта не ранее 1851 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ 
Михаила Егоровича Поспелова (1825–1883).

ПОСПЕШНЫЙ, банка. Финский залив, к югу от порта Порво. 60°45’ с. ш., 25°51 в. д.
Открыта и исследована в 1850–1856 гг. Названа в честь п/х «Поспешный», участво-

вавшего в гидрографических работах на Балтийском море. 

Пароход «Поспешный»

М. Ф. Рейнеке

Пётр I
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РАБОТНИК, банка. Рижский залив, Ирбенский пролив.
Открыта экспедицией п/х «Работник» в 1884 г. Названа в 1895 г. в честь открывшего 

её корабля.

РОДИОНОВА, банка. Нарвский залив. 
Открыта в 1846 г. Названа по фамилии капитан-лейтенанта Павла Андроновича Ро-

дионова (1806–1869).

САВИНА, банка. Финский залив. 59°46’ с. ш., 23°03’ в. д. 
Открыта в 1839 г. Названа по фамилии кондуктора КФШ Александра Власьевича Са-

вина (1819 — ?).

САВИНА, банка. Финский залив. 59°52’ с. ш., 24°11 в. д.
Обследована в 1840–1842 гг. Названа по фамилии А. В. Савина.

САМОЙЛОВА, банка. Финский залив. 59°45’ с. ш., 23°18’ в. д.
Открыта в 1839 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Михаила Петровича Са-

мойлова (1816 — ?).

САМСОНОВА, банка. Ботнический залив, у о. Пюхямаа. 60°57’ с. ш., 20°57’ в. д.
Названа по фамилии участника гидрографических работ в Балтийском море пору-

чика КФШ М. П. Самсонова.

САМСОНОВА, банка. Ботнический залив, в районе архипелага Кваркен. 63°20’ с. ш., 
21°32’ в. д.

Названа по фамилии поручика корпуса флотских штурманов М. П. Самсонова.

СГИБНЕВА, банка. Рижский залив, пролив Муху-Вяйн. 
Открыта в  1849–1850 гг. Названа по фамилии участника гидрографических работ 

прапорщика КФШ Александра Степановича Сгибнева.

СГИБНЕВА, банка. Пролив Воози-Курк между о. Вормси и материком.
Открыта в 1849–1850 гг. Названа по фамилии А. С. Сгибнева.

СЕКСТАН, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер, к югу от Аландских о-вов. 
59°51’ с. ш., 21°12’ в. д.

Названа в 1862–1863 гг. в честь шхуны «Секстан», участвовавшей в работах по описи 
и промерам в Финском заливе и Балтийском море.

СЕКСТАН, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер. 59°41’ с. ш., 21°57’ в. д.
Названа в начале 1860-х гг. в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Финский залив, к востоку от порта Ханко. 59°49’ с. ш., 23°18’ в. д.
Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Ботнический залив, в райо-
не архипелага Кваркен. 62°45’ с. ш., 20°53’ в. д. 

Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. Ботнический залив. 
62°11’ с. ш., 21°18’ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СЕКСТАН, банка. В районе архипелага Квар-
кен, к югу от о. Валль грунд. 63°07’ с. ш., 21°06’ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан». Шхуна «Секстан»
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СЕКСТАНТИНМАТАЛА (СЕКСТАНТСГРУНД), банка. Ботнический залив. 61°06’ с. ш., 
21°05’ в. д.

Названа в честь шхуны «Секстан».

СИДЕНСНЕРА, банка. Финский залив. 60°06’ с. ш., 25°28’ в. д.
Названа по фамилии лейтенанта Карла Карловича Сиденснера (1809–1886), участво-

вавшего в 1833 г. в описи и промерах глубин финских шхер. В дальнейшем — видный 
гидрограф, член учёного отделения Морского технического комитета, начальник Ин-
женерного и артиллерийского училища Морского ведомства, вице-адмирал.

СОКОЛОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°43 с. ш., 22°39’ в. д.
Открыта и нанесена на карту в 1861 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Ни-

колая Николаевича Соколова (1835 — ?).

СЫТИНА, банка. Финский залив. 60°04’ с. ш., 25°08’ в. д.
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии кондуктора КФШ Николая Ивановича 

Сытина (1817 — ?).

СЫТИНА, банка. Финский залив. 60°01 в. ш., 25° в. д.
Открыта в 1837–1839 гг. Названа по фамилии Н. И. Сытина.

СЫТИНА, банка. Балтийское море, Финский залив. 59°44’ с. ш., 23°01 в. д. 
Открыта в 1839 г. Названа по фамилии Н. И. Сытина.

СЫТИНА, банка. Финский залив. 59°46’ с. ш., 23°03’ в. д.
Открыта в 1839 г. Названа по фамилии Н. И. Сытина.

ТАРАНЦЕВА, банка. Финский залив. 60°01’ с. ш., 25°45’ в. д.
Открыта, видимо, в 1847–1848 гг. Названа по фамилии подпоручика корпуса флотских 

штурманов Павла Ивановича Таранцева (1814 — ?).

ТАТАСОВА, банка. Финский залив. 59°57’ с. ш., 24°09’ в. д.
Названа по фамилии прапорщика КФШ Ивана Фроловича Татасова (1819 — ?).

ТОПОРИЩЕВА, банка. Ботнический залив. 62°42’ с. ш., 20°57’ в. д.
Названа по фамилии подпоручика КФШ Александра Алексеевича Топорищева (1840–

1888).

УШАКОВА, банка. Або-Аландские шхеры. 59°42’ с. ш., 21°00 в. д.
Названа не ранее 1861 г. по фамилии участника гидрографических работ капитан-

лейтенанта Глеба Константиновича Ушакова (1826–1888). В 1851 г. участвовал в гидро-
графических работах по описи и промерам финских шхер, в 1863–1879 гг. —  в гидрогра-
фических работах в Балтийском море. В 1885 г. получил чин контр-адмирала.

ФЕДОРОВА, банка. Балтийское море, Финский залив. 59°49’ с. ш., 23°42’ в. д.
Открыта в 1839 г. Названа тогда же по фамилии участника гидрографических работ 

кондуктора КФШ Николая Фёдоровича Фёдорова (1817 — ?).

ХОРН, банка. Финский залив. 60°15’ с. ш., 26°52’ в. д.
Открыта в 1844–1846 гг. Тогда же названа по фамилии исследователя Балтийского 

моря прапорщика КФШ Богдана Карловича Хорна (1811 — ?).

ХОРНА, банка. Финский залив. 60°15’ с. ш,, 26°42’ в. д.
Открыта подпоручиком КФШ Б.  К. Хорном в  1847 г. Названа по фамилии перво-

открывателя.
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ХРАМЦОВА, банка. Финский залив, к югу от Хельсинки. 60°02’ с. ш., 24°58’ в. д.
Обследована в 1839 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Александра Алексее-

вича Храмцова (1817 — ?).

ХРАМЦОВА, банка. Финский залив. 60°12’ с. ш., 26°15’ в. д.
Названа по фамилии А. А. Храмцова.

ХУДЯКОВА, камень. Финский залив.
Открыт в 1829 г. Сергеем Васильевичем Худяковым (1786 — ?). Назван по фамилии 

первооткрывателя.

ЧЕРНОВА, банка. Рижский залив, пролив Муху-Вяйн.
Открыта в 1749 г. участником гидрографических работ мастером Никитой Черновым. 

Названа А. И. Нагаевым в 1789 г. по фамилии первооткрывателя.

ЧУПРОВА, банка. Финский залив. 59°49’ с. ш., 23°42’ в. д.
Открыта, видимо, в 1842 г. Названа по фамилии прапорщика КФШ Николая Ивано-

вича Чупрова (1817 — ?).

ЧУПРОВА, банка. Южная опушка Або-Аландских шхер.
Названа по фамилии Н. И. Чупрова.

ЮНОСОВА, банка. Финский залив. 59°50’ с. ш., 23°57’ в. д.
Открыта не ранее 1840 г. Названа по фамилии участника гидрографических работ 

прапорщика КФШ Афинагена Алексеевича Юносова (1806 — ?).

Фрагменты карты «Западная часть Финского залива от Глосгольма и Экхольма 
до Дагерорта и Утэ, составленной в 1852 г.» (1910). Верхний фрагмент: топонимы 

из «Атласа Балтийского моря» Нагаева (1757) и атласа Сарычева (1809) — банки Аполлон, 
Винкова, Сербина и др. Нижний фрагмент: местонахождение банок Моргасова, Акимова, 

Лилеина (Лелеина) и др., названных в честь первооткрывателей —  
чинов Корпуса флотских штурманов (КФШ) [10]
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глава 4. русские географические названия 
в индийском океане

4.1. история открытия и исследования

Индийский океан — третий по величине океан планеты (76,17 млн кв. км), занимает 
около 20 % всей водной поверхности Земли. Средняя глубина его вод составляет 3711 м. 
Океан расположен между четырьмя континентами: Африкой, Азией, Австралией и Ан-
тарктидой, граничит с Южным океаном. На дне Индийского океана преобладают глу-
боководные участки (глубиной более 3000 м) и срединно-океанические хребты, высота 
которых в среднем составляет 1500 м. Срединно-океанические хребты, такие как Ара-
вийско-Индийский, Центрально-Индийский и Восточно-Индийский, а также поднятия, 
например Австрало-Антарктическое, разделяет множество котловин, глубина которых 
превышает 5000 м, включая Сомалийскую, Центральную, Маскаренскую и Мадагаскар-
скую. Это сочетание подводных поднятий и впадин оказывает влияние на гид рологические 
процессы в глубоких водах океана.

Береговая линия Индийского океана характеризуется относительно слабой расчленён-
ностью на материковых побережьях. Все окраинные и внутренние моря и заливы распо-
ложены в северной части Индийского океана — Красное, Аравийское, Андаманское моря, 
Персидский и Бенгальский заливы. В океане имеются острова материкового происхожде-
ния — Мадагаскар и Шри-Ланка. Наличие вулканических островов, таких как Кергелен, 
Реюньон и  Маврикий, свидетельствует о  геологической активности в  данном регионе. 
В экваториально-тропических широтах распространены коралловые рифы, образующие 
архипелаги коралловых островов: Мальдивские, Лаккадивские, Кокосовые, Андаманские.

Название Индийский океан появилось на европейских картах не позднее 1515 г., из-
начально упоминалось как Индийский Восточный океан. Первые исследования океана 
носили преимущественно описательный характер, основываясь на наблюдениях море-
плавателей. Значительный вклад в изучение океана внёс знаменитый английский море-
плаватель Дж. Кук, совершивший три кругосветных путешествия (1768–1771, 1772–1775, 
1776–1779). Однако систематические океанографические исследования океана начались 
лишь с кругосветных экспедиций О. Е. Коцебу на российских кораблях «Рюрик» (1815–
1818) и «Предприятие» (1823–1826). В 1831–1836 гг. Ч. Дарвин на корабле «Бигль» про-
водил геологические и биологические работы, а в 1873–1874 гг. ряд океанографических 
измерений выполнила английская экспедиция на корабле «Челленджер».

В 1888–1889 гг. впервые океанографические работы в северной части Индийского 
океана выполнил выдающийся флотоводец и исследователь С. О. Макаров на корвете 
«Витязь» в ходе кругосветного плавания.

В 1-й пол. ХХ в. океанографические исследования стали уже проводиться регулярно 
и к 1950-м гг. они велись почти на 1500 глубоководных океанографических станциях.

Настоящий расцвет океанографических исследований Индийского океана начался 
в 1955 г. в рамках масштабной программы — Международного  геофизического  года (МГГ) 
1957–1958 гг., в  которой приняли участие 67 стран. Значительный вклад в  изучение 
рельефа дна на подводной окраине Антарктиды и в прилегающих глубоководных кот-
ловинах южной части Индийского океана был внесён морским отрядом советских Ан-
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тарктических экспедиций, использовавших для исследований дизель-электроход ледо-
вого класса «Обь».

Для проведения высокоточных измерений магнитного поля Земли была использо-
вана специально построенная для МГГ немагнитная мотопарусная шхуна «Заря». Дан-
ные, полученные в ходе многократных измерений, позволили исследовать связь между 
аномальным магнитным полем на поверхности воды и крупными структурными обра-
зованиями океанического дна [6, с. 16].

Сразу после окончания МГГ, в  1959–1965 гг., Научный комитет по океаническим 
исследованиям совместно с  Межправительственной океанографической комиссией 
ЮНЕСКО провёл Международную Индоокеанскую экспедицию (МИОЭ), самую крупную из 
работавших ранее в Индийском океане. В программе МИОЭ принимали участие 46 ис-
следовательских судов из 14 стран. В ходе МИОЭ были сделаны крупные географические 
открытия: обнаружены подводные Западно-Индийский и Восточно-Индийский (Девя-
ностого градуса) хребты, зоны тектонических разломов — Оуэн, Мозамбикская, Тасман-
ская, Дайамантина и др., подводные горы Обь, Лена, Афанасия Никитина, Бардина, Зенит, 
Экватор и др., глубоководные желоба Обь, Чагос, Вима, Витязь и др.

В истории изучения Индийского океана особо выделяются результаты исследований, 
выполненных в 1959–1977 гг. научно-исследовательским судном «Витязь». Так, в 1960 г. 
во время 31-го рейса и первого в Индийском океане было обнаружено сезонное эква-
ториальное подповерхностное противотечение, названное в честь учёного-океаногра-
фа Б. А. Тареева. Большие исследования были проведены десятками других советских 
экспедиций на судах Гидрометеослужбы («Ю. М. Шокальский» и «А. М. Воейков») и Ми-
нистерства рыбной промышленности СССР («Владимир Воробьёв» и др.). Немаловаж-
ную роль в развитии советских исследований в Индийском океане сыграло экспедици-
онное судно «Михаил Ломоносов», научно-промысловое судно «Академик Книпович», 
а также сейсморазведывательное судно «Академик Архангельский».

Результаты многолетних исследований океанологов позволили составить представ-
ление о происхождении и строении земной коры в Индийском океане и распределении 
донных осадков, о структуре его водных масс и взаимосвязи с водными массами сосед-
них бассейнов, о циркуляции атмосферы и вод океана, об установлении зон океаноло-
гических фронтов, определении теплового баланса и  водообмена океана, изучении 
биологической структуры. Были выявлены новые промысловые районы, получены дан-
ные о видовом составе, экологии и распределении индоокеанской ихтиофауны и планк-
тонных организмов и мн. др. [2].

В 1975 г. была издана монография В. Ф. Канаева, В. Г. Неймана, Н. В. Парина «Индий-
ский океан». В том же году был выпущен «Геолого-геофизический атлас Индийского 
океана», а в 1977 г. — «Атлас океанов. Атлантический и Индийский океаны». Данные 
о рельефе дна Индийского океана нашли отражение на разработанных батиметрической 
и геоморфологической картах, а также международной Генеральной батимет рической 
карте океанов. С начала 1980-х гг. исследования океана осуществлялись в рамках 20 меж-
дународных проектов [3].

В данном разделе представлено 14 топонимов, связанных с Индийским океаном — 
подводные горы, разломы, банки и желоба, а также подповерхностное противотечение. 
Они были открыты и нанесены на карты советскими океанологическими экспедициями 
в 1950–1970-х гг. и названы в честь научно-исследовательских судов, учёных, принимав-
ших участие в экспедициях, а также выдающихся исследователей прошлого.
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4.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АФАНАСИЯ НИКИТИНА, подводная гора. Центральная котловина. 3°01’  ю.  ш., 
83°05’ в. д.

Вершина находится на глубине 1549 м, высота её около 3500 м. Открыта советскими 
исследователями в 31-м рейсе НИС «Витязь» в 1961 г.

Названа в честь знаменитого тверского купца Афанасия Никитина, совершившего 
путешествие в Индию в 1468–1474 гг. А. Никитин — автор выдающегося произведения 
«Хожение за три моря», являющегося памятником древнерусской литературы в форме 
путевых записей (хожений), сделанных им во время многолетних странствий.

Памятник Афанасию Никитину в Ревданде (Индия) и в Твери

БАРДИНА, подводная гора. Маскаренская котловина. 13°55’ ю. ш., 53°40’ в. д.
Открыта НИС «Витязь» в 1960 г. и названа в честь академика Ивана Павловича Бар-

дина (1883–1960), советского металлурга, вице-президента АН ССР (1942–1960), пред-
седателя советского комитета Международного геофизического года, Героя Социали-
стического Труда, действительного члена многих зарубежных академий и научных об-
ществ, лауреата Ленинской и Государственных премий. Бардин внёс значительный вклад 
в создание и развитие отечественной металлургической промышленности.

БЕЗРУКОВА, подводная гора. 31°24’ ю. ш., 94°38’ в. д.
Названа в честь академика Пантелеймона Леонидовича Безрукова (1909–1981), докто-

ра геолого-минералогических наук (1947), члена-корреспондента АН СССР (1969), триж-
ды лауреата Государственной премии СССР (1946, 1951, 1977).

Ему принадлежит заслуга постановки морских геологических работ на НИС «Витязь» 
и  руководство ими в  первых научных рейсах в  дальневосточных морях (1948–1951). 
С 1954 г. начались широкомасштабные геологические исследования в Тихом, а в 1959–
1962 гг. — в Индийском океане под его общим руководством и при непосредственном 
участии, которые привели к разработке концепции циркумконтинентальной, климати-
ческой и вертикальной зональности в океане. Участник 11 морских экспедиций на НИС 
«Витязь». Им создана отечественная школа морских геологов.
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ВЕРНАДСКОГО, вулканическая подвод
ная гора. 5°25’ с. ш., 62°10’ в. д. 

Вершина находится на глубине 1715 м. На-
звана в честь академика Владимира Ивановича 
Вернадского (1863–1945), выдающегося россий-
ского и советского учёного-естествоиспытате-
ля, мыслителя и общественного деятеля.

Создатель научных школ (минералогия, 
гео химия) и науки биохимии, один из пред-
ставителей русского космизма, лауреат Ста-
линской премии I степени (1943). В круг его 
научных интересов входили минералогия, 
кристаллография, геохимия, геология, почвоведение, радиогеология, биология, палеон-
тология, биология, биогеохимия, метеоритика, философия и история науки. Кроме того, 
занимался организаторской и общественной деятельностью.

ВИТЯЗЬ, подводный разлом. 5°30’ ю. ш., 68°30’ в. д.
Открыт в 1964–1965 гг. в 36-м рейсе научно-исследовательского судна «Витязь». На-

зван по имени научного судна.
Шесть лет (1959–1965) корабль принимал 

участие в работе программы Международной 
Индоокеанской экспедиции в  комплексном 
изучении Индийского океана. В качестве на-
учного судна (1949–1980) НИС «Витязь» внёс 
значительный вклад в исследование Мирово-
го океана. Под флагом АН СССР судно совер-
шило 65 научных рейсов, прошло около 
800 000 миль, выполнило 7942 научные стан-
ции. С его борта была измерена максимальная 
глубина (11 022 м) в Марианской впадине и от-
крыт новый тип морских беспозвоночных жи-
вотных — погонофоры. На «Витязе» сформи-

ровалась школа отечественной океанологии, в экспедициях работали учёные 50 научных 
институтов нашей страны и 20 стран мира. В 1990 г. было решено сохранить корабль 
и создать на его борту экспозиции, посвящённые истории географических открытий 
и судоходства. С 1994 г. судно является самым первым и центральным экспонатом музея 
Мирового океана, пришвартовано к причалу Набережной исторического флота в г. Ка-
лининграде.

КАНАЕВА, подводная гора. 33°07’ ю. ш., 84°50’ в. д.
Открыта в 1964–1965 гг. во время 35-й экспедиции на НИС «Витязь».
В 1976 г. названа в честь Виктора Филипповича Канаева (1923–1974), советского мор-

ского геоморфолога, доктора географических наук, заведующего лабораторией геомор-
фологии океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Под его руковод-
ством составлены батиметрические и геоморфологические карты Индийского океана.

КУРЧАТОВА, подводная гора. 5°25’ ю. ш., 68°27’ в. д.
Названа в честь советского научно-исследовательского судна «Академик Курчатов».

В. И. Вернадский

НИС «Витязь» у причала музея  
Мирового океана в г. Калининграде
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НИС «Академик Курчатов» Памятник-якорь  
НИС «Академик Курчатов»

Флагман океанологии Академии наук СССР НИС «Академик Курчатов» с 1966 по 
1991 г. выполнило 53 экспедиционных научно-исследовательских рейса, приняв участие 
во многих крупных международных программах во всех океанах. На борту судна водо-
измещением 6800 т, имевшего самое передовое на тот момент техническое оснащение, 
размещались 26 лабораторий, в которых могли проводить исследования восемь научных 
групп. Его называли плавучим научно-исследовательским институтом. Корабль был одним 
из семи, которые по инициативе учёных-исследователей И. Д. Папанина и М. В. Келдыша 
были специально построены в 1965–1967 гг. в Германии для научных исследований морей 
и океанов (кроме НИС «Академик Курчатов», были построены суда «Профессор Визе», 
«Академик Крылов», «Академик Ширшов», «Профессор Зубов», «Академик Вернадский» 
и «Дмитрий Менделеев»). После списания в память о корабле сохранили его якорь, кото-
рый был установлен в Москве на перекрёстке Нахимовского проспекта и Новочерёмуш-
кинской улицы (на памятной табличке указано, что общая протяжённость экспедицион-
ных маршрутов с 1966 по 1991 г. НИС «Академик Курчатов» составила 1 910 622 км).

ЛЕНА, банка (гайот). Африкано-Атлантическая котловина. 53°00’ ю. ш., 44°15’ в. д.
Плосковершинная подводная гора вулканического происхождения. Расположена 

в 100 милях на юго-восток от банки Обь и отделена от неё глубинами порядка 3000 м. 
Находится в  северной части Африканско-
Антарк тической котловины.

Открыта советскими океанографами, участ-
никами комплексных антарктических экспеди-
ций 1955–1957 гг. на дизель-электроходе «Обь» 
в  1957 г. Названа в  честь второго советского 
дизель-электрохода «Лена», также участвовав-
шего в этих исследованиях.

ОБЬ, банка. Африкано-Атлантическая кот-
ловина. 52°21’ ю. ш., 41°32’ в. д.

Вершина находится на глубине 247 м. От-
крыта во время первых советских антарктиче-
ских экспедиций, работавших по программе 

Дизель-электроход «Лена» 
на почтовой марке
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Международного геофизического года 
в 1955–1957 гг.

Названа в честь флагманского дизель-
электрохода «Обь», на котором проходили 
работы. 5 января 1956 г. «Обь» в составе 1-й 
Комплексной антарктической экспедиции 
первым из советских судов прибыла к бе-
регам Антарктиды. Эта дата считается на-
чалом научных исследований Советским 
Союзом южного материка.

OБЬ, подводный жёлоб. 33°00’ ю. ш., 
95°00’–102°00’ в. д. Протяжённость 1000 км. 
Максимальная глубина 5880 м.

Открыт советскими океанографами 
в 1957 г. в рамках Международного геофизического года для широкого научного иссле-
дования в низких широтах у берегов Антарктиды.

Назван в честь дизель-электрохода «Обь», на котором было сделано это открытие. 
В задачи учёных входило исследование разрезов в Индийском океане, а также проведение 
картирования морских льдов и айс бергов в южной его части вблизи Антарк тиды.

ПОЖАРСКОГО, банка. 54°54’ ю. ш., 98°58’ в. д.
Открыта в 1966 г. участниками морского отряда Советской антарктической экспеди-

ции на дизель-электроходе «Обь» в 1966 г. Названа в честь Александра Григорьевича 
Пожарского (1910–1969), видного гидрографа, исследователя Арктики и  Антарктики, 
участника 2-й и 3-й Советской арктической экспедиций, участвовавшего в разработке 
и методике работы первых морских гравимет ров.

САДКО/МГУ, подводная гора. Аравий-
ское море. 12°22’ с. ш., 61°15’ в. д.

Подводная гора с  характерной плоской 
вершиной была открыта в 1967 г. и названа 
в честь ледокольного парохода «Садко» (вто-
рое название подводной горы — МГУ), уча-
ствовавшего в освоении Арктики и Северно-
го морского пути. «Садко» затонул во время 
Великой Отечественной войны в 1941 г.

ТАРЕЕВА, экваториальное сезонное под
поверхностное противотечение. Между 55° 
и 85° в. д. и 3° с. ш. и 3° ю. ш. 

Было открыто в 1960 г. во время 31-го рей-
са НИС «Витязь», организованного Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН 
в рамках Международной экспедиции в Индийском океане. Данное течение является 
глубинным, направленным на восток вдоль экватора. Его характеристики: глубина 100–
400 м, ширина 220–230 км, скорость до 100 см/с при средней скорости 2–30 м/с. Осо-
бенностью течения являются сезонные изменения ряда его параметров. Подповерх-
ностные восточные противотечения являются частью глобальной циркуляции вод в эк-
ваториальной и  тропической зонах океанов. Впервые о  существовании на глубине 

Дизель-электроход «Обь»  
у берегов Антарктиды

Ледокольный пароход «Садко» 
на почтовой марке
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течений, направленных в противоположную от поверхностных 
течений сторону, обратил внимание выдающийся учёный, 
кораблестрои тель и флотоводец С. О. Макаров в 1881 г.

В 1974 г. по решению Академии наук СССР течение было 
названо в честь Бориса Александровича Тареева (1931–1972), оте-
чественного океанолога, доктора физико-математических наук, 
сотрудника Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН 
и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Б. А. Тареев — участник многочисленных океанографических 
экспедиций. На дизель-электроходе «Обь» он работал в антарк-
тических водах, на экспедиционном судне «Витязь» — в Индий-
ском и Тихом океанах, на научно-исследовательских судах «Ака-
демик Вавилов» и «Академик Курчатов»  — в Атлантическом 
океане.

ЩЕРБАКОВА, подводная гора. Кокосовая котловина. 10°45’ ю. ш., 104°50’ в. д.
Открыта в 1961 г. НИС «Витязь». Названа по фамилии академика Дмитрия Иванови-

ча Щербакова (1893–1966), выдающегося советского учёного в области гео логии, мине-
ралогии, геохимии и географии, популяризатора геологической и географической наук, 
а также видного специалиста по подготовке научных кадров.

Фрагмент карты «Рельеф дна Мирового окна».  
Подводная гора Афанасия Никитина и жёлоб Витязя [10]

Б. А. Тареев
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глава 5. русские географические названия 
в ЮЖном океане. антарктика

5.1. история открытия и изучения

Антарктика (греч. ἀνταρκτικός — противоположность Арктике) представляет собой 
область, расположенную у Южного полюса, целиком внутри Южного полярного круга, 
и наиболее холодную на Земле. Здесь на полярной станции «Восток» (высота 3700 м) 
была отмечена самая низкая температура на нашей планете –89,2  °C. В её пределах 
находится материк Антарктида и прилегающие к ней акватории Южного океана (Южного 
Ледовитого, по Беллинсгаузену) [11].

В 2000 г. государства — члены Международной гидрографической организации при-
няли решение выделять Южный океан как самостоятельный пятый океан, соединяющий 
в себе южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов в пределах, ограни-
ченных с севера 60° ю. ш.

Площадь континента составляет около 14 107 тыс. кв. км, из них шельфовые ледни-
ки — 930 тыс. кв. км, острова — 75 500 кв. км.

Антарктида — материк, представляющий собой ледяной купол, мощность льда до 
4  км. Его поверхность  — это ледяная пустыня, отражающая в  пространство около 
80 % света. Рельеф купола относительно плоский, примечательные места и топонимы 
здесь почти полностью отсутствуют. Только местами, где надо льдами возвышаются гор-
ные хребты и вулканы, высота которых достигает 4892 м (массив Винсон, горы Элсуэрт), 
и особенно часто по краю купола ближе к берегу Южного океана, где появляются вы-
ходы горных пород или слой льда истончается, на месте так называемых оазисов появ-
ляются и такие примечательные места, и многочисленные топонимы. Также на окраинах 
материка, среди медленно стекающих ледников, встречаются выходы скальных пород — 
нунатаки.

Для Антарктиды характерна асимметрия: Трансантарктические горы делят материк 
на Восточную и Западную Антарктиду. В восточной части расположены высокие плато 
материка, а отметки ледяного купола достигают 4090 м. Западную часть, значительно 
меньшую по площади, можно представить как гористые острова, соединенные ледяным 
куполом меньшей высоты. Здесь располагаются не только наиболее высокие горы, но 
и заполненные льдом понижения, в том числе самая низкая точка материка — впадина 
Бентли (2555 м ниже уровня моря). Здесь же располагается единственный ярко выра-
женный и крупнейший для материка Антарктический п-ов. Он вытянут на север в на-
правлении Южной Америки и имеет гористый рельеф.

Растительность Антарктиды крайне бедная и встречается только на окраинах мате-
рика в антарктических оазисах, занимающих не более 0,3% его территории. Встречают-
ся грибы, лишайники, мхи, больше всего водорослей. Богатство окружающих холодных 
вод зоопланктоном определяет обилие животного мира: рыба, кальмары, криль, пинг-
вины, тюлени, морские слоны, котики и леопарды, киты, птицы [8, 11].

Существование гипотетического южного материка предполагалось ещё в античные 
времена, например о нём писал в IV в. до н. э. Аристотель в книге «Метеорологика». 
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Поддерживал гипотезу и М. В. Ломоносов. До 1820 г. существование южного материка 
(лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически [6, 10]. Большую роль сыграли выска-
зывания великого английского мореплавателя Дж. Кука. В 1775 г. он написал, что обошёл 
океан Южного полушария и «отверг возможность существования материка» в местах, 
доступных человеку. При этом он не отрицал существования материка вблизи Южного 
полюса [10]. После этого в течение почти 50 лет попытки достичь южного материка не 
предпринимались. Но в  1819–1821 гг. русские мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен 
и М. П. Лазарев во время экспедиции на военных шлюпах «Восток» и «Мирный», обойдя 
о. Южную Георгию, проникли вглубь Южного Ледовитого океана и 28 января 1820 г. 
достигли 69°21’ ю. ш. и открыли Антарктиду.

28 (16) января Ф. Ф. Беллинсгаузен записал в журнале и изложил в книге: «Продолжая 
путь на юг, в полдень в широте 69°21’28’’ ю. ш., долготе 2°14’50’’ з. д. мы встретили льды, 
которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков», вокруг прости-
ралось «ледяное поле, усеянное буграми». Это район Берега Принцессы Марты. Для ка-
питана М. П. Лазарева, корабль которого 28 января находился неподалёку, но в условиях 
гораздо лучшей видимости, ледник был виден как «матерый лёд чрезвычайной высоты», 
и «простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот ледник яв-
лялся частью ледяного щита Антарктиды. Мореплаватели ещё два раза подходили к ледя-
ным берегам: 21 января (2 февраля), а также 5 и 6 (17 и 18) февраля, когда они дошли до 
69°7’30’ ю. ш. и 16°15’ в. д. и почти вплотную подошли к ледяному массиву, что позволило 
им сделать вывод, что перед ними находится «льдинный материк» [2, 10].

После захода в Порт Джексон (Сидней) и в южную часть Океании, где мореплавате-
ли открыли Острова Россиян и др., они снова продолжили свой путь вдоль плавучих 
льдов Южного океана к востоку [2, 16]. В декабре 1820 г., у 161° з. д., прошли Южный 
полярный круг и достигли 67°15’ ю. ш.; 10 января 1821 г. достигли 69°53’ ю. ш., и на ме-
ридиане 91° был открыт остров Петра I, а 17 января ещё восточнее, у 68° ю. ш., 75° з. д., — 
берег Земли Александра I, крупного острова, соединённого с материком льдами Ледни-
кового щита Антарктического п-ова. Таким образом, Беллинсгаузен и Лазарев первыми 
совершили полное плавание вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° [10]. Также 
был открыт и описан ряд объектов о. Южная Георгия: м. Порядина и др., острова архи-
пелагов Южные Сандвичевы (о. Высокий и др.) и Южные Шетландские, названные в честь 
побед Русской армии в Отечественной войне 1812 года: о. Бородино, о. Березина, о. Полоцк, 
о. Рожнова, о. Ватерлоо (Кинг-Джордж), о. Мордвинова и мн. др. [9]. Всего было дано около 
30 русских названий.

Открытие наших мореплавателей вызвало восхищение у соотечественников, но было 
принято не всеми зарубежными исследователями. Отчасти это связано с поздней пу-
бликацией книги Беллинсгаузена. Вместе с тем многими зарубежными исследователями 
плавание русских моряков было оценено как подвиг. Немецкий географ Петерман от-
метил, что Беллинсгаузен пошел против господствовавшего на протяжении 50 лет мне-
ния Кука, и приравнял открытие нашего морехода к достижениям Колумба и Магелла-
на [10].

Первым перезимовал на континентальной части (мыс Адэр) в 1899–1900 гг. полярный 
исследователь Карстен Борхгревинк. После этого началось более активное изучение побе-
режья континента и его внутренней части. В 1911–1912 гг. между экспедициями норвеж-
ского исследователя Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта развернулась насто-
ящая гонка за покорение Южного полюса. Первым Южного полюса достиг Амундсен, 
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через месяц после него в заветную точку прибыла партия Скотта, которая погибла на 
обратном пути [10].

После экспедиции Беллинсгаузена и до сер. XX в. Россия в Антарктике более 140 лет 
практически не присутствовала, и русские имена давали иностранные исследователи. 
Так, в нашем списке топонимов английским исследователям принадлежит более 10 рус-
ских названий, два из них дано Р. Скоттом во время экспедиций 1901–1904 и 1912 гг., 
одно — экспедицией на судне «Дискавери» в 1930 г., основная часть — в 1960–1980-х гг. 
Американские полярники дали девять названий: мыс Беллинсгаузена, ледник Зотикова 
и др.; норвежские — семь (все даны экспедицией на судне «Норвегия» в 1929 г.): берег 
Восток, берег Лазарева; также имеются названия, данные французами, немцами и бель-
гийцами: мыс Николая, ледник Новосильского и пр.

Таким образом, выделяются этапы появления русских названий: первый, связанный 
с экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева, в  течение которой их было дано около 30, 
второй — длительный этап 1821–1956 гг., причём все топонимы этого этапа в количест-
ве 17 относятся к 1-й пол. XX в. и были даны иностранцами, третий — современный 
этап появления основной части русских названий, начавшийся в 1956 г. с масштабного 
изучения Антарктиды. В это время появилось большинство русских топонимов. Начало 
данному этапу положили события, связанные с проведением Международного геофи-
зического года (1957–1958 гг.). С целью подготовки к этому форуму Советским Союзом 
была организована Первая комплексная (Советская) антарктическая экспедиция Ака-
демии наук СССР 1955–1957 гг. [8].

5 января 1956 г. д/э «Обь» первым из советских судов прибыл к берегам Антарктиды. 
Эта дата считается началом научных исследований Советским Союзом южного матери-
ка. Место для станции «Мирный» было найдено 15 января у о. Хасуэлл. Началась на-
пряжённая работа, связанная с разгрузкой 9 тыс. т различных грузов с «Оби» и «Лены» 
и создание первой советской научной станции.

14 декабря 1958 г. третья Советская антарктическая экспедиция, возглавляемая Евге-
нием Толстиковым, достигла Южного полюса недоступности и основала там временную 
станцию «Полюс Недоступности». Последняя, 37-я экспедиция, состоялась в 1991–1993 гг. 
В настоящее время в Антарктике непрерывно работает Российская Антарктическая экс-
педиция (РАЭ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.

За многие годы на материке и окружающих островах возникло большое количество 
научных станций. Они принадлежат многим странам (не менее 30): Аргентине, Чили, 
России («Восток», «Прогресс», «Новолазаревская», «Молодёжная», «Беллинсгаузен»), 
США («Амундсен-Скотт» на Южном полюсе), Великобритании, Китаю («Куньлунь», вы-
сота 4090 м) и пр.

Географические названия на картах Антарктики отражают крупные события в исто-
рии нашей страны: остров Победа в море Моусона (в честь победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.), бухта Русского Солдата. Названия хра-
нят память о выдающихся учёных (ледники Докучаева, Менделеева, горы Ломоносова, 
Курчатова), писателях (хребет Куприна, гора Чехова), полярных исследователях (гора 
Русанова, море Сомова), прославленных советских лётчиках и космонавтах (нунатак 
Громова, ледник Космонавтов, хребет Юрия Гагарина) и др.

В 1966 г. по результатам работ Советских антарктических экспедиций вышел первый 
том Комплексного научно-справочного атласа Антарктики. В нём были отображены 
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природные условия, история исследования материка. В атласе 225 страниц, он содержит 
около 500 карт, графиков и рисунков. Вся береговая зона материка изображена на кар-
тах масштаба 1:5  000  000. Отдельные наиболее изученные районы показаны в значитель-
но более крупных масштабах (1:1  000  000, 1:500  000, 1:100  000 и др.). Многие впервые 
открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озёра и другие географические объек-
ты получили русские названия.

Выдающимся открытием было обнаружение под станцией «Восток» обширного озе-
ра (озеро Восток), достигнутого буровой скважиной под слоем льда более 3700 м. По 
данным исследований, лёд накапливался около 420 тыс. лет. Глубина самого озера от 
650 до 1200 м. Ниже обнаружен слой донных отложений 300–400 м.

На протяжении долгой истории работу российских и советских экспедиций и науч-
ных станций обеспечивали многие корабли. В  первую очередь это шлюпы «Восток» 
и «Мирный», также можно упомянуть и суда «Норвегия», «Дискавери», «Терра Нова», 
на которых прибыли иностранные экспедиции, давшие русские названия в Антарктике.

На современном этапе здесь долгое время работали д/э «Обь» и «Лена» (1955–1975). 
«Обь» — флагман советских антарктических экспедиций, «Лена» — вспомогательное суд-
но по доставке грузов, в том числе первых самолётов. После 1975 г. д/э «Обь» сменил 
д/э «Михаил Сомов».

В настоящее время наши станции «Прогресс», «Восток» и другие обслуживают НЭС 
«Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников». Также наши корабли советской построй-
ки, ледокольно-транспортный снабженец «Иван Папанин», а затем «Василий Головнин», 
долгое время обслуживали индийские антарктические станции.

В настоящее время на материке работает семь антарктических станций России. Пять 
из них постоянные: «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен», «Про-
гресс». В 2021 г. был открыт памятник Ф. Ф. Беллинсгаузену и М. П. Лазареву на станции 
«Новолазаревская», которая расположена в юго-восточной части оазиса Ширмахера на 
побережье Земли Королевы Мод, примерно в 80 км от берега моря Лазарева. Также 
в 2020 г. был установлен памятник Ф. Ф. Беллинсгаузену у станции его имени, находя-
щейся на берегу о. Ватерлоо (Кинг-Джордж), расположенном рядом с  Антарктиче-
ским п-овом.

В наш список включены 440 русских географических названий. В  целом же их 
количество достигает 1200 [7, 8], следовательно, предстоит дальнейший поиск русских 
топонимов Антарктики, их верификация, уточнение координат, выяснение истории их 
открытия и присвоения названия.
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5.2. СПИСОК НАЗВАНИЙ (ТОПОНИМОВ)

АБОЛИНА, скала. Земля Королевы Мод. 71°49’ ю. ш., 11°18’ в. д.
Названа в 1966 г. по имени известного советского геоботаника и физико-географа 

Роберта Ивановича Аболина (1886–1936).

АВГЕВИЧА, пик. Земля Королевы Мод. 71°54’ ю. ш., 9°41’ в. д.
Нанесён на карту 7-й Советской антарктической экспедицией (САЭ) в 1961 г. Назван 

в 1966 г. в честь советского инженера-геодезиста, исследователя Арктики, почётного 
полярника, педагога Витольда Ивановича Авгевича (1907–1965). Работал в Главном управ-
лении Северного морского пути, внедрял методику применения аэросъёмки в морских 
ледовых разведках, разрабатывал научные вопросы по внедрению новой фотограмме-
трической техники в производство.

АВРОРА, бухта. Берег Правды. 66°28’ ю. ш., 94°42’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа 

в честь легендарного крейсера «Аврора».

АВСЮКА, ледник. Антарктический п-ов. 
67°07’ ю. ш., 67°05’ з. д. 

Назван иностранными исследователями 
Антарктиды в честь видного советского гля-
циолога академика Григория Александрови-
ча Авсюка (1906–1988).

АЛАШЕЕВА, залив. Земля Эндерби. 
67°30’ ю. ш., 46°00’ в. д.

Открыт и  нанесён на карту 3-й Комп-
лексной антарктической экспедицией (КАЭ) 
в 1957 г. Назван до 1959 г. в честь советского 
гидролога капитана 1-го ранга Дмитрия Алек-
сандровича Алашеева (1908–1953).

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°43’ ю. ш., 10°36’ в. д.
Нанесён на карту 7-й САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени участника САЭ Алек-

сандра Александровича Смирнова (1912–1966).

АЛЕКСЕЕВА, гора. Земля Эндерби. 67°27’ ю. ш., 50°33’ в. д. 
Высота 1198 м.

Нанесена на карту 8-й САЭ в 1962 г. Названа не позже 
1965 г. по имени полярного лётчика Главсевморпути, участ-
ника спасения экспедиции Умберто Нобиле (1928) и воздуш-
ной экспедиции на Северный полюс, Героя Советского Со-
юза Анатолия Дмитриевича Алексеева (1901–1974).

АЛЬБОВА, скала. Земля Уилкса. 66°28’ ю. ш., 126°47’ в. д.
Открыта 2-й КАЭ в 1958 г. Названа по имени русского 

исследователя Огненной Земли ботаника-географа Николая 
Михайловича Альбова (1866–1897).

Крейсер «Аврора»

А. Д. Алексеев
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АМБАРЦУМЯНА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°01’ ю. ш., 
66°47’ в. д.

Нанесена на карты участниками САЭ в 1972–1973 гг. 
Названа в честь президента АН Армянской ССР, астро-
физика, академика Виктора Амазасповича Амбарцумяна 
(1908–1996).

АМОСОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’  ю.  ш., 
14°33’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени известного русского парусного корабле-
строителя, изобретателя Ивана Петровича Амосова (1772–
1843). И. П. Амосов занимался подготовкой и оснащением 
кораблей для множества кругосветных и полярных экспедиций. Среди них были «На-
дежда» и  «Нева» для первой русской кругосветной экспедиции И.  Ф. Крузенштерна 
и Ю. Ф. Лисянского, а также «Восток» и «Мирный» для первой полярной экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Кроме того, он спроектировал и построил шлю-
пы «Открытие» и «Благонамеренный» для плавания в полярных морях. Всего им было 
создано более 20 парусных кораблей.

Корабли «Восток и «Мирный» на почтовой марке

АНДРЕЕВА, мыс. Земля Виктории. 68°55’ ю. ш., 155°12’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени видного совет-

ского историка, исследователя русских географических 
открытий профессора Александра Игнатьевича Андреева 
(1887–1959).

АНДРЕЕВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°46’  ю.  ш., 
10°11’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени А. И. Андреева.

АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА, хребет. Земля Королевы 
Мод. 71°50’ ю. ш., 5°55’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1960 г. Назван не позднее 1965 г. 
в честь 3-го советского космонавта (5-й в мире), дважды Ге-
роя Советского Союза, генерал-майора авиации Анд рияна 
Григорьевича Николаева (1929–2004). А. Г. Николаев

В. А Амбарцумян
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АННЕНКОВА, ледник. Берег Правды. 66°38’ ю. ш., 92°35’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени участни-

ка открытия Антарктиды, члена экипажа шлюпа «Мирный» экспедиции Беллинсгаузе-
на–Лазарева лейтенанта Михаила Дмитриевича Анненкова (1794–1839).

АННЕНКОВА, остров. Море Скотта, у  южного побережья о. Южная Георгия. 
54°30’ ю. ш., 37°03’ з. д.

Это первый остров, открытый в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тог-
да же назван по имени М. Д. Анненкова.

АНУЧИНА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°18’ ю. ш., 
13°30’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь 
русского географа, антрополога, этнографа, археолога, му-
зееведа, основоположника научного изучения географии, 
антропологии и этнографии в Московском государствен-
ном университете имени М.  В. Ломоносова, профессора 
Дмитрия Николаевича Анучина (1843–1923).

АРИСТОВА, банка. Побережье Земли Мэри Бэрд. 
74°25’ ю. ш., 138°12’ з. д.

Открыта в 1972 г. Названа по имени советского гидро-
графа, исследователя Арктики и  Антарктики, почётного 
полярника Ивана Гавриловича Аристова (1913–1972) — пер-

вого штурмана санно-тракторного похода в глубь Антарктического материка.

АРСЕНЬЕВА, скалы. Земля Королевы Мод. 71°50’ ю. ш., 11°12’ в. д.
Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени русского 

географа академика Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865).

АРХАНГЕЛЬСКОГО, горы. Земля Виктории. 69°32’ ю. ш., 156°20’ в. д.
Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не позже 1959 г. в честь совет-

ского геолога академика Андрея Дмитриевича Архангельского (1879–1940).

АСТАПЕНКО, ледник. Земля Виктории. 70°38’  ю.  ш., 
162°50’ в. д.

Нанесён на карту в 1960–1962 гг. Назван американскими 
исследователями по имени советского метеоролога Павла 
Дмитриевича Астапенко (1917–?).

АСТАХОВА, ледник. Земля Виктории. 70°45’  ю.  ш., 
163°21’ в. д.

Назван американскими исследователями по имени со-
ветского геофизика, полярного исследователя Арктики 
и Антарктики Петра Георгиевича Астахова (1933–2015).

БАБУШКИНА, остров. Море Сомова. 69°04’  ю.  ш., 
157°25’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван до 1959 г. 
в честь полярного лётчика, Героя Советского Союза Михаи-
ла Сергеевича Бабушкина (1893–1938). В 1937 г. совместно 

Д. Н. Анучин

П. Г. Астахов
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с  командиром М.  В. Водопьяновым они впервые 
в мире осуществили посадку самолёта на Север-
ный полюс, доставив на лёд оборудование и участ-
ников экспедиции дрейфующей станции «Север-
ный полюс-1».

БАГРИЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 
72°00’ ю. ш., 14°37’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. На-
звана в 1966 г. по имени советского поэта, пере-
водчика и драматурга, художника-графика Эдуарда 
Георгиевича Багрицкого (1895–1934).

БАРАНСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. 71°57’  ю.  ш., 
14°35’ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1966 г. Названы в 1966 г. в честь 
советского экономико-географа, создателя «советской районной 
школы» как направления экономической географии, профессо-
ра МГУ, члена-корреспондента АН СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда Николая Николаевича Баранского (1881–1963).

БАРДИНА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°33’  ю.  ш., 
12°10’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь 
Ивана Павловича Бардина (1883–1960), академика, вице-прези-
дента Академии наук СССР, известного металлурга.

БАРКОВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°45’  ю.  ш., 
10°28’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени российского, 
советского географа, профессора, доктора географических наук, академика Академии 
педагогических наук РСФСР, заслуженного деятеля науки РСФСР Александра Сергее-
вича Баркова (1873–1953).

БАХРУШИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°27’ ю. ш., 12°28’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского 

историка-географа, исследователя истории Сибири Сергея Владимировича Бахрушина 
(1882–1950).

БЕГИЧЕВА, мыс. Море Космонавтов. 67°59’  ю.  ш., 
43°58’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван по имени русско-
го моряка, полярного путешественника, дважды награждён-
ного Большой золотой медалью Российской академии наук 
Никифора Алексеевича Бегичева (1874–1927).

БЕКЕТОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°12’  ю.  ш., 
66°04’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь 
русского ботаника-географа Андрея Николаевича Бекетова 
(1825–1902).

М. С. Бабушкин

Н. Н. Баранский

Н. А. Бегичев



Глава 5. Русские географические названия в Южном океане. Антарктика   

197

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, берег. Остров Петра I. 68°47’ ю. ш., 90°30’ з. д.
Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Назван в 1929 г. норвежской 

экспедицией на судне «Норвегия» в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, гора. Земля Виктории. 75°12’ ю. ш., 162°25’ в. д. Высота 976 м.
Открыта в 1901–1904 гг. английской экспедицией Р. Скотта и названа в честь Ф. Ф. Бел-

линсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, котловина. 80°–130° з. д.
Название закреплено на картах 2-й четв. XX в. Названа 

в 1935 г. немецким океанологом Г. Шоттом.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, море. 70°00’ ю. ш., 85°00’ з. д.
Открыто в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазаре-

ва. Названо французским исследователем Антарктиды 
Ж. Шарко в 1820 г. в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, мыс. Остров Южная Георгия. 
54°03’ ю. ш., 37°13’ з. д.

Назван в  1912–1913 гг. американским натуралистом 
Р. К. Мерфи в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН, научная станция. Остров Ватерлоо 
(Остров Кинг-Джордж). 62°12’ ю. ш., 58°58’ з. д.

Самая северная антарктическая станция. Основана 
в 1968 г. Названа в честь знаменитого русского морепла-

вателя, первооткрывателя Антарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778–1852). 
В 1819 г. Ф. Ф. Беллинсгаузен вместе с М. П. Лазаревым возглавили кругосветную экс-
педицию на кораблях «Восток» и «Мирный», отправленную в Южный океан с целью 
глубокого изучения низкоширотной приполярной зоны и  открытия новых земель 
(1819–1821). В ходе этой экспедиции был открыт материк Антарктида и 29 островов. 
Путешественникам удалось обойти континент по всем его границам и зафиксировать 
его на карте. Это событие стало одним из важнейших географических открытий XIX в. 
Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева положила начало новой научной дисципли-
не — океа нографии и стала отправной точкой для последующих исследований Ан-
тарктиды.

Научная станция «Беллинсгаузен»

Ф. Ф. Беллинсгаузен
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БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, остров. Южные Сандвичевы о-ва. 59°25’ ю. ш., 27°03’ з. д.
Остров открыт в 1820 г. Первой русской антарктической экспедицией. В 1930 г. участ-

ники плавания на английском корабле «Дискавери» назвали его именем одного из перво-
открывателей Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, шельфовый ледник. Земля Королевы Мод. 69°30’  ю.  ш., 
00°30’ з. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛЛИНСГАУЗЕНА, шельфовый ледник. Берег Принцессы Марты (Восточная Ан-
тарктида).

Узким языком выдаётся почти на 100 км в океан. Конец ледника по мере выдвижения 
в море периодически обламывается. На юге примыкает к шельфовому леднику Фимбу-
лисен. Назван в честь Ф. Ф. Беллинсгаузена.

БЕЛОЛИКОВА, гора. Земля Виктории. 70°30’ ю. ш., 162°07’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени по-

гибшего при пожаре 3 августа 1960 г. на полярной станции «Мирный» 5-й САЭ в Ан-
тарктиде метеоролога Анатолия Михайловича Белоликова (1931–1960).

БЕЛОПОЛЬСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°56’ ю. ш., 67°08’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени советского астронома академи-

ка Аристарха Аполлоновича Белопольского (1854–1934).

БЕЛОУСОВА, мыс. Берег Отса. 69°50’ ю. ш., 160°20’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван до 1959 г. по имени капитана даль-

него плавания, Героя Советского Союза, в  1940–1946 гг. руководителя Арктического 
флота СССР Михаила Прокофьевича Белоусова (1904–1946).

БЕЛЯЕВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°43’ ю. ш., 66°33’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в память о лёт-

чике-космонавте, командире корабля «Союз-6», Герое Со-
ветского Союза полковнике Павле Ивановиче Беляеве (1925–
1970).

БЕЛЯНКИНА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°54’  ю.  ш., 
67°50’ в. д. Обследована САЭ в 1972–1973 гг.

Названа в честь советского геолога-петрографа академи-
ка Дмитрия Степановича Белянкина (1876–1953).

БЕРЕГ ПРАВДЫ, побережье. Южный океан. Западная 
протяжённость около 600 км.

Названо в честь газеты «Правда». С 1956 г. здесь функ-
ционирует советская, затем российская обсерватория 
«Мирный».

БЕРЕЗИНА (Гринвич), остров. Южные Шетланд-
ские о-ва. 62°30’ ю. ш., 59°50’ з. д.

Описан и нанесён на карту кругосветной антарктической экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева в 1821 г. и назван в память о переправе русских войск через реку Берези-
на в 1812 г., когда были окончательно разгромлены вторгшиеся на русскую землю фран-
цузские войска. В последующие годы англичанами переименован в остров Гринвич.

П. И. Беляев
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БЕРЁЗКИНЫХ, гора. Земля Королевы Мод. 71°50’ ю. ш., 11°48’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советских 

учёных гидрографов, исследователей Арктики братьев Всеволода Александровича (1899–
1946) и Владимира Александровича Берёзкиных (1888–1949).

БЕТЕХТИНА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°55’ ю. ш., 11°35’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. по имени совет-

ского геолога академика Анатолия Георгиевича Бетехтина (1897–1962).

БОЛОТОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°14’ ю. ш., 67°02’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени русского геодезиста, топографа, 

переводчика Алексея Павловича Болотова (1803–1853).

БОРЗОВА, гора. Берег Правды. 67°37’ ю. ш., 98°53’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не 

позже 1959 г. по имени русского советского географа, гео-
морфолога, картографа, педагога, доктора географических 
наук, профессора МГУ, заслуженного деятеля науки РСФСР 
Александра Александровича Борзова (1874–1939).

БОРОДИНА, гора. Земля Александра I. 71°32’  ю.  ш., 
72°41’ з. д.

Названа не позже 1961 г. иностранными исследователя-
ми Антарктики в честь известного русского композитора 
Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887).

БОРОДИНО (Смит), остров. Южные Шетландские о-ва. 
62°67’ ю. ш., 62°30’ з. д.

Описан и нанесён на карту антарктической экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Назван 
в память о знаменитом Бородинском сра-
жении во время Отечественной войны 
1812 г. В последующие годы англичана-
ми назван островом Смит.

БОРЩЕВСКОГО, пов. Море Космо-
навтов. 67°50’ ю. ш., 45°00’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. На-
зван не позже 1965 г. по имени совет-
ского гидрографа капитана 1-го ранга 
Олега Александровича Борщевского 
(1904–1963).

БРЕДИХИНА, гора. Горы Принс-
Чарльз. 71°06’ ю. ш., 66°51’ з. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Фёдора Александровича Бреди-
хина (1831–1904).

Ф. А. Бредихин — русский астроном, заслуженный профессор и декан физико-мате-
матического факультета Московского университета, ординарный академик по астроно-
мии Императорской Академии наук, директор обсерватории Московского универси-
тета и Пулковской обсерватории. Тайный советник.

Бородинское сражение 26 августа 1812 г.

А. А. Борзов
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БРОУНОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°57’  ю.  ш., 
14°19’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. в честь советского географа Петра Ивановича Бро-
унова (1852–1927).

БРУСИЛОВА, горы. Горы Принс-Чарльз. 66°42’  ю.  ш., 
51°24’ в. д.

Нанесены на карту САЭ в  1962 г. Названы не позже 
1965 г. по имени исследователя Арктики лейтенанта Георгия 
Львовича Брусилова (1884–1914).

Г.  Л. Брусилов  — российский исследователь Арктики, 
лейтенант флота. Участник русско-японской войны (1904–
1905), участник гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана (1910–1911). В 1912 г. организовал и воз-
главил собственную полярную экспедицию на шхуне «Свя-
тая Анна» с целью впервые в истории пройти Северным морским путём под российским 
флагом. Осенью 1912 г. судно было зажато льдами в Карском море и начало дрейфовать 
в северном направлении. После апреля 1914 г. арктическая экспедиция Г. Л. Брусилова 
считается пропавшей без вести.

Г. Л. Брусилов Паровая шхуна  
«Святая Анна»

БРУСИЛОВА, нунатаки. Горы Принс-Чарльз. 71°03’ ю. ш., 66°16’ в. д.
Обследованы САЭ в 1972–1973 гг. Названы по имени Г. Л. Брусилова.

БУГАЕВА, подлёдная долина. Земля Эндерби. 67°30’ ю. ш., 51°56’ в. д.
Открыта САЭ в 1968 г. Названа в 1975 г. по имени советского метеоролога, учёного 

исследователя Антарктиды Виктора Антоновича Бугаева (1908–1974).

БУРОМСКОГО, мыс. Земля Виктории. 68°56’ ю. ш., 155°58’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. в честь погибшего 

в Антарктиде советского гидрографа Николая Ивановича Буромского (1926–1957).

БУРОМСКОГО, остров. Море Дейвиса. 66°32’ ю. ш., 93°01’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван в честь Н. И. Буромского.

Ф. А. Бредихин
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БЫСТРОВА, скала. Массив Вольтат, Земля 
Королевы Мод. 71°45’ ю. ш., 12°34’ в. д.

Открыта и нанесена на карту Советской Ан-
тарктической экспедицией в  1961 г. Названа 
в  честь выдающегося русского палеонтолога 
Алексея Петровича Быстрова (1899–1959). На-
звание утверждено 23 ноября 1966 г. на заседа-
нии Междуведомственной комиссии по изуче-
нию Антарктики (СССР).

БЯЛОКОЗА, мыс. Земля Уилкса. 66°04’ ю. ш., 
114°08’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени генерал-лейтенан-
та Корпуса гидрографов флота, начальника Главного Гидрографического Управления 
Евгения Людвиговича Бялокоза (1861–1919).

ВАЛИХАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°48’ ю. ш., 
12°15’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в  1966 г. по имени географа и  этнографа казаха Чокана 
Чингисовича Валиханова (1835–1865), внёсшего большой 
вклад в российское востоковедение.

ВАНГЕНГЕЙМА, ледник. Земля Королевы Мод. 
71°20’ ю. ш., 13°48’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени советского метеоролога Георгия Яковлевича 
Вангенгейма (1886–1961).

ВАНЬКОВА, мыс. Земля Виктории. 70°30’  ю.  ш., 
164°04’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не по-
зже 1959 г. по имени советского гидролога Александра 
Васильевича Ванькова (1907–1957).

ВАРСАНОФЬЕВОЙ, гора. Земля Мак-Робертсона. 
70°54’ ю. ш., 67°46’ в. д.

Обследована в 1972–1973 гг. Названа по имени советско-
го геолога, геоморфолога, профессора, первой женщины — 
доктора геолого-минералогических наук Веры Александров-
ны Варсанофьевой (1890–1976).

ВАРЯГ, остров. Море Содружества, залив Прюдс. 
68°51’ ю. ш., 77°46’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не по-
зже 1959 г. в честь легендарного бронепалубного крейсера 
«Варяг» ВМФ Российской империи под командованием 
В. Ф. Руднева, принявшего неравный бой с японской эскад-
рой и затопленный в бою у Чемульпо в 1904 г.

А. П. Быстров

Ч. Ч. Валиханов

В. А. Варсанофьева
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ВАСИЛИЯ СТРУВЕ, пик. Земля Королевы 
Мод. 71°53’ ю. ш., 7°29’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в  1961 г. Назван 
в 1966 г. в честь советского историка, востоко-
веда, египтолога и ассириолога Василия Василь-
евича Струве (1889–1965).

ВАСИЛЬЕВА, пик. Горы Орвин. 71°52’ ю. ш., 
8°21’ в. д. Нанесён на карту САЭ в 1961 г.

Назван в 1966 г. по имени российского ис-
следователя, вице-адмирала Императорского 
флота России Михаила Николаевича Васильева 
(1770–1847). В  1920 г. на шлюпе «Открытие» 
исследовал побережье Аляски вблизи Берин-
гова пролива.

ВАТЕРЛОО (КингДжорж), остров. Южные Шет-
ландские о-ва. 62°01’27’’ ю. ш., 58°20’56’’ з. д.

Назван антарктической экспедицией Беллинсгаузе-
на–Лазарева в честь сражения России с Наполеоном под 
Ватерлоо, которое произошло 18 июня 1815 г.

ВЕЙНБЕРГ, гора. Антарктический п-ов. 67°27’ ю. ш., 
67°34’ з. д.

Названа в 50–60-е гг. ХХ в. английскими исследовате-
лями по имени советского геофизика Бориса Петровича 
Вейнберга (1871–1942).

ВЕНТЦЕЛЯ, пик. Горы Орвин. 71°42’ ю. ш., 9°37’ в. д. 
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г.

Назван в 1966 г. по имени русского советского учё-
ного астронома Михаила Константиновича Вентцеля 
(1882–1963).

ВЕРНАДСКОГО, подлёдные горы. Антарктида, к югу от 
Земли Эндерби. 79°00’ ю. ш., 50°00’ в. д.

Открыты САЭ в 1964 г. Названы не позже 1965 г. по име-
ни академика Владимира Ивановича Вернадского (1863–
1945). В. И. Вернадский — российский и советский учёный-
естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель 
кон. XIX и 1-й пол. XX в. Он основал научные школы в таких 
областях, как минералогия и геохимия, а также стал осно-
воположником биогеохимии. Вернадский разработал тео-
рию ноосферы и является одним из представителей рус-
ского космизма.

ВЕРНАДСКОГО, полуостров. Море Космонавтов, Зем-
ля Эндерби. 66°35’ ю. ш., 51°00’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не по-
зже 1959 г. по имени В. И. Вернадского.

Крейсер «Варяг»

М. Н. Васильев

В. И. Вернадский
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ВИЗЕ, мыс. Море Дейви са, 
ледник Шеклтона. 65°02’ ю. ш., 
95°45’ в. д.

Открыт и нанесён на карту 
САЭ в 1956 г. Назван по имени 
географа, исследователя Аркти-
ки, океанолога, члена-коррес-
пондента АН СССР Владимира 
Юльевича Визе (1886–1954). 
В  1912–1914 гг. Визе участник 
первой русской экспедиции 
к Северному полюсу под руко-
водством Г. Я. Седова. В 1932 и 1934 гг. руководил научными экспедициями «Сибиряков» 
и «Литке», которые осуществили сквозное плавание по Северному морскому пути за 
одну навигацию. Руководил океанографическими исследованиями в Карском и в море 
Лаптевых.

ВИЗЕ, острова. Западное побережье Антарктического п-oвa. 65°40’ ю. ш., 65°37’ з. д.
Названы иностранными исследователями Антарктиды по имени В. Ю. Визе.

ВИТКОВСКОГО, мыс. Земля Виктории, Берег Георга V. 
68°57’ ю. ш., 155°38’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 
1965 г. по имени русского геодезиста и топографа, астронома 
Василия Васильевича Витковского (1856–1924). Среди его извест-
ных работ — «Практическая геодезия», «Топография» и «Карто-
графия». В 1909 г. за эти труды он был удостоен Золотой медали 
имени Ф. П. Литке Русского географического общества.

ВИТКОВСКОГО, скала. Земля Королевы Мод. Высота 
2667 м. 72°08’ ю. ш., 10°00’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 
1965 г. по имени В. В. Витковского.

ВОЕЙКОВА, горы. Массив Вольтат. Высота 2985 м. 72°02’ ю. ш., 
12°37’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. в честь русско-
го географа и  основоположника климатологии 
в России, члена-корреспондента Петербургской 
АН Александра Ивановича Воейкова (1842–1916). 
Стал первым учёным в  мире, представившим 
обобщённый труд по климатологии под назва-
нием «Климаты земного шара, в  особенности 
России».

ВОЕЙКОВА, шельфовый ледник. Земля Уил-
кса. 66°20’ ю. ш., 124°30’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. На-
зван не позднее 1959 г. по имени А. И. Воейкова.

В. Ю. Визе на почтовой марке

В. В. Витковский

А. И. Воейков
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ВОЛКОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°45’  ю.  ш., 
66°51’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь лёт-
чика-космонавта, бортинженера космических кораблей 
«Союз-7» и «Союз-11», дважды Героя Советского Союза 
Владислава Николаевича Волкова (1935–1971).

ВОРОНИНА, бухта. Земля Королевы Мод. 69°57’ ю. ш., 
12°53’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1959 г. Названа 
не позже 1965 г. по имени полярного капитана совет-
ского ледокольного флота, полярного исследователя, 
участника многих советских экспедиций в Арктике, ка-
питана 2-го ранга Владимира Ивановича Воронина (1890–
1952).

ВОРОНИНА, мыс. Земля Виктории. 68°21’ ю. ш., 153°40’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени В. И. Во-

ронина.

ВОСТОК, берег. Остров Петра I. 68°52’ ю. ш., 90°35’ з. д.
Назван в 1929 г. норвежской экспедици-

ей на судне «Норвегия» в честь шлюпа «Вос-
ток» — одного из кораблей первой полярной 
русской кругосветной экспедиции Беллинс-
гаузена–Лазарева, участвовавшего в откры-
тии Антарк тиды.

ВОСТОК, мыс. Земля Александра I. 
69°07’ ю. ш., 72°10’ з. д. 

Назван в 1960 г. анг лийской экспедици-
ей в честь шлюпа «Восток».

ВОСТОК, озеро. 77°00’ ю. ш., 105°00’ в. д.
Крупнейшее подлёдное озеро в Антарк-

тиде. Открытие озера Восток  — одно из 
крупнейших географических открытий 2-й пол. XX в. Расположено в районе антарк-
тической станции «Восток» под ледяным щитом толщиной около 4 км и имеет раз-
меры приблизительно 250 × 50 км. Предполагаемая площадь 15,5  тыс. км². Глубина 
более 1200  м. Уникальность озера в  естественной изоляции от внешней среды на 
протяжении сотен тысяч лет. Существует предположение о наличии живых организ-
мов в озере, так как в его водах имеются все необходимые условия для поддержания 
жизни.

ВЫСОКИЙ (Торсона), остров. Архипелаг Южная Георгия, Южные Сандвичевы о-ва. 
56°42’ ю. ш., 27°12’ з. д.

Открыт антарктической экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в  начале января 
1820 г. Изначально назван Торсон в честь участника экспедиции, будущего декабриста 
Константина Петровича Торсона (1793–1851). После восстания декабристов остров был 
переименован.

В. Н. Волков

Шлюп «Восток» на почтовой марке
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ВЫСОЦКОГО, гора. Массив Вольтат. 71°34’  ю.  ш., 
11°40’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени русского и советского почвоведа, лесово-
да, геоботаника и географа, академика ВАСХНИЛ, академика 
АН УССР Георгия Николаевича Высоцкого (1865–1940).

ГАГАРИНА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°47’ ю. ш., 
66°20’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь 
первого в мире космонавта, командира космического кораб-
ля «Восток», Героя Советского Союза полковника Юрия 
Алексеевича Гагарина (1934–1968).

ГАДЖИЕВА, бухта. Земля Виктории. 68°26’  ю.  ш., 
153°18’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не 
позже 1965 г. в честь прославленного подводника Героя Советского Союза капитана 
2-го ранга Магомеда Имадутиновича Гаджиева (1906–1942).

ГАЙДАРА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’ ю. ш., 5°28’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени совет-

ского писателя, сценариста и прозаика, журналиста и военного корреспондента Арка-
дия Петровича Гайдара (Голикова) (1904–1941).

ГАЛКИНА, остров. Море Космонавтов. 67°33’ ю. ш., 47°40’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени врача 

экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева медика-хирурга Николая Алексеевича Галкина 
(1793 — после 1835).

ГАЛЫШЕВА, скала. Массив Вольтат. 71°36’ ю. ш., 12°27’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени военного, 

полярного лётчика, первого лётчика-спасателя СССР, участника спасения челюскинцев, 
советского лётчика Виктора Львовича Галышева (1892–1940).

ГАМАЛЕИ, скалы. Земля Королевы Мод. 71°45’ ю. ш., 10°44’ в. д. Открыты и нанесе-
ны на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по имени выдающегося морского педагога 
XIX в. капитан-командора Платона Яковлевича Гамалеи (1766–1817).

ГАМАЮНОВА, бухта. Земля Уилкса. 
66°35’ ю. ш., 110°00’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1956 г. 
Названа не позже 1959 г. по имени советского 
полярного океанографа Константина Азарьеви-
ча Гомоюнова (1889–1955).

ГАМБУРЦЕВА, горы. 80°30’ ю. ш., 76°00’ в. д.
Подлёдные горы в центральной части Восточ-

ной Антарктиды. Длина ок. 1300  км, ширина 
200–500 км. Толщина ледникового покрова ок. 
600 м.

Г. Н. Высоцкий

П. Я. Гамалея
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Открыты Советской антарктической экспедицией в 1958 г. Названы в честь совет-
ского геофизика академика Григория Александровича Гамбурцева (1903–1955).

ГАУДИСА, мыс. Море Космонавтов. 67°41’ ю. ш., 45°46’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени инженера-гидро-

графа Александра Ивановича Гаудиса (1916–1959).

ГЕОЛОГОВ, остров. Оазис Бангера. 62°13’11’’ ю. ш., 58°56’36’’ з. д.

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ, гора. Земля Короле-
вы Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. 
71°36,4’ ю. ш., 12°37,0’ в. д. Высота 2240 м.

Названа в 1960–1970-е гг. в честь совет-
ского полководца, Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Советского Сою-
за, кавалера двух орденов «Победа», мно-
жества других советских и  иностранных 
орденов и медалей Георгия Константинови-
ча Жукова (1896–1974).

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, гора. Ан-
тарктический п-ов, Земля Александра I.

Открыта русской антарктической экспе-
дицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Тогда же северная оконечность Земли Алек-
сандра I была названа Русским мысом, а крупнейшая вершина — горой Георгия Побе-
доносца. Высота горы 2180 м.

ГЕРОВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°46’ ю. ш., 9°01’ в. д. 
Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени Дмитрия Семёновича Ги-

рёва (1889–1932), русского каюра, управлявшего собачьими упряжками в антарктической 
экспедиции Роберта Скотта 1910–1913 гг.

ГЛИНКИ, острова. Море Беллинсгаузена. 71°17’ ю. ш., 68°57’ з. д.
Названы английскими исследователями в 1961 г. в честь 

знаменитого русского композитора Михаила Ивановича 
Глинки (1804–1857).

ГОЛИЦЫНА, подлёдные горы. 69°00’ ю. ш., 95°00’ в. д.
Открыты САЭ в 1957–1958 гг. Названы не позже 1965 г. 

по имени Бориса Борисовича Голицына (1862–1916), рус-
ского физика, академика, директора Главной геофизиче-
ской обсерватории, основателя науки сейсмологии, изо-
бретателя первого электромагнитного сейсмографа.

ГОРЕВА, остров. Антарктида, мыс Дейвиса. 66°32’ ю. ш., 
92°59’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в  1956 г. Назван не позднее 
1959 г. по имени участника в качестве каюра в экспедиции 
Р. Скотта к Южному полюсу Д. С. Гирёва. До последнего 
времени его имя писалась с искажениями, которые и по-
пали на карту.Б. Б. Голицын

Г. К. Жуков
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ГОРОДКОВА, гора. Земля Эндерби. 67°46’  ю.  ш., 
45°48’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. 
по имени советского геоботаника и географа, исследовате-
ля Арктики Бориса Николаевича Городкова (1890–1953).

ГОРЬКОГО, хребет. Земля Королевы Мод. 71°35’ ю. ш., 
11°40’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не по-
зже 1965 г. в честь русского советского писателя, классика 
русской литературы, поэта, прозаика, драматурга, журна-
листа, общественного деятеля и публициста Максима Горь-
кого (1868–1936).

ГРАУРА, пик. Земля Королевы Мод. 71°55’ ю. ш., 9°18’ в. д. Высота 1803 м.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского карто-

графа, доктора географических наук, профессора, заведующего кафедрой картографии 
Ленинградского государственного университета Алексея Васильевича Граура (1893–1946).

ГРЕКОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°57’ ю. ш., 6°36’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского историка 

академика Бориса Дмитриевича Грекова (1882–1953).

ГРИГОРЬЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°58’ ю. ш., 14°43’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского со-

ветского географа-исследователя, путешественника, страноведа, педагога Сергея Гри-
горьевича Григорьева (1874–1931).

ГРИГОРЬЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 72°35’ ю. ш., 68°15’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1974 г. по имени советского географа 

академика Андрея Александровича Григорьева (1883–1968).

ГРИКУРОВА, хребет. Земля Александра I. 71°17’ ю. ш., 68°57’ з. д.
Назван англичанами в 1975 г. по имени советского геолога Гарика Эдуардовича Гри-

курова (1934–2024).

ГРОМОВА, нунатаки. Земля Эндерби. 67°45’ ю. ш., 50°40’ в. д.
Нанесены на карту САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени советского лёт-

чика-испытателя Героя Советского Союза Михаила Михайловича Громова (1899–1985).

ГУБИНА, поднятие. Море Лазарева. 67°00’ ю. ш., 12°00’ в. д.
Открыто и  нанесено на карту САЭ в  1961 г. 

Названо не позже 1965 г. по имени участника пер-
вой САЭ гидрохимика Фёдора Александровича 
Губина (1926–1964).

ГУБКИНА, скалы. Земля Королевы Мод. 
71°18’ ю. ш., 12°52’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. 
Названы в 1966 г. по имени советского геолога-
нефтяника академика Ивана Михайловича Губки-
на (1871–1939).

Д. С. Гирёв

М. М. Громов
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ГЭСЭР, гора. Названа в честь легендарного героя эпоса 
народов Центральной Азии «Гэсэр» о  правителе царства 
Линг, жившего приблизительно в X в. Название присвоено 
Валерием Владимировичем Кузиным (1963–2006), доктором 
педагогических наук, руководителем экспедиции, первым 
вице-президентом Олимпийского комитета России, депута-
том Госдумы от Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа.

ДАВЫДОВА, мыс. Земля Виктории. 68°35’  ю.  ш., 
154°31’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 
1965 г. по имени русского и советского гидрографа-геоде-
зиста, полковника Корпуса гидрографов флота Бориса Вла-
димировича Давыдова (1883–1925).

ДЕМИДОВА, мыс. Остров Южная Георгия. 54°08’ ю. ш., 37°43’ з. д.
Открыт и нанесён на карту антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева 

в 1819 г. и назван по имени члена экипажа шлюпа «Восток» мичмана Дмитрия Алексе-
евича Демидова (1800–?).

ДЕМИДОВА, остров. Южный океан. Море Космонавтов. 67°28’ ю. ш., 48°20’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени Д. А. Де-

мидова.

ДЕРГАЧА, гора. Земля Виктории. 70°43’ ю. ш., 162°10’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени по-

гибшего в Антарктиде метеоролога Алексея Леонтьевича Дергача (1923–1960).

ДЕРЮГИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’ ю. ш., 
11°22’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени русского зоолога, гидробиолога и океа-
нолога, педагога Константина Михайловича Дерюгина (1878–
1938).

ДМИТРИЕВА, мыс. Земля Виктории. 68°25’  ю.  ш., 
153°12’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не по-
зже 1965 г. по имени советского штурмана контр-адмирала 
Ивана Николаевича Дмитриева (1877–1948).

ДМИТРИЯ, пик. Полуостров Росса. 77°26’  ю.  ш., 
167°05’ в. д.

Обследован английской экспедицией Р. Скотта 1910–1913 гг. Назван в 1912 г. геоло-
гом Пристли в честь русского участника экспедиции каюра Дмитрия Семёновича Гирё-
ва (1889–1932).

ДМИТРИЯ СОЛОВЬЁВА, горы. Ледник Ламберта. 74°00’ ю. ш., 67°00’ в. д.
Нанесены на карту САЭ в  1973 г. Названы в  1975 г. по имени полярного геолога, 

участника САЭ Дмитрия Семёновича Соловьёва (1926–1974).

И. М. Губкин

К. М. Дерюгин
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ДОБРОВОЛЬСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°42’ ю. ш., 
66°42’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1970-е гг. по 
имени лётчика-космонавта, командира космического кора-
бля «Союз-11», Героя Советского Союза Георгия Тимофее-
вича Добровольского (1928–1971).

ДОБРОВОЛЬСКОГО, гора. Земля Мак-Робертсона, горы 
Космонавтов.

Названа в 1970-е гг. в  честь лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза Г. Т. Добровольского.

ДОБРЫНИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°42’ ю. ш., 

11°47’ в. д.
Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 

в 1966 г. по имени советского географа, геоморфолога, до-
ктора географических наук, профессора Московского, Тби-
лисского и  Киевского университетов Бориса Фёдоровича 
Добрынина (1885–1951).

ДОКУЧАЕВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°10’ ю. ш., 66°09’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени рус-

ского геолога и почвоведа, профессора минералогии и кри-
сталлографии Петербургского университета, основополож-
ника школы научного почвоведения и географии почв Ва-
силия Васильевича Докучаева (1846–1903).

ДОКУЧАЕВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°37’ ю. ш., 
11°42’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени В. В. Докучаева.

ДУБИНИНА, жёлоб. Море Содружества. 67°00’ ю. ш., 
81°00’ в. д.

Открыт и нанесён на карту 
САЭ в 1957 г. Назван не позже 
1965 г. по имени полярного ка-
питана Александра Иосифовича Дубинина (1908–1963).

ДУБИНИНА, остров. Море Космонавтов. 67°58’ ю. ш., 
44°11’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. 
по имени А. И. Дубинина.

ДУБЛИЦКОГО, залив. Море Лазарева. 70°00’  ю.  ш., 
7°40’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 
1965 г. по имени полярного капитана Константина Алек-
сандровича Дублицкого (1875–1939), участника экспедиции 
на ледорезе «Фёдор Литке» к острову Врангель в 1929 г.

Г. Т. Добровольский

В. В. Докучаев

А. И. Дубинин
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ЕВГЕHOBA, мыс. Земля Виктории. 69°00’ ю. ш., 156°32’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 

1965 г. по имени российского, советского гидрографа и оке-
анолога, исследователя Арктики Николая Ивановича Евгено-
ва (1888–1964).

ЕВТЕЕВA, ледник. Берег Хиллари. 78°57’ ю. ш., 161°12’ в. д.
Назван американскими исследователями по имени пред-

ставителя САЭ гляциолога Свенельда Александровича Евте-
ева (р. 1932), работавшего в 1960 г. на американской станции 
Мак-Мёрдо.

ЕЛИСЕЕВА, скалы. Земля Королевы Мод. 72°05’  ю.  ш., 
14°30’ в. д.

Открыты и  нанесены на карту САЭ в  1961 г. Названы 
в 1966 г. по имени советского геолога члена-корреспондента АН СССР Николая Алек-
сандровича Елисеева (1897–1966).

ЕМЕЛЬЯНОВА, мыс. Море Космонавтов. 67°15’ ю. ш., 46°55’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени совет-

ского гидролога капитана 1-го ранга Александра Михайловича Емельянова (1897–1957).

ЕРМАК, бухта. Море Космонавтов. 67°57’ ю. ш., 44°25’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не 

позже 1965 г. в честь первого в мире ледокола 
арктического класса «Ермак» (1898) (подробнее 
см. гл. 1, ЕРМАК, подводное поднятие).

ЕРМАК, мыс. Земля Виктории. 70°06’ ю. ш., 
160°46’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. На-
зван не позже 1965 г. в честь л/к «Ермак».

ЕСЕНИНА, гора. Земля Королевы Мод 
72°02’ ю. ш., 14°25’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. На-
звана в 1966 г. по имени советского поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895–1925).

ЕФРЕМОВА, остров. Море Содружества. 68°49’  ю.  ш., 
77°55’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 
1959 г. по имени полярного капитана Героя Советского Со-
юза Андрея Георгиевича Ефремова (1908–1941).

ЖИГАЛОВА, подлёдные горы. Земля Эндерби. 72°00’ ю. ш., 
51°00’ в. д.

Открыты САЭ в  1968 г. Названы по имени геофизика, 
участника исследований Антарктиды Льва Николаевича Жи-
галова (1926–1972).

Н. И. Евгенов

Ледокол «Ермак»

С. А. Есенин
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ЖИЛЕНКО, бухта. Земля Уилкса. 66°42’ ю. ш., 127°27’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени по-

гибшего в Антарктиде матроса Анатолия Петровича Жиленко (1939–1960).

ЖУКОВСКОГО, гора. Массив Эймери. 70°38’ ю. ш., 67°16’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по 

имени русского учёного-механика, основополож-
ника современной гидро- и аэродинамики, педа-
гога и популяризатора науки Николая Егоровича 
Жуковского (1847–1921).

ЗАВАДОВСКОГО, купол. Западный шельфо-
вый ледник. 66°43’ ю. ш., 86°24’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. На-
зван не позже 1959 г. по имени участника экспе-
диции Беллинсгаузена–Лазарева старшего офи-
цера шлюпа «Восток» капитан-лейтенанта Ивана 
Ивановича Завадовского (1780–1837).

ЗАВАДОВСКОГО, мыс. Остров Петра I. 68°53’  ю.  ш., 
90°40’ з. д.

Открыт в 1821 г. антарктической экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева. Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на 
судне «Норвегия» по имени И. И. Завадовского.

ЗАВАДОВСКОГО, остров. Южные Сандвичевы о-ва. 
56°20’ ю. ш., 27°35’ з. д.

Открыт в 1819 г. антарктической экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева и назван по имени И. И. Завадовского.

ЗАВАРИЦКОГО, хребет. Земля Королевы Мод. 71°25’ ю. ш., 
12°43’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в честь академика 
Александра Николаевича Заварицкого (1884–1952), советского 
учёного-геолога и петрографа.

ЗАЙЦЕВА, мыс. Земля Уилкса. 65°53’ ю. ш., 113°42’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 

1965 г. по имени погибшего в  Арктике гидролога-геодезиста 
Павла Ивановича Зайцева (1912–1954).

ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРА I. Антарктический п-ов. 71°30’ ю. ш., 
71°00’ з. д.

Открыта антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Ла-
зарева в 1821 г. и названа именем русского императора Алек-
сандра I (1777–1825).

ЗНАМЕНСКОГО, остров. Море Сомова. 70°14’  ю.  ш., 
161°53’ в. д.

Открыт САЭ в 1958 г. Назван по имени советского гидро-
графа Константина Ивановича Знаменского (1903–1941).Александр I

Н. Е. Жуковский на почтовой марке

А. Н. Заварицкий
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ЗОЛОТОВА, остров. Море Содружества. 68°40’ ю. ш., 77°52’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени погиб-

шего при авиакатастрофе в Баренцевом море гидролога АНИИ Анатолия Николаевича 
Золотова (1911–1948).

ЗОТИКОВА, ледник. Берег Шеклтона. 85°02’ ю. ш., 169°15’ з. д.
Назван американскими исследователями по имени советского гляциолога, поляр-

ника и писателя, члена-корреспондента РАН, доктора географических наук Игоря Алек-
сеевича Зотикова (1926–2010).

ЗУБОВА, бухта (залив). Острова Биско, о. Рено. 65°42’ ю. ш., 65°52’ з. д.
Названа иностранными исследователями Антарктиды 

в честь русского и советского морского офицера, инженер-
контр-адмирала, океанолога, полярного исследователя, док-
тора географических наук, профессора Николая Николае-
вича Зубова (1885–1960). См. гл. 3, ЗУБОВА, подводная гора.

ЗЫКОВА, ледник. Земля Виктории. 70°34’ ю. ш., 164°48’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 

1959 г. по имени погибшего в Антарктиде курсанта Евгения 
Константиновича Зыкова (1932–1957).

ЗЫКОВА, небольшой остров, лежащий между остро-
вом Фулмар и островом Буромского, относится к архипе-
лагу Хасуэлл.

Впервые группа скалистых островов, расположенная 
близко друг к другу, была обнаружена и нанесена на карты 
как архипелаг Хасуэлл во время Австралийской антаркти-
ческой экспедиции 1911–1914 гг. под руководством Д. Моусона (1882–1958). В 1956 г. 
один из островов был исследован 2-й Советской антарктической экспедицией (САЭ) 
и получил название в память о трагически погибшем курсанте Е. К. Зыкове.

ЗЫКОВА, остров. Море Дейвиса. 66°32’ ю. ш., 93°01’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени Е. К. Зыкова.

ИЗВЕСТИЯ, гора. Массив Уайт. 70°32’ ю. ш., 67°11’ в. д.
Обследована в 1972–1973 гг. САЭ и названа в честь газеты «Известия».

ИЛЬИНА, остров. Море Космонавтов. 67°31’  ю.  ш., 
47°45’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не по-
зже 1959 г. по имени штурмана шлюпа «Мирный» Никиты 
Дмитриевича Ильина (1790–?) под командованием М. П. Ла-
зарева.

ИСАЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°46’  ю.  ш., 
66°10’ в. д.

Исследована САЭ в 1972–1973 гг. и названа в честь Алек-
сея Михайловича Исаева (1908–1971), советского инженера-
изобретателя, главного конструктора ракетно-космических 
двигателей, Героя Социалистического Труда.

Н. Н. Зубов

А. М. Исаев  
на почтовом конверте
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КАВРАЙСКОГО, горы. Земля Виктории. 70°28’  ю.  ш., 
161°10’ в. д. Высота 873 м.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. Названы не 
позже 1959 г. по имени советского астронома, геодезиста 
и картографа, инженера-контр-адмирала Владимира Влади-
мировича Каврайского (1884–1954).

КАЛЬВИЦА, скала. Земля Королевы Мод. 71°47’ ю. ш., 
11°11’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени советского авиатора, одного из первых 
полярных лётчиков Отто Артуровича Кальвица (1889–1931).

КАМЕНЕЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°39’ ю. ш., 
11°28’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени советского географа Владимира Александ-
ровича Каменецкого (1881–1947).

КАМЕНЬ ЕЛЕНЫ (Бриджмен), остров. Южные Шетландские о-ва. 
Открыт антарктической экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в  1821 г. Назван 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном.

КАРЕЛИНА, бухта. Море Дейвиса. 66°30’ ю. ш., 85°00’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1957 г. Названа не позже 1959 г. по имени совет-

ского океанолога Дмитрия Борисовича Карелина (1913–1953).

КАРЕЛИНА, острова. Возле Антарктического п-ова, о-ва Биско. 65°35’ ю. ш., 65°35’ з. д.
Названы иностранными исследователями Антарктиды по имени Д. Б. Карелина.

КАРПЕЙКИНА, остров. Море Космонавтов. 67°17’ ю. ш., 45°25’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван в 1972 г. по имени погибшего в Ан-

тарктиде в 1967 г. моториста дизель-электрохода «Обь» Николая Абрамовича Карпейки-
на (1931–1967).

КАРПИНСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. Горы Рус-
ские. 72°10’ ю. ш., 18°25’ в. д.

Открыта и нанесена на карты САЭ в 1959 г. Названа не 
позже 1965 г. в честь А. П. Карпинского.

КЕЛЛЯ, гора. Земля Королевы Мод. 71°58’  ю.  ш., 
14°38’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени советского геодезиста Николая Георгие-
вича Келля (1883–1965).

КИБАЛЬЧИЧА, гора. Земля Королевы Мод. 71°56’ ю. ш., 
14°20’ в. д. Высота 2590 м.

Открыта САЭ в 1961 г. Названа по имени русского рево-
люционера-народовольца, изобретателя, автора первого 
в мире проекта летательного аппарата на реактивной тяге 
Николая Ивановича Кибальчича (1853–1881). Н. И. Кибальчич

В. В. Каврайский
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КИСЕЛЁВА, ледник. Земля Уилкса. 65°54’ ю. ш., 102°57’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени члена 

экипажа шлюпа «Восток» матроса 1-й статьи Егора Киселёва.

КЛИМОВА, утёс. Море Амундсена. 71°51’ ю. ш., 113°52’ з. д.
Назван американскими исследователями по имени представителя САЭ на амери-

канской станции Мак-Мёрдо советского учёного-геолога, специалиста по эпохе докем-
брия Льва Владимировича Климова (1921–1999).

КНИПОВИЧА, гора. Земля Эндерби. 68°03’ ю. ш., 49°24’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени совет-

ского ихтиолога Николая Михайловича Книповича (1862–1939).

КОЗЛОВА, горы. Земля Эндерби. 66°38’ ю. ш., 51°05’ в. д.
Нанесены на карту САЭ в  1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени известного 

полярного лётчика Матвея Ильича Козлова (1902–1981).

КОЛОДКИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°45’ ю. ш., 12°36’ в. д. Открыта и нане-
сена на карту САЭ в 1961 г.

Названа в 1966 г. по имени Якова Аникеевича Колодкина (1785–1853), русского кораб-
лестроителя, строителя парусных фрегатов и линейных кораблей. Построил корабль 
первой русской кругосветной экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, открывшей Ан-
тарктиду, — шлюп «Мирный.

КОЛОСОВА, мыс. Море Космонавтов. 66°28’ ю. ш., 50°16’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. и назван по имени погибшего в Арктике 

советского штурмана полярной авиации Валентина Александровича Колосова (1925–
1957).

КОЛОСОВА, мыс. Земля Виктории. 70°38’ ю. ш., 163°43’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. и назван не позже 1959 г. по имени совет-

ского гидролога Василия Васильевича Колосова.

КОЛОСОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°41’ ю. ш., 11°36’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского 

географа Николая Николаевича Колосовского (1891–1954).

КОМАРОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°49’ ю. ш., 66°19’ в. д.
Обследована и  нанесена на карту САЭ в  1972–

1973 гг. Названа в честь лётчика-космонавта, коман-
дира космических кораблей «Восход» и «Союз-1», дваж-
ды Героя Советского Союза полковника Владимира 
Михайловича Комарова (1927–1967).

КОМСОМОЛЬСКИЙ, пик. Восточная высота 1985 м. 
75°45’ ю. ш., 63°25’ в. д.

Открыт экипажем советского самолёта 7  декабря 
1958 г. во время полёта от Южного полюса недоступ-
ности до станции «Мирный» и  сфотографирован Ав-
стралийской национальной антарктической исследова-
тельской экспедицией в декабре 1960 г. Назван в честь В. М. Комаров
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Ленинского комсомола — молодёжной организации Коммунистической партии Совет-
ского Союза.

КОНОВАЛОВА, горы. Земля Эндерби. 67°45’ ю. ш., 45°45’ в. д.
Нанесены на карту САЭ в 1967 г. Названы по имени советского географа, участника 

САЭ Георгия Васильевича Коновалова (1931–1969).

КООПЕРАЦИЯ, залив. Земля Виктории. 70°12’ ю. ш., 161°15’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Не позднее 1959 г. получил название в честь 

теплохода «Кооперация» (1928), который вместе с ледокольными судами «Обь» и «Лена» 
принимал участие во 2-й САЭ в 1956–1957 гг., доставляя груз и участников экспедиции 
к первой советской антарктической станции — посёлку Мирный. Также принимал участие 
в доставке 3-й САЭ и ранее в Первой комплексной антарктической экспедиции в 1955 г.

Теплоход «Кооперация»

КОРОЛЁВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°58’ ю. ш., 11°28’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. 

Названа в 1966 г. по имени выдающегося совет-
ского конструктора космических кораблей ака-
демика Сергея Павловича Королёва (1906/07–
1966).

КОРОТКЕВИЧА, плато антарктического 
ледникового покрова. 71°30’–75°30’  ю.  ш., 
80°00’–99°00’ в. д.

Название присвоено в 1998 г. в честь поляр-
ного исследователя, начальника советских ан-
тарктических экспедиций Евгения Сергеевича 
Короткевича (1918–1994).

КОСМОНАВТОВ, горы. Горы на Земле Мак-Робертсона.
Находятся в центральной час ти хребта Арамис и названы в 1960–1970-е гг. в честь 

первых космонавтов: Ю. А. Гагарина, В. М. Комарова, Г. Т. Добровольского и П. И. Бе-
ляева. Также в Антарктиде есть хребет Юрия Гагарина (высота — до 2508 м, протяжён-
ность — 16 км.) и хребет Андрияна Николаева.

КОСМОНАВТОВ, море. Площадь 698,6 тыс. км². Глубина до 4798 м.
Является окраинным морем Индийского сектора Южного океана, постоянно покры-

то дрейфующими льдами и айс бергами.

С. П. Королёв
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Названо в 1962 г. участника-
ми Советской антарктической 
экспедиции в честь первых со-
ветских космонавтов.

КРАСИНА, горы. Земля Эн-
дерби. 68°22’ ю. ш., 50°06’ в. д.

Нанесены на карту САЭ 
в  1962 г. Названы не позже 
1965 г. в честь арктического ле-
докола русского и  советского 
флотов «Красин» («Святогор» 
с 1917 по 1927 г.). В 1928 г. при-
нимал участие в спасении экипажа дирижабля «Италия» Умберто Нобиле, который 
пытался покорить Северный полюс. Во время Великой Отечественной войны «Кра-
син» сопровождал караваны судов с  грузами для хозяйственных нужд и  обороны 
через льды Арктических морей и Белого моря. В 1942 г. судно участвовало в полярном 
конвое PQ-15, который проходил вдоль берегов Норвегии. После модернизации 
в 1960-х и 1970-х гг. «Красин» занимался проводкой судов по Северному морскому 
пути, функционировал как энергоплавбаза для арктических экспедиций и участвовал 
в  разведке нефти на полярных архипелагах Шпицберген и  Земля Франца- 
Иосифа, выполняя научные и хозяйственные задачи. С начала 1900-х гг. ледокол «Кра-
син» стал кораблём-музеем в Санкт-Петербурге.

Ледокол «Красин»  Ледокол «Красин» после реконструкции 
в 1960-х гг.

КРАСИНСКОГО, мыс. Берег Принцессы Астрид. 69°50’ ю. ш., 8°30’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени совет-

ского исследователя Арктики Георгия Давидовича Красинского (1890–1955).

КРАСНОВА, скала. Земля Королевы Мод. 71°48’ ю. ш., 10°20’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени российского 

ботаника, почвоведа, географа, путешественника, палеоботаника, основателя Батумско-
го ботанического сада Андрея Николаевича Краснова (1862–1914). Участник многочис-
ленных экспедиций, в том числе на Тянь-Шань и в Северную Америку.

Первые советские космонавты на почтовой марке
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КРАСОВСКОГО, хребет. Земля Королевы Мод, 
71°30’ ю. ш., 12°28’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 
1965 г. по имени советского астронома-геодезиста, члена-
корреспондента АН СССР, разработчика эллипсоида Кра-
совского Феодосия Николаевича Красовского (1878–1948).

КРАШЕНИННИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. 
71°41’ ю. ш., 12°38’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в  1966 г. по имени Степана Петровича Крашенинникова 
(1711–1755), русского ботаника, этнографа, географа, путе-
шественника, исследователя Сибири и  Камчатки, автора 
знаменитой книги «Описание земли Камчатки» (1755).

КРЕНКЕЛЯ, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°38’  ю.  ш., 
66°39’ з. д.

Нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Назва-
на по имени Героя Советского Союза Эрнста Тео-
доровича Кренкеля (1903–1971), советского по-
лярника, профессионального радиста, участника 
первой советской дрейфующей станции «Север-
ный полюс» («СП-1», начальник И. Д. Папанин) 
и многих других арктических экспедиций. Мно-
гие годы работал на руководящих постах Главсев-
морпути, руководил Научно-исследовательским 
институтом гидрометеорологического приборо-
строения Гидрометслужбы СССР.

КРИЧАКА, бухта. Земля Виктории. 68°28’ ю. ш., 
151°16’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени совет-
ского метеоролога, погибшего при пожаре в Антарктиде, Оскара Григорьевича Кричака 
(1911–1960).

КРОПОТКИНА, гора. Земля Королевы Мод. Высота 3176 м. 71°51’ ю. ш., 6°35’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь русско-

го революционера-анархиста, географа и гео-
морфолога Петра Алексеевича Кропоткина 
(1842–1921).

КРУБЕРА, скала. Земля Королевы Мод, 
71°45’ ю. ш., 11°07’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. 
Названа в 1966 г. по имени российского, со-
ветского физико-географа, основоположника 
русского и советского карстоведения, профес-
сора МГУ Александра Александровича Крубера 
(1871–1941).

С. П. Крашенинников 
на почтовой марке

Э. Т. Кренкель

П. А. Кропоткин
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КРУЗЕНШТЕРНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’ ю. ш., 
9°45’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в  1966 г. по имени российского мореплавателя адмирала 
Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846). См. гл. 2, Кру-
зенштерна, проход.

КРЫЛОВА, гора. Земля Королевы Мод. 72°00’  ю.  ш., 
5°56’ в. д. Высота 2537 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не 
позже 1965 г. в честь русского писателя-баснописца Ивана 
Андреевича Крылова (1769–1844).

КРЫЛОВА, полуостров. Земля Виктории. 69°00’ ю. ш., 156°10’ в. д.
Открыт и нанесён на карту 

САЭ в 1958 г. Назван не позд-
нее 1965 г. в  честь академика 
Алексея Николаевича Крылова 
(1863–1945), русского и совет-
ского учёного-математика, ме-
ханика и  инженера-корабле-
строителя.

КУПЕРОВА, пик. Земля Мери 
Бэрд. 75°04’ ю. ш., 133°48’ з. д. Вы-
сота 890 м.

Назван американскими ис-
следователями Антарктиды по 

имени советского геофизика, зимовавшего на американской станции «Бэрд» Леонида 
Петровича Куперова (1914 — ?).

КУПРИНА, хребет. Высота 2625 м. Восточная Антарктида, Земля Королевы Мод. 
Она возвышается в горах Сёр Рондане, в западной части Бергерсенфьелла.

КУПРИЯНОВА, ледник. Южный океан. Берег Правды. 
66°36’ ю. ш., 93°20’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 
1959 г. по имени русского вице-адмирала, главного управ-
ляющего Русско-американской компании Ивана Антоно-
вича Куприянова (1794–1857).

КУПРИЯНОВА, мыс. Остров Южная Георгия. 54°44’ ю. ш., 
36°18’ з. д.

Открыт в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. 
Тогда же назван по имени И. А. Куприянова.

КУПРИЯНОВА, острова. Море Скотия, у  о. Южная  
Георгия. 54°45’ ю. ш., 36°19’ з. д.

Названы в  1958 г. английским исследователем в  честь 
И. А. Куприянова.

Памятная медаль к 100-летию со дня рождения  
академика А. Н. Крылова

И. А. Куприянов

И. Ф. Крузенштерн
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КУРЧАТОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°39’ ю. ш., 
11°11’ в. д. Высота 2195 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не 
позже 1965 г. в честь советского учёного-физика, организа-
тора науки, научного руководителя советского атомного 
проекта, академика АН СССР Игоря Васильевича Курчатова 
(1902/03–1960).

КУРЧАТОВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°39’ ю. ш., 
11°11’ в. д.

Ледник открыт и нанесён на карту Советской антаркти-
ческой экспедицией (САЭ) в  1961 г. и  назван не позже 
1965 г. в  честь выдающегося советского учёного-физика, 
основателя и первого директора Института атомной энер-
гии, одного из основоположников использования ядерной 

энергии в мирных целях академика И. В. Курчатова.

КУЧИНА, ледник. Земля Уилкса. 66°30’ ю. ш., 114°35’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 

1959 г. в честь Александра Степановича Кучина (1888–1913?), 
русского полярного исследователя, участника экспедиции 
Амундсена на Южный полюс, капитана судна погибшей 
экспедиции В. А. Русанова на Шпицберген.

КУЧИНА, пик. Земля Королевы Мод. 71°49’  ю.  ш., 
8°53’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по име-
ни А. С. Кучина.

ЛАВРОВА, бухта. Земля Уилкса. 66°30’ ю. ш., 126°57’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не 

позже 1965 г. по имени инженера-контр-адмирала Алексея 
Модестовича Лаврова (1887–1942).

ЛАЗАРЕВА, берег. Остров Петра I. 68°48’ ю. ш., 90°40’ з. д.
Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» в честь М. П. Лазарева.

ЛАЗАРЕВА, горная цепь. Находится на западной сто-
роне ледника Матусевич в 40 км к югу от Пика Эльд.

Выявлена с воздуха Советской антарктической экспеди-
цией (1957–1958) и Австралийской национальной антарк-
тической исследовательской экспедицией во время опера-
ции «Высокий скачок» (1946–1947). Названа в честь морепла-
вателя Михаила Петровича Лазарева, командира судна 
«Мирный» во время научной антарктической экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена 1819–1821 гг., открывшей Антарктиду.

ЛАЗАРЕВА, горы. Земля Виктории. 69°23’  ю.  ш., 
157°10’ в. д.

Нанесены на карту САЭ в  1958 г. Названы не позже 
1959 г. в честь М. П. Лазарева.

И. В. Курчатов

М. П. Лазарев

А. С. Кучин
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ЛАЗАРЕВА, залив. Земля Александ ра I. 69°20’  ю.  ш., 
72°00’ з. д.

Назван английскими исследователями в 1960 г. в честь 
М. П. Лазарева.

ЛАЗАРЕВА, море. Южный океан. Берег Антарктиды 
между 0° и 14° в. д.

Омывает Землю Королевы Мод. Площадь 929  тыс.  км². 
Преобладают глубины более 3000 м. Максимальная глубина 
свыше 4500 м. Берега главным образом ледяные, образованы 
отвесными ледяными обрывами шельфовых ледников. Боль-
шую часть года покрыто дрейфующими льдами и айсбергами. 
В конце лета и осенью дрейфующие льды сохраняются лишь 
у побережья. Море Лазарева выделено участниками Совет-
ской антарктической экспедиции в 1962 г. и названо по име-
ни одного из руководителей первой Русской антарктической 
экспедиции адмирала М. П. Лазарева (1788–1851).

ЛАЗАРЕВА, подводный жёлоб. 
Расположен близ бухты Порпес (берег 
Клари). 65°35’ ю. ш., 130°00’ в. д.

Назван в честь русского полярного 
исследователя адмирала М. П. Лазаре-
ва. Название было предложено канди-
датом географических наук Г. В. Ага-
повой, сотрудницей Геологического 
института РАН. Утверждено в августе 
1985 г.

ЛАЗАРЕВА, шельфовый ледник. 
Земля Королевы Мод. Берег Принцес-
сы Астрид.

Часть ледникового шельфа, окай-
мляющего побережье Земли Короле-
вы Мод между островами Ленинград-

ский и Верблюд. Длина около 80 км. Площадь более 8,5 тыс. км². На леднике располага-
лась советская научная станция «Лазарев», которая исследовала его в 1959 г. и назвала 
в честь мореплавателя М. П. Лазарева.

ЛАКТИОНОВА, ледник. Земля Королевы Мод. 
72°00’ ю. ш., 9°35’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван 
в 1966 г. по имени Александра Фёдоровича Лактио-
нова (1899–1965), советского океанолога, полярного 
исследователя. Среди известных его книг — «Атлас 
ледовитости Карского моря», «Северный полюс» 
и «Северная Земля», в соавторстве 3-томная «Физи-
ческая география»: Зарубежная Арк тика, Антарк-
тика, Советская Арктика.

Руководители первой научной антарктической 
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев 

на почтовой марке

А. Ф. Лактионов

Станция «Лазарев»  
на почтовой марке
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ЛАКТИОНОВА, остров. Антарктический п-ов. 
65°46’ ю. ш., 65°46’ з. д.

Назван иностранными исследователями Антарк-
тиды по имени А. Ф. Лактионова.

ЛАМЫКИНА, купол. Земля Эндерби. 67°30’ ю. ш., 
46°45’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 
1959 г. по имени советского гидролога капитана 1-го 
ранга Сергея Максимовича Ламыкина (1900–1954).

ЛЕВАНЕВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 
72°06’ ю. ш., 11°26’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. в честь советского лёт-
чика Сигизмунда Александровича Леваневского (1902–1937), совершившего несколько 
дальних перелётов в 1930-х гг. Он стал одним из первых семи Героев Советского Союза 
(1934).

ЛЕДЕНЁВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°25’ ю. ш., 12°53’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени советского оке-

анолога, участника САЭ Виктора Григорьевича Леденёва (1930–1966).

ЛЕЙПЦИГ (Нельсон), остров. Южные 
Шетландские о-ва. 62°00’ ю. ш., 59°00’ з. д.

Нанесён на карту в 1821 г. экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева и назван в честь 
победы русских и коалиционных войск над 
армией Наполеона в битве под Лейпцигом, 
состоявшейся с 16 по 19 октяб ря 1813 г. 
(«Битва гигантов»).

ЛЕНА, банка. 53°00 ю. ш., 44°40 в. д. 
Открыта САЭ в 1957 г.

Названа не позднее 1965 г. в честь ди-
зель-электрохода «Лена», которое было 
первым судном, имеющим корпус уси-
ленного ледового класса для арктического плавания и новую мощную дизель-электри-

ческую силовую установку. Основная работа 
дизель-электрохода «Лена» заключалась в ре-
шении различных задач, связанных с провод-
кой судов, доставкой грузов и участников по-
лярных экспедиций в Арктике. В 1954 г. «Лена» 
совершила первый в истории Северного мор-
ского пути двойной сквозной рейс с грузами 
для арктических портов. В 1955–1957 гг. «Лена» 
вместе с дизель-электроходом «Обь» участво-
вала в доставке первых двух комплексных ан-
тарктических экспедиций под руководством 
М. М. Сомова, а также строителей советской 

С. А. Леваневский

Сражение под Лейпцигом 1813 г.

Дизель-электроходы «Обь» и «Лена»  
на почтовом конверте
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антарктической станции «Мирный» в  Антарктиду. В  1957 г. судно достигло широты 
83°21’ с. ш., установив новый рекорд высокоширотного плавания.

ЛЕНА (Кейси), залив. Море Космонавтов. 67°20’ ю. ш., 48°00’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. в честь дизель-электрохода 

«Лена».
   

Дизель-электроход «Лена» у побережья Антарктиды

ЛЕНА, проход. Море Дейвиса. 66°34’ ю. ш., 92°58’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. в честь дизель-электрохода 

«Лена».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, полярная станция. Берег Отса. 69°30’04’’ ю. ш., 159°23’32’’ в. д.
Станция «Ленинградская» располо-

жена в  западной части нунатака Ле-
нинградский, входящего в группу Хал-
ладей. Арктический климат в этой зоне 
отличается чрезвычайно быстрой 
и резкой сменой погодных условий.

Станция открыта 25 февраля 1971 г. 
участниками 15-й Советской антаркти-
ческой экспедиции, законсервирована 
в  марте 1991 г. На станции проводи-
лись наблюдения по метеорологии, 
земному магнетизму,

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, залив. Антар-
ктида. Земля Королевы Мод.

Он был нанесён на карту Советской антарктической экспедицией в 1959 г. и назван 
в честь города-героя Ленинград.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ, нунатак.
Нунатак простирается с востока на запад на расстояние около 1 км и имеет ширину 

от 100 до 150 м. Его абсолютная высота составляет 330,5 м (в районе станции 294,5 м), 
относительная высота над окружающим ледниковым покровом 100–230 м.

ЛЕОНОВА, банка/бухта. Оазис Бангера. 66°11’ ю. ш., 101°06’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа по имени Леонида Иванови-

ча Леонова (1895–1952), участника Первой и  Второй Беломорских экспедиций 

Полярная станция «Ленинградская»
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в 1936–1937 гг.; в 1940–1941 гг. руководителя экспедиции 
Арктического научно-исследовательского института в про-
лив Санникова.

ЛЕОНОВА, бухта. Оазис Бангера. 66°11’ ю. ш., 101°06’ в. д. 
Открыта и  нанесена на карте САЭ в  1956 г. и  названа 

в честь Л. И. Леонова.

ЛЕСКОВА, купол. Берег Леопольда и Астрид, Западный 
шельфовый ледник. 66°36’ ю. ш., 85°12’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. и назван в честь 
Аркадия Сергеевича Лескова (1797 — после 1858), россий-
ского мореплавателя, участника двух кругосветных плава-
ний, в том числе первой Русской антарктической экспеди-
ции Беллинсгаузена–Лазарева (1819–1821) на шлюпе «Вос-
ток».

ЛЕСКОВА, остров. Южные Сандвичевы о-ва. 56°40’ ю. ш., 
28°12’ з. д.

Открыт в 1820 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени 
А. С. Лескова.

ЛИТКЕ, гора. Земля Эндерби. 67°36’ ю. ш., 51°40’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. в честь ледореза «Фёдор 

Литке» (первоначально «Эрл Грей», назван по имени адмирала Ф. П. Литке в 1921 г.), 
участника Первой мировой войны, Гражданской войны в России, Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. Предназначался для проводки судов и грузов через замер-
зающие арктические воды, а также для обеспечения грузами промыслов и полярных 
станций. В  1932–1933 г. участвовал 
в научной экспедиции по программе 
2-го Международного года Арктики. 
В 1934 г. впервые в истории арктиче-
ских плаваний совершил за одну нави-
гацию сквозной проход с  Дальнего 
Востока на запад. В 1955 г. судно «Фё-
дор Литке» достигло 83°11’ северной 
широты, установив рекорд свободного 
плавания в Северном Ледовитом оке-
ане. Ещё одним значимым достижени-
ем стало обнаружение с  борта судна 
самой глубокой точки Северного Ледовитого океана, названной «депрессией Литке», 
глубиной 5449 м, а также бурение дна океана для получения геологических образцов.

ЛОДОЧНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°41’ ю. ш., 9°42’ в. д. Высота 2188 м.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1959 г. Названа не позже 1965 г. по имени совет-

ского петрографа Владимира (Вартана) Никитовича Лодочникова (1887–1943).

ЛОМОНОСОВА, горы. Земля Королевы Мод. 71°29’ ю. ш., 15°20’ в. д.
Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. в честь великого рус-

ского учёного-энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765).

Ледорез «Фёдор Литке» во льдах о. Врангеля

А. С. Лесков



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

224

ЛЬВА БЕРГА, горы. Земля Виктории. 69°12’ ю. ш., 
156°10’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1958 г. На-
званы не позже 1959 г. в честь русского и советско-
го учёного-ихтиолога, физикогеографа, лимнолога, 
климатолога, геоморфолога, палеогеографа и эво-
люциониста академика Льва Семёновича Берга (1876–
1950).

МАКАРОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 
70°38’ ю. ш., 66°50’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь 
вице-адмирала и полярного исследователя Степана 
Осиповича Макарова (1848/1849–1904). (См. гл. 2, 
раздел 2.3, Макарова, подводная гора).

МАКСИМОВА, мыс. Западный шельфо-
вый ледник. 65°58’ ю. ш., 88°00’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не 
позже 1959 г. по имени русского советского 
гидрографа-геодезиста, профессора, доктора 
технических наук Георгия Сергеевича Макси-
мова (1876–1955).

МАЛЫГИНЦЕВ, бухта. Море Моусона, 
шельфовый ледник Шеклтона. 65°35’  ю.  ш., 
99°00’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. 
Названа в память о погибшем в 1940 г. экипа-

же л/п «Малыгин» (первоначально «Брюс», «Соловей Будимирович», переименован 
в 1921 г.). Ледокольный пароход «Малыгин», внёсший значительный вклад в исследова-
ние Арктики и освоение Северного морского пути, 
был назван в честь русского полярного исследователя 
капитан-командора Степана Гавриловича Малыгина 
(1702–1764), участника западного отряда Великой Се-
верной экспедиции 1733–1743 гг. В  октябре 1940 г. 
судно попало в шторм в районе мыса Низкий у бере-
гов Камчатки, получило повреждения и затонуло со 
всем экипажем и  гидрографической экспедицией 
(98 человек).

МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ (Сноу), остров. Южные 
Шетландские о-ва. 62°45’ ю. ш., 61°20’ з. д.

Нанесён на карту антарктической экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева в  1821 г. Назван в  память 
о сражении русских войск с отступающей армией На-
полеона под Малоярославцем во время Отечественной 
войны 1812 г.

Л. С. Берг

Ледокольный пароход «Малыгин»

Памятная марка  
«10 лет советских исследований 

в Антарктике»  
и 10 лет созданию первого 

Атласа Антарктики
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МАРКОВА, мыс. Земля Эндерби. 66°46’ ю. ш., 50°15’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени советского географа 

академика Константина Константиновича Маркова (1905–1980). Работал по проблемам 
палеогеографии ледникового периода и географии океана. Внёс выдающийся вклад в из-
учение географических особенностей Антарк тиды. Работал в первой, второй и третьей  
антарктических экспедициях (1955–1958). Лау реат Государственной премии СССР за 
двухтомный «Атлас Антарктики» (1966).

МАРКОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°27’ ю. ш., 13°14’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа 

в 1966 г. по имени советского палеонтолога Бориса Пав-
ловича Марковского (1895–1966).

МАТУСЕВИЧА, ледник. Земля Виктории. 69°25’ ю. ш., 
157°30’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в  1958 г. Назван не позже 
1959 г. по имени исследователя Арктики, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, гидрографа и геодези-
ста, инженера-вице-адмирала, профессора Военно-мор-
ской академии, вице-президента Всесоюзного географи-
ческого общества Николая Николаевича Матусевича 
(1879–1950).

МАЯКОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. Высота 2231 м. 72°01’ ю. ш., 14°29’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не 

позже 1961 г. по имени советского поэта Владимира Влади-
мировича Маяковского (1893–1930).

МЕНДЕЛЕЕВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°54’ ю. ш., 
14°31’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
в честь великого русского учёного-энциклопедиста, химика 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907), который 
в 1869 г. открыл Периодический закон химических элемен-
тов — один из основных законов естествознания.

МЕССЕРА, мыс. Земля Уилкса. 66°21’ ю. ш., 114°20’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 

1965 г. по имени советского 
гид ролога Павла Владимирови-
ча Мессера (1883–1938).

МЕСЯЦЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°59’ ю. ш., 
14°46’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени советского зоолога, профессора и декана 
физико-математического факультета МГУ, исследователя 
Арктики, одного из основоположников советской океано-
логии Ивана Илларионовича Месяцева (1885–1940). (См. гл. 3, 
МЕСЯЦЕВА, подводный хребет).

Н. Н. Матусевич

В. В. Маяковский

И. И. Мечников
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МЕЧНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°36’ ю. ш., 11°29’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени русского гео-

графа Льва Ильича Мечникова (1838–1888).

МЕЧНИКОВА, мыс. Архипелаг Палмера, о. Брабант. 64°03’ ю. ш., 62°35’ з. д.
Описан в  1904–1905 гг. участниками французской экспедиции под руководством 

Ж. Шарко. Тогда же назван в честь Ильи Ильича Мечникова (1845–1916), видного русско-
го и французского учёного-биолога, создателя российской школы иммунологов и ми-
кробиологов, основателя науки о процессах старения — геронтологии, лауреата Нобе-
левской премии в области физиологии и медицины (1908).

МИКЛУХОМАКЛАЯ, за
лив. Земля Уилкса, Берег Саб-
рина. 66°45’ ю. ш., 118°00’ в. д.

Открыт и нанесён на кар-
ту САЭ в  1956 г. Назван по 
имени выдаю щегося антро-
полога, этнографа и путеше-
ственника Николая Никола-
евича Мик лухо-Маклая (1846–
1888). (См. гл. 2, раздел 2.3, 
МАКЛАЯ, деревня).

МИЛОВЗОРОВА, бухта. Море Моусона. 65°30’ ю. ш., 102°00’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа 

не позже 1959 г. в честь известного полярного капи-
тана Павла Георгиевича Миловзорова (1876–1940). 
Участник первых рейсов по Северному морскому 
пути. В 1926 г. пароход «Ставрополь» под командова-
нием П. Г. Миловзорова высадил на остров Врангеля 
экспедицию, возглавляемую Г. А. Ушаковым, для со-
здания первой советской полярной станции. В 1935 г. 
транспортный пароход «Анадырь» впервые за одну 
навигацию прошел Северным морским путём из Вла-
дивостока вдоль северного побережья Евразии до Ант-
верпена.

МИРНЫЙ, берег. Остров Петра I. 68°42’ ю. ш., 90°33’ з. д.
Назван в 1929 г. норвежской экспе-

дицией на судне «Норвегия» в  честь 
шлюпа «Мирный», участвовавшего 
в открытии Антарктиды русской юж-
ноширотной экспедиции Беллинсгау-
зена-Лазарева 1819–1821 гг.

МИРНЫЙ, научная полярная 
станция. Берег Правды. 66°33’ ю. ш., 
93°01’ в. д.

Советская научная станция откры-
та в 1956 г. и названа в честь шлюпа 
«Мирный».

Н. Н. Миклухо-Маклай на почтовой марке

П. Г. Миловзоров

Научная полярная станция «Мирный»
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МИРНЫЙ, полуостров. Берег Правды. 66°33’ ю. ш., 93°01’ в. д. 
Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван в честь шлюпа «Мирный».

МИРОТВОРЦЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°50’ ю. ш., 12°16’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского 

географа Клавдия Николаевича Миротворцева (1880–1950).

МИХАЙЛОВА, купол. Западный шельфовый ледник. 66°48’ ю. ш., 85°28’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени участни-

ка антарктической экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева художника Павла Николаеви-
ча Михайлова (1786–1840).

МИХАЙЛОВА, мыс. Остров Петра I. 
68°52’ ю. ш., 90°28’ з. д.

Назван в 1929 г. норвежской экспе-
дицией на судне «Норвегия» по имени 
художника П. Н. Михайлова.

МИХАЙЛОВА, мыс. Земля Уилкса. 
66°52’ ю. ш., 118°25’ в. д.

Открыт и  нанесён на карту САЭ 
в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по име-
ни художника П. Н. Михайлова.

МИХАЙЛОВА, мыс. Южные Сандви-
чевы о-ва. 56°44’ ю. ш., 27°13’ з. д.

Назван по имени художника П. Н. Михайлова.

МИХАЙЛОВА (Корнуоллис), остров. Южные Шетландские о-ва. 61°03’  ю.  ш., 
54°30’ з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же назван по имени 
капитан-командора Василия Максимовича Михайлова (1773–1825). Участник Гoглaндcко-
го, Элaндcкого, Peвeльcкого и Bыбopгcкого cpaжeний. Кoмандовал кopaблями и coeдинe-
ниями нa Бaлтийcкoм и Чёpнoм мopяx.

МИХЕЕВА, горы. Земля Королевы Мод. 72°08’ ю. ш., 11°30’ в. д. Высота 2682 м.
Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не позже 1965 г. по имени 

советского кристаллографа Виктора Ивановича Михеева (1912–1956).

МОЖАЙСКОГО, гора. Горы Принс-Чарльз, массив Пики Эймери. 70°37’  ю.  ш., 
67°28’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по 
имени русского военного деятеля, контр-адми-
рала, изобретателя, пионера авиации Александ-
ра Фёдоровича Можайского (1825–1890).

МОЛЧАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. 
71°53’ ю. ш., 11°34’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. 
Названа в 1966 г. по имени советского аэролога, 
изоб ретателя радиозонда Павла Александровича 
Молчанова (1893–1941).

Лист № 12 «Виды ледяных островов» 
из Атласа к путешествию капитана 

Беллинсгаузена (1831). 
Рисунок П. Н. Михайлова

А. Ф. Можайский
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МОНАКОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°09’ ю. ш., 
48°21’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. На-
зван не позже 1959 г. по имени советского поляр-
ного лётчика Сергея Евгеньевича Монакова (1907–
1955).

МООРА, бухта. Земля Уилкса. 66°14’  ю.  ш., 
110°37’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не 
позже 1965 г. по имени советского геолога Геор-
гия Георгиевича Моора (1907–1955).

МОРДВИНОВА (Элефант), остров. Южные Шетланд-
ские о-ва. 61°10’ ю. ш., 55°15’ з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. 
Тогда же назван по имени адмирала Николая Семёновича 
Мордвинова (1754–1845), русского флотоводца и государст-
венного деятеля, президента Вольного экономического об-
щества.

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, шельфовый лед
ник. Земля Уилкса.

Назван в честь МГУ имени М. В. Ломоносова.

МУРАДОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°15’  ю.  ш., 
67°33’ в. д.

Обследована в 1972–1973 гг. Названа по имени совет-
ского геодезиста, участника САЭ Георгия Михайловича Му-
радова (1935–?).

МУСОРГСКОГО, пики. Земля Александра I. 71°22’ ю. ш., 73°36’ з. д.
Названы англичанами не позже 1961 г. в честь русского композитора Модеста Пет-

ровича Мусоргского (1839–1881).

МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, гора. Антарктида. Земля Ко-
ролевы Мод. 72°01’ ю. ш., 14°35’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Назва-
на в 1966 г. по имени Героя Советского Союза Мусы 
Мустафовича Джалиля (1906–1944), советского татар-
ского поэта и журналиста, военного корреспондента.

МУШКЕТОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 
72°32’ ю. ш., 68°21’ в. д.

Обследована САЭ в  1972–1973 гг. Названа по 
имени русского геолога Ивана Васильевича Мушке-
това (1850–1902), русского геолога, географа, иссле-
дователя Средней Азии, Нижнего Поволжья, Урала, Кавказа, организатора первой в Рос-
сии службы постоянных сейсмических наблюдений. Выдающаяся работа — «Физическая 
геология» (1888–1891).

Н. С. Мордвинов

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова

Пуск радиозонда в Арктике  
на спичечной этикетке 
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МУШКЕТОВА, ледник. Земля Королевы Мод. 71°40’ ю. ш., 
14°00’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1959 г. Назван не по-
зже 1965 г. по имени И. В. Мушкетова.

НАЛИВКИНА, скалы. Земля Королевы Мод. 71°45’ ю. ш., 
12°47’ в. д.

Открыты и  нанесены на карту САЭ в  1961 г. Названы 
в 1966 г. по имени академика Дмитрия Васильевича Налив-
кина (1889–1982), советского учёного-геолога и палеонто-
лога. К 1937 г. под его редакцией была составлена «Геоло-
гическая карта СССР» масштаба 1:5 000 000.

НЕУПОКОЕВА, залив. Берег Принцессы Марты. Запад-
ная часть побережья Земли Королевы Мод. 70°05’  ю.  ш., 
5°00’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 
1965 г. по имени Константина Константиновича Неупокоева 
(1884–1924), русского морского офицера, мореплавателя, 
гидрографа и исследователя Восточной Арктики, помощ-
ника руководителя Гидрографической экспедиции Север-
ного Ледовитого океана, участника первого в истории сквоз-
ного плавания с востока на запад по Северному морскому 
пути из Владивостока в Архангельск на ледокольных паро-
ходах «Таймыр» и «Вайгач» в 1914–1915 гг. Один из иници-
аторов возрождения Гидрографической экспедиции в со-
ветское время.

НЕУСТРУЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’ ю. ш., 
12°14’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени русского и советского географа-исследо-
вателя, почвоведа и путешественника Сергея Семёновича 
Неуструева (1874–1928).

НИКОЛАЕВА, бухта. Море Дейвиса. 66°28’ ю. ш., 83°35’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. На-

звана не позже 1959 г. по имени полярного иссле-
дователя и капитана Николая Михайловича Нико-
лаева (1897–1958). Капитан ледореза «Фёдор Лит-
ке» (1931–1934), совершивший первое сквозное 
плавание по Северному морскому пути в  одну 
навигацию из Владивостока в Мурманск в 1934 г.

НИКОЛАЕВА, гора. Земля Королевы Мод. 
71°45’ ю. ш., 12°23’ в. д. Высота 2741 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. На-
звана не позже 1965 г. по имени советского гео-

И. В. Мушкетов

К. К. Неупокоев

Н. М. Николаев
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лога-петрографа, члена-корреспондента АН СССР Виктора Арсеньевича Николаева 
(1893–1960).

НИКОЛАЯ, мыс. Земля Александра I. 68°47’ ю. ш., 69°50’ з. д.
Название прибрежной ледовой горы, принятой за остров, дано по имени русского 

императора Николая II французским исследователем Ж. Шарко в 1910 г. В последующем 
это название было закреплено за мысом, выступаю щим от Земли Александра I.

НИКОЛАЯ ВАВИЛОВА, гора. Земля Короле-
вы Мод. 72°02’ ю. ш., 13°11’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. 
Названа в 1966 г. в честь академика Николая Ива-
новича Вавилова (1887–1943), советского ботаника, 
учёного-генетика, селекционера, растение вода 
и географа.

НИКОЛАЯ ЗУБОВА, залив. Земля Уилкса. 
66°35’ ю. ш., 115°33’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. На-
зван не позже 1965 г. по имени контр-адмирала 
Николая Николаевича Зубова (1885–1960). См. гл. 3, 
ЗУБОВА, подводная гора.

НИКОЛАЯ ФЕОКТИСТОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°39’ ю. ш., 45°58’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1965 г. по имени метео-

ролога Николая Яковлевича Феоктистова (1933–1964).

НОВОСИЛЬСКОГО, бухта. Острова Южная Георгия. 54°39’ ю. ш., 36°21’ з. д.
Открыта 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева и названа по имени члена 

экипажа шлюпа «Мирный» мичмана Павла Михайловича Новосильского (1802–1862).

НОВОСИЛЬСКОГО, купол. Шельфовый ледник Шеклтона. Побережье Земли Ко-
ролевы Мэри и Земли Уилкса. 65°50’ ю. ш., 100°35’ в. д. Высота 104 м.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени П. М. Ново-
сильского.

НОВОСИЛЬСКОГО, ледник. Острова Южная Георгия. 54°41’ ю. ш., 36°15’ з. д.
Нанесён на карту германской экспедицией под руководством Кол-Ларсена в 1928–

1929 гг. и назван по имени П. М. Новосильского.

НОВОСИЛЬСКОГО, мыс. Земля Виктории. 
68°48’ ю. ш., 155°02’ в. д. 

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. На-
зван не позже 1959 г. по имени П. М. Новосиль-
ского.

ОБРУЧЕВА, гора. Земля Виктории. 68°54’ ю. ш., 
154°40’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. 
Названа не позже 1959 г. по имени академика 
Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956), 
российского и  советского геолога, географа, 

Н. И. Вавилов

В. А. Обручев
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палеонтолога, писателя-фантаста, автора 
известных романов «Земля Санникова» 
и «Плутония».

ОБРУЧЕВА, ледник. Берег Правды. 
66°32’ ю. ш., 99°40’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. 
Назван по имени В. А. Обручева.

ОБРУЧЕВА, оазис. Земля Королевы 
Мэри. 66°33’ ю. ш., 99°47’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. 
Назван по имени В. А. Обручева.

ОБЬ, банка. 52°20’ ю. ш., 41°30’ в. д.
Открыта САЭ в 1957 г. Названа не позже 1965 г. в честь экспедиционного судна САЭ 

дизель-электрохода «Обь», флагмана советских антарктических экспедиций (САЭ) 
в 1955–1975 гг. (см. гл. 1, ОБЬ, отмель).

ОБЬ, залив. Море Сомова. 70°35’ ю. ш., 163°25’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. 

в честь д/э «Обь».

ОБЬ, проход. Море Дейвиса. 66°33’ ю. ш., 93°01’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. 

в честь д/э «Обь».

ОВЦЫНА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-
Чарльз. 71°07’ ю. ш., 66°16’ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван в честь Дмитрия 
Леонтьевича Овцына (1708–1757), офицера российского им-
ператорского флота, штурмана, гидрографа, одного из первых 
русских исследователей Арктики.

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ледник. Земля Королевы 
Мод. 71°31’ ю. ш., 12°20’ в. д.

Обследован САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь Великой 
Октябрьской социалистической революции.

ОМЕЛЬЧЕНКО, бухта. Земля Виктории, Берег Отса. 
68°30’ ю. ш., 151°47’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не 
позже 1959 г. в  честь конюха Антона Лукича Омельченко 
(1883–1932), одного из первых российских исследователей 
Антарктиды, русского участника экспедиции Роберта Скот-
та к Южному полюсу в 1912 г. Внесён в список членов Ко-
ролевского географического общества.

ОСТРОВСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. 71°52’ ю. ш., 
12°43’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не 
позже 1965 г. в честь Александра Николаевича Островского 

Экспедиционное судно д/э «Обь»

Д. Л. Овцын

А. Л. Омельченко
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(1823–1886), великого русского драма-
турга, литературного деятеля, теат-
рального сценариста.

ПАПАНИНА, горы. Земля Эндер-
би. 68°13’  ю.  ш., 50°16’  в.  д. Высота 
1641 м.

Нанесены на карту САЭ в 1962 г. На-
званы не позже 1965 г. в  честь Ивана 
Дмитриевича Папанина (1894–1986), 
дважды Героя Советского Союза, контр-
адмирала, доктора географических наук, пионера освоения Северного полюса, выдаю-
щегося исследователя Арк тики. (См. гл. 2, раздел 2.2, ПАПАНИНА, подводная гора).

ПАСТУХОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 70°59’  ю.  ш., 
67°08’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Андрея Васильевича Пастухова 
(1860–1899), русского военного топографа, альпиниста, гляциолога, этнографа, биоло-
га, исследователя Кавказа. Обследовал и проводил топографическую съёмку в высоко-
горных районах Северного и Центрального Кавказа и стал первым, кто составил карту 
его вершин, включая Эльбрус.

ПАХТУСОВА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 71°08’  ю.  ш., 
66°30’ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван в честь Петра Кузьмича Пахтусова (1800–
1835), русского мореплавателя, гидрографа, исследователя Новой Земли, Баренцева 
и Белого морей.

ПЕВЦОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 71°17’ ю. ш., 67°07’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Михаила Васильевича Певцова 

(1843–1902), русского астронома-геодезиста, исследователя Средней и  Центральной 
Азии. Разработал метод определения географической ши-
роты по наблюдениям двух звёзд с равной высоты («способ 
Певцова»).

ПЕРЕВОЩИКОВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 70°59’ ю. ш., 
67°01’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени ака-
демика Дмитрия Матвеевича Перевощикова (1788–1880), рус-
ского астронома, математика, механика, ректора Москов-
ского университета, педагога, создателя и первого директо-
ра Астрономической обсерватории Московского 
университета.

ПЕРОВА, гора. Берег Принцессы Рагнхилль, горы Бель-
жика. 72°34’ ю. ш., 31°10’ в. д. Высота 2450 м.

Названа участниками бельгийской экспедиции 1958 г. 
в честь советского полярного лётчика Виктора Михайловича 
Перова (1917–2005), экипаж которого спас бельгийских по-
лярников, среди которых находился принц Антуан де Линь, 

И. Д. Папанин на почтовой марке

Д. М. Перевощиков
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после авиакатастрофы, произошедшей в 250 км 
от бельгийской антарктической станции «Ко-
роль Бодуэн». В 1959 г. В. М. Перов был удосто-
ен бельгийских орденов Леопольда II и Короны. 
В 1957–1959 гг. возглавлял авиаотряд 3-й комп-
лексной Советской антарктической экспеди-
ции. Экипаж В. М. Перова впервые в мире до-
стиг полюса относительной недоступности 
пятого континента, над этим местом был сбро-
шен на флагштоке Государственный флаг Со-
ветского Союза.

ПЕРОВА, нунатаки. Земля Эндерби. 
67°37’ ю. ш., 51°05’ в. д.

Обследованы САЭ в 1962 г. Названы по имени В. М. Перова.

ПЕСЧАНСКОГО, подлёдные горы. Земля Эндерби. 69°00’ ю. ш., 53°30’ в. д.
Открыты САЭ в 1968 г. Названы по имени coветского полярника Ивана Степанови-

ча Песчанского (1911–1972).

ПЕТРА I, остров. Море Беллинсгаузена. 
68°51’ ю. ш., 90°35’ з. д.

Открыт в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Ла-
зарева и назван в честь «…виновника существования 
в  Российской империи военного флота» Петра I 
(1672–1725). Создание регулярного военно-морско-
го флота России, решение о котором было принято 
Боярской думой в 1696 г., стало одним из важнейших 
событий правления Петра I. В 1717 г. была учреждена 
Адмиралтейская коллегия, а также начался процесс 
формирования и внедрения базовых военно-такти-
ческих принципов для российского флота.

ПИК ЯМАЛ, гора. Земля Королевы Мод, мас сив Вольтат, хребет Красовского. 
78°25,0’ ю. ш., 85°57,0’ в. д. Высота 4600 м.

ПИНГВИН, остров. Море Дейвиса, северо-западная сторона Западного шельфово-
го ледника. 65°45’ ю. ш., 81°50’ в. д.

Открыт и нанесён на карту со-
ветской экспедицией в  1956–
1957 гг., которая назвала его Пин-
гвин.

ПИНЕГИНА, гора. Земля Ко-
ролевы Мод. 71°44’ ю. ш., 12°32’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту 
САЭ в  1961 г. Названа в  1966 г. 
в честь полярного исследователя, 
писателя и художника Николая Ва-
сильевича Пинегина (1883–1940), 

Флот Петра Великого.  
Худ. Е. Е. Лансере

В. М. Перов

Полярная станция. Худ. Н. В. Пинегин
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участника экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу, первого директора музея Арк-
тики и Антарктики (1937).

ПОБЕДА, остров. Море Моусона. 64°30’ ю. ш., 98°30’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1960 г. Назван в ознаменование победы советско-

го народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Ледяной остров Победа в настоящее время полностью разрушен.

ПОБЕДЫ, гора. Горы Принс-Чарльз, хребет Мартин. 70°40’ ю. ш., 67°17’ в. д.
Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

ПОЖАРСКОГО, банка. 54°54’ ю. ш., 98°58’ в. д.
Открыта САЭ на д/э «Обь» в 1966 г. Названа по фамилии советского гидрографа Алек-

сандра Григорьевича Пожарского (1910–1969).

ПОЗАДОВСКОГО, бухта. Берег Правды.

ПОЛКАНОВА, холмы. Земля Королевы Мод. Берег Принца Улафа. 67°59’  ю.  ш., 
44°05’ в. д.

Обследованы САЭ в 1962 г. Названы не позже 1965 г. по имени академика Александ-
ра Алексеевича Полканова (1888–1963), советского учёного-геолога и петрографа, пе-
дагога.

ПОЛОЦК (Роберт), остров. Южные Шетландские о-ва. 62°25’ ю. ш., 59°30’ з. д. 
Нанесён на карту экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. Тогда же назван 

в память о сражении русских и французских войск под Полоцком 18 октября 1812 г.

ПОЛЯНСКОГО, озеро. Оазис Бангера. Западная 
часть Земли Уилкса. 66°19’ ю. ш., 100°30’ в. д.

Открыто и нанесено на карту САЭ в 1956 г. Назва-
но не позже 1959 г. по имени Героя Советского Сою-
за Александра Александровича Полянского (1902–1951), 
участника в гидрографических исследованиях морей 
Северного Ледовитого океана, инженер-капитана 
Северного морского пути 3-го ранга, руководителя 
полярной станции на о.  Белый, радиста ледокола 
«Георгий Седов», который провёл 812 суток в дрейфе 
в море Лаптевых Северного Ледовитого океана.

ПОЛЯНСКОГО, озеро. Оазис Бангера. 66°19’ ю. ш., 
100°30’ в. д.

Открыто и  нанесено на карту САЭ в  1956 г. Названо не позже 1959 г. по имени 
А. А. Полянского.

ПОЛЯРНИКА РОМАНОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°16’ ю. ш., 46°46’ в. д.
Обследован САЭ в 1962 г. Назван по имени погибшего в Антарктиде механика-во-

дителя Алексея Николаевича Романова (1931–1970).

ПОПОВА, мыс. Земля Уилкса. 66°46’ ю. ш., 127°35’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени инжене-

ра-аэролога Игоря Андреевича Попова (1925–1960).

А. А. Полянский



Глава 5. Русские географические названия в Южном океане. Антарктика   

235

ПОПОВИЧА, хребет. Земля Королевы Мод, горы Орвин. 
71°54’ ю. ш., 9°05’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 
1965 г. по имени лётчика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза Павла Романовича Поповича (1930–2009).

ПОРЯДИНА, мыс. Острова Южная Георгия. 54°04’ ю. ш., 
38°00’ з. д.

Открыт 15–17 декабря 1819 г. экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева. в честь штурмана шлюпа «Восток» Якова 
Кондратьевича Порядина (1782 — ?).

ПОРЯДИНА, остров. Море Дейвиса. 66°32’  ю.  ш., 
92°59’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. 
в честь Я. К. Порядина.

ПРАВДЫ, берег. Земля Королевы Мэри. 67°00’ ю. ш., 94°00’ в. д.
Заснят САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. в честь газеты «Правда».

ПРЖЕВАЛЬСКОГО, ледник. Земля Королевы Мод. 
71°42’ ю. ш., 11°24’ в. д.

Открыт и  нанесён на карту САЭ в  1961 г. Назван 
в 1966 г. по имени Николая Михайловича Пржевальского 
(1839–1888), выдающегося географа и натуралиста, путе-
шественника и исследователя Центральной Азии и Даль-
него Востока. В 1891 г. в честь Н. М. Пржевальского Рус-
ское географическое общество учредило серебряную 
медаль и премию его имени; в 1946 г. учреждена золотая 
медаль имени Пржевальского за выдающиеся труды по 
картографии, геодезии, геоморфологии, этнографические 
экспедиции и  сухопутные путешествия, исследования 
малоизвестных или неизвестных местностей, включая пу-
стыни и горные страны.

ПЧЁЛКА, остров. Море Содружества. Оазис Вестфолль. Ар-
хипелаг Шершавые о-ва. 68°52’ ю. ш., 77°54’ в. д.

Назван и нанесён на карту учёными САЭ в 1956 г. Австралий-
ский комитет по названиям Антарктики записал это название 
в 1991 г. в переводе на английский язык.

ПЯТНЕНКОВА, мыс. Земля Эндерби. 67°47’ ю. ш., 45°34’ в. д.
Заснят САЭ в 1962 г. Назван по имени участника САЭ метео-

ролога Бориса Александровича Пятненкова (1932–1972).

РАЗУМОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°29’ ю. ш., 
12°43’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. 
по имени советского геолога Николая Константиновича Разу-
мовского (1893–1967).

П. Р. Попович

Н. М. Пржевальский

Л. Г. Раменский
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РАМЕНСКОГО, скала. Земля Королевы Мод. 71°46’ ю. ш., 12°32’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Леонтия Гри-

горьевича Раменского (1884–1953), географа и геоботаника, участника Камчатской экс-
педиции Ф. П. Рябушинского 1908–1912 гг. Изучал естественные кормовые угодья, воз-
главил их инвентаризацию в масштабе СССР (1932). Является одним из основополож-
ников учения о морфологии географического ландшафта.

РАСТОРГУЕВА, ледник. Земля Виктории. 70°57’ ю. ш., 163°20’ в. д.
Нанесён на карту подразделением военно-морских сил США в 1960–1962 гг. Тогда 

же назван американскими исследователями по имени Владимира Ивановича Расторгу-
ева (1926 — ?), советского синоптика, работавшего в качестве представителя САЭ в антарк-
тической экспедиции США.

РОЖНОВА (Гиббс), остров. Южные Шетландские о-ва. 
61°30’ ю. ш., 55°30’ з. д.

Открыт и назван первой антарктической экспедицией 
Беллинсгаузена–Лазарева в 1821 г. по имени контр-адми-
рала Петра Михайловича Рожнова (1763–1839).

РОХЛИНА, скалы. Земля Королевы Мод. 72°11’ ю. ш., 
14°30’ з. д. Высота 2905 м.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы не 
позже 1965 г. по имени советского полярного геолога Мар-
ка Исидоровича Рохлина (1911–1959).

РУДОВИЦА, пик. Земля Королевы Мод. 71°57’  ю.  ш., 
9°20’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени советского океанографа, военинженера 1-го ран-
га Лео Фрицевича Рудовица (1879–1966).

РУСАНОВА, гора. Земля Королевы Мод. Горы Русские. 71°28’ ю. ш., 18°43’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь Влади-

мира Александровича Русанова (1875–1913?), русского исследователя Арктики, геолога, 
руководителя научных экспедиций на Новую Землю и Шпиц-
берген. См. гл. 1, РУСАНОВА, мыс.

РУССКАЯ, полярная станция. Берег Хопса. 74°45’59’’ ю. ш., 
136°48’10’’ з. д. Близ станции открыто несколько подлёдных 
пресных и солёных обитаемых озёр (Геологов, Океанологов, 
Восточное, Каньон, Прибрежное, Азимут и др.).

РУССКИЕ, горы. Земля Королевы Мод. Длина около 
200 км. В состав Русских гор входит более 12 вершин (Же-
ланная, Карпинского, Русанова, Яковлева и др.), высота до 
2500 м, свободных ото льда и снега.

Открыты и  названы четвёртой Советской Антарктиче-
ской экспедицией в феврале 1959 году.

РУССКИЙ, мыс. Море Беллинсгаузена. Антарктический 
полуостров. 68°46’56’’ ю. ш., 70°26’59’’ з. д.

Открыт и назван в 1821 г.

П. М. Рожнов

В. А. Русанов
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РУССКОГО СОЛДАТА, бухта. Оазис Вестфолль.
Названы российскими учёными в честь русских солдат.

РУХИНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°34’ ю. ш., 15°07’ в. д. Высота 1738 м.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. в честь совет-

ского геолога Льва Борисовича Рухина (1912–1959).

РЫСКАЛИНА, гора. Берег Принцессы Астрид. 70°45’ ю. ш., 11°29’ в. д.
Заснята САЭ в 1961 г. Названа по имени механика-водителя, трагически погибшего 

в Антарктиде Василия Яковлевича Рыскалина (1928–1969).

САКЕЛЛАРИ, полуостров. Земля Эндерби. 67°06’ ю. ш., 48°56’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 1959 г. по имени Николая 

Александровича Сакеллари (1880–1936), основателя советской школы штурманов, спе-
циалиста в области теории и практики кораблевождения, капитана дальнего плавания, 
профессора Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова.

САМОЙЛОВИЧА, гора. Земля Королевы Мод. 71°48’ ю. ш., 
4°58’ в. д. Высота 1661 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не 
позже 1965 г. по имени Рудольфа Лазаревича Самойловича 
(1881–1939), выдающегося советского исследователя Арк-
тики, организатора и руководителя многих научных поляр-
ных экспедиций с периода с 1928 по 1938 г. Был на руково-
дящих постах в Институте по изучению Севера и Всесоюз-
ного арктического института. Основатель и  первый 
руководитель кафедры полярных стран в ЛГУ. Всемирную 
известность Р. Л. Самойлович получил как начальник экс-
педиции на ледоколе «Красин» по спасению потерпевше-
го в  Арктике аварию итальянского дирижабля «Италия», 
совершавшего полёт к Северному полюсу в 1928 г.

САМОЙЛОВИЧА, полуостров. Оазис Бангера. 
65°59’ ю. ш., 100°59’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени Р. Л. Са-
мойловича.

САМУШКОВА, гора. Земля Виктории. 70°38’ ю. ш., 165°44’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1958 г. Названа не позже 1965 г. по имени метео-

ролога Василия Ивановича Самушкова (1911–1960).

САРЫЧЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°37’ ю. ш., 66°46’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь Гаврилы Андрее-

вича Сарычева (1763–1831), мореплавателя и гидрографа, океанолога, исследователя Се-
верной Азии и Северо-Западной Америки, Северного Ледовитого океана и северной 
части Тихого океана, генерал-гидрографа. Основоположник полярной археологии и пер-
вый русский прозаик-маринист. В 1785–1794 гг. участвовал в Северо-Восточной секрет-
ной экспедиции под руководством И. Биллингса и внёс основной вклад в результаты её 
научной деятельности. В 1802 г. опубликовал труд «Путешествие флота капитана Сары-
чева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану», до-
полненный рисунками и составленными картами. В 1802–1808 гг. Сарычев возглавлял 

Р. Л. Самойлович
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Балтийскую гидрографическую экспедицию, уточнил 
ранние карты Балтийского моря и составил атлас этой 
акватории (1812).

СВИРИДОВА, холмы. Земля Эндерби. 67°42’ ю. ш., 
45°26’ в. д.

Обследованы САЭ в 1962 г. и названы по имени Ни-
колая Михайловича Свиридова (1928–1967), капитана 
дизель-электрохода «Обь».

СВЯТОГО ВЛАДИМИРА, гора. Земля Королевы 
Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. 71°35,7’ ю. ш., 
12°39,5’ в. д. Высота 2250 м.

СВЯТЫХ БОРИСА и ГЛЕБА, гора. Земля Королевы 
Мод, массив Вольтат, хребет Красовского. Высота 
2040 м. 71°34,2’ ю. ш., 12°37,1’ в. д.

СЕВЕРЦОВА, гора. Земля Королевы Мод. 
71°42’ ю. ш., 12°35’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Назва-
на в 1966 г. по имени Николая Алексеевича Северцова 
(1827–1885), выдающегося учёного, внёсшего фунда-
ментальный вклад в развитие зоологии, зоогеографии, 
экологии и фенологии в России, одного из крупнейших русских путешественников, 

посвятивших себя исследованию Средней Азии.

СЕДОВА, мыс. Берег Принцессы Астрид. 69°22’ ю. ш., 
14°00’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1959 г. Назван не позже 
1965 г. по имени Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 
русского географа, гидрографа, полярного исследователя. 
(См. гл. 1, СЕДОВА, подводная долина).

СЕДОВА, мыс. Море Лазарева. 69°22’ ю. ш., 14°05’ в. д.
Нанесён на карту Германской антарктической экспеди-

цией в 1938–1939 гг. Переименован Советской антарктиче-
ской экспедицией в 1959 г. в честь русского полярного ис-
следователя Г. Я. Седова.

СЕМЁРКА, бухта. 
Земля Эндерби. 66°48’ ю. ш., 50°30’ в. д.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1957 г. На-
звана не позже 1959 г. в честь рефрижераторного 
судна № 7, участвовавшего в САЭ.

СЕРГЕЯ КАМЕНЕВА, залив. Берег Принцессы 
Астрид. 69°53’ ю. ш., 9°10’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван 
не позже 1965 г. по имени советского военачаль-
ника Сергея Сергеевича Каменева (1881–1936).

Сочинение Г. А. Сарычева 
«Путешествие флота 

капитана Сарычева по северо-
восточной части Сибири, 

Ледовитому морю 
и Восточному океану»

Н. А. Северцов

Г. Я. Седов
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СЕРЛАПОВА, подлёдные горы. К  западу 
от долины МГГ. 74°30’ ю. ш., 52°00 в. д.

Открыты САЭ в 1968 г. Названы в 1975 г. по 
имени участника САЭ синоптика Сергея Тара-
совича Серлапова (1907–1973).

СИБИРЯКОВА, гора. Земля Эндерби. 
67°56’ ю. ш., 49°35’ в. д. Высота 1280 м.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не 
позже 1965 г. в честь л/п «А. Сибиряков».

СИДОРОВА, мыс. Море Дейвиса. Залив 
Трёшникова. Назван по предложению Росгид-
ромета.

СИМОНОВА, залив. Антарктический полуостров.

СИМОНОВА, мыс. Остров Петра I. 68°43’ ю. ш., 90°30’ з. д.
Назван в 1929 г. норвежской экспедицией на судне «Норвегия» по имени Ивана Ми-

хайловича Симонова (Симанова) (1794–1855), астронома, участника первой антаркти-
ческой экспедиции Беллинсгаузена–Лазарева.

СИМОНОВА, мыс. Земля Уилкса. 66°45’ ю. ш., 116°45’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени И. М. Си-

монова.

СИМОНОВА, холмы. Берег Правды. 66°39’ ю. ш., 99°37’ в. д.
Открыты и  нанесены на карту САЭ в  1956 г. Названы не позже 1959 г. по имени 

И. М. Симонова.

СИНИЦЫНА, гора. Земля Королевы Мод. 71°29’ ю. ш., 12°55’ в. д. Высота 2400 м.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени гео-

лога профессора Василия Михайловича Синицына (1912–1972).

СЛАВА, залив. Земля Виктории. 68°53’ ю. ш., 155°20’ в. д. 
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. 

Назван не позже 1959 г. в честь флагмана ан-
тарктической китобойной флотилии — ки-
тобойной базы «Слава».

СМИРНОВА, мыс. Земля Уилкса. 
66°32’ ю. ш., 127°10’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. 
Назван не позже 1965 г. по имени метеоро-
лога Александра Захаровича Смирнова (1932–
1960).

СМОЛЕНСК (Ливингстон), остров. Юж-
ные Шетландские о-ва. 62°34’ ю. ш., 60°30’ з. д.

Открыт и обследован в 1821 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лазарева. Тогда же на-
зван в честь битвы русских войск против наполеоновских войск под Смоленском 16–18 ав-
густа 1812 г.

Китобойная база «Слава»

Ледокольный пароход «А. Сибиряков»
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СОВЕТСКОЕ ПЛАТО. Наиболее высо-
кая часть ледникового покрова Восточной 
Антарктиды, расположенная в  пределах 
75–84° ю. ш., 25–105° в. д.

Протяжённость составляет 2000  км, 
а ширина — приблизительно 450 км. Вы-
сота местности варьируется от 3500 м на 
периферии до 4000 м и более в централь-
ной области, где расположены подлёдные 
горы Гамбурцева. Толщина ледникового 
покрова изменяется в диапазоне от 750 до 
3800 м. Среднегодовая температура возду-
ха не превышает –56 °C; в 1983 г. на стан-
ции «Восток» была зафиксирована рекорд-
но низкая температура на планете, составившая –89,2 °C. На ледниковом ложе темпе-
ратура достигает точки таяния, что способствует образованию подлёдных озёр. 
Крупнейшее из известных озёр подобного типа обнаружено в районе станции «Восток».

Названо в честь первых исследований плато советскими экспедициями в 1957–1958 гг.

   

Изображения антарктических исследовательских лагерей на спичечных этикетках

СОВЕТСКОЕ, подлёдное озеро. 77°58’00’’ ю. ш., 89°16’00’’ в. д.
Открыто в январе 2006 г. Робином Беллом и Майклом Стадинджером, геофизиками 

из Земной обсерватории Ламон-Доэрти Колумбийского университета, и названо в честь 
ныне законсервированной советской научной антарктической станции «Советская».

СОДРУЖЕСТВА, море. 66°00’ ю. ш., 70°00’ в. д. Площадь 258 тыс. кв. км. В южной 
части глубина менее 500 м, в северной свыше 3000 м. Покрыто дрейфующими льдами 
и айсбергами.

Названо в 1962 г. участниками советских антарктических экспедиций в ознаменование 
совместных исследовательских работ экспедиций различных государств в Антарктике.

СОЛОВЬЁВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°42’ ю. ш., 12°19’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского 

картографа Михаила Дмитриевича Соловьёва (1887–1965).

Сражение за Смоленск. Худ. А. Ю. Аверьянов
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СОМОВА, ледник. Земля Коро-
левы Мод. 71°26’ ю. ш., 12°35’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ 
в 1961 г. Назван в 1966 г. в честь со-
ветского учёного-океанолога, по-
лярного исследователя, доктора 
географических наук, Героя Совет-
ского Союза М. М. Сомова.

СОМОВА, море. 68°45’  ю.  ш., 
162°30’ в. д.

Восточная часть моря в основ-
ном располагается в пределах материковой отмели, западная часть имеет глубины до 
3000 м.

Названо в 1975 г. по представлению международной организации — Научного ко-
митета по антарк тическим исследованиям  — именем Михаила Михайловича Сомова 
(1908–1973), советского учёного-океанолога, полярного исследователя, Героя Советско-
го Союза. В 1955 г. М. М. Сомов возглавил первую Советскую антарктическую экспеди-
цию (1955–1957), которая была доставлена в Антарктиду на дизель-электроходах «Обь» 
и «Лена» 5 и 20 января 1956 г. В задачи экспедиции входила организация южнополярной 
станции «Мирный», выбор места для строительства внутриматериковых антарктических 
станций «Восток» и «Советская», а также проведение комп лексных океанологических 
исследований.

СОРОКИНА, остров. Море Сомова. 70°13’ ю. ш., 161°40’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1959 г. по имени Михаила 

Яковлевича Сорокина (1879–1954).

СТРАВИНСКОГО, залив. Земля Александра I. 
72°20’ ю. ш., 71°30’ з. д.

Назван английскими исследователями в 1975 г. 
в честь Игоря Фёдоровича Стравинского (1882–1971), 
русского композитора, пианиста и дирижёра.

CТPAXOBA, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы 
Принс-Чарльз. 70°54’ ю. ш., 67°40’ в. д.

Обследована САЭ в  1972–1973 гг. Названа по 
имени советского геолога академика Николая Ми-
хайловича Страхова (1900–1978).

СТРУВЕ, гора. Земля Королевы Мод. Высота 2680 м. 72°04’ ю. ш., 14°50’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа не позже 1965 г. по имени 

академика Василия Яковлевича Струве (1793–1864), немецко-русского астронома 
и геодезиста, одного из основоположников звёздной астрономии в России, первого 
директора Пулковской обсерватории, члена-учредителя Русского географического 
общества.

СУВОРОВА, ледник. Земля Виктории. Берег Отса. 70°00’ ю. ш., 160°15’ в. д.
Отрыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени механика 

Владимира Севастьяновича Суворова (1912–1959).

М. М. Сомов на почтовой марке

И. Ф. Стравинский



Русские географические  названия  на карте Мирового океана

242

СУДАКОВА, острова. Море Моусона. Земля Уилкса. 
Оазис Бангера. 66°04’ ю. ш., 100°57’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ в 1956 г. Названы не 
позже 1959 г. по имени погибшего в Антарктиде петрогра-
фа Валерия Александровича Судакова (1927–1959).

СУСЛОВА, ледолом. Земля Королевы Мод. 72°02’ ю. ш., 
11°48’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени советского географа Сергея Петровича Суслова 
(1893–1953).

ТАБОРОВСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°48’ ю. ш., 
11°37’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени советского метеоролога Николая Лео-
нидовича Таборовского (1902–1948).

ТАНФИЛЬЕВА, пик. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 71°10’  ю.  ш., 
66°09’ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени Гавриила Ивановича Танфильева 
(1857–1928).

ТАРАКАНОВА, хребет. Земля Виктории. 82°19’ ю. ш., 159°24’ в. д.
Назван в 1950–1960-е гг. американскими исследователями по фамилии советского 

синоптика Геннадия Григорьевича Тараканова (1923 — ?).

ТЕЙЛЯ (Десепшен), остров. Южные Шетландские о-ва. 62°57’ ю. ш., 60°36’ з. д.
Открыт американским промышленником Палмером. Назван в 1821 г. экспедицией 

Беллинсгаузена–Лазарева по имени русского посланника в Бразилии генерал-майора 
Фёдора Васильевича Тейля (1772–1826).

ТЕРЕШКОВОЙ, оазис. Берег Принца Улафа. 67°57’ ю. ш., 44°30’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван не позже 1965 г. по имени первой женщины-

космонавта Валентины Владимировны Терешковой (р. 1937).

ТЕРЛЕЦКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 71°50’ ю. ш., 10°31’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени Николая Афа-

насьевича Терлецкого (1910–1954).

ТИМИРЯЗЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 
Горы Принс-Чарльз. 71°11’ ю. ш., 66°13’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по 
имени Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–
1920), русского естествоиспытателя, специалиста 
по физиологии растений, крупного исследователя 
фотосинтеза, одного из первых в России пропа-
гандистов идей Дарвина об эволюции, популяри-
затора и историка науки, заслуженного профес-
сора Московского университета, члена-коррес-
пондента Петербургской АН.

В. Я. Струве 
на почтовой марке

К. А. Тимирязев на почтовой марке
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ТИТОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°58’ ю. ш., 
10°52’ в. д. Высота 2612 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. На-
звана не позже 1965 г. по имени второго в мире 
лётчика-космонавта, командира космического ко-
рабля «Восток-2», Героя Советского Союза Герма-
на Степановича Титова (1935–2000).

ТОКАРЕВА, мыс. Берег Георга V. Часть побе-
режья Земли Виктории. 68°28’ ю. ш., 152°28’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван 
не позже 1959 г. по имени участника САЭ биолога 
Алексея Константиновича Токарева (1915–1957).

ТОКАРЕВА, остров. Море Дейвиса. 66°32’ ю. ш., 92°59’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени А. К. То-

карева.

ТОМИЛИНА, ледник. Берег Отса. 69°23’ ю. ш., 158°50’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по имени погибшего в Арктике 

полярного лётчика Михаила Николаевича Томилина (1908–1952).

ТОРСОНА, мыс. Берег Правды, море Дейвиса. 66°46’ ю. ш., 90°03’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не позже 1959 г. по имени члена 

экипажа шлюпа «Восток» лейтенанта Константина Петровича Торсона (1793–1851).

ТРАВЕРСЕ, острова. Южные Сандвичевы о-ва. 56°23’ ю. ш., 
27°40’ з. д.

Открыты в 1819 г. экспедицией Беллинсгаузена–Лаза-
рева. Тогда же названы по имени морского министра Рос-
сийской империи Ивана Ивановича де  Траверсе (1750–
1831).

ТРАУРА, пик. Земля Королевы Мод. 7155 ю. ш., 918 в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1962 г. Назван в 1966 г. 

по имени советского картографа Алексея Васильевича Трау-
ра (1893–1946).

ТРЕТЬЯКОВА, мыс. Земля Виктории. 69°32’  ю.  ш., 
159°45’ в. д.

Открыт и  на-
несён на карту САЭ в  1958 г. Назван не поз же 
1965 г. по имени Валентина Фомича Третьякова 
(? — 1940).

ТРЁШНИКОВА, залив. Море Дейвиса.
Назван по предложению Арктического и ан-

тарктического научно-исследовательского ин-
ститута по имени советского океанолога, гео-
графа, исследователя Арктики и  Антарктики, 
доктора географических наук, профессора, ака-

И. И. Траверсе

А. Ф. Трёшников

Г. С. Титов на почтовой марке
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демика АН СССР Алексея Фёдоровича Трёшникова (1914–1991). См. гл. 1, ГЕОФИЗИКОВ, 
отрог.

ТРУБЯТЧИНСКОГО, гора. Земля Эндерби. 68°21’ ю. ш., 49°32’ в. д. Высота 1342 м.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 1965 г. по имени совет-

ского магнитолога Николая Николаевича Трубятчинского (1886–1942).

ТУПОЛЕВА, гора. Земля Мак-Робертсона. Горы 
Принс-Чарльз. 70°41’ ю. ш., 67°16’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа в честь 
советского авиаконструктора, трижды Героя Социа-
листического Труда академика Андрея Николаевича 
Туполева (1888–1972).

А. Н. Туполев — выдающийся советский учёный 
и  авиаконструктор, один из отцов-основателей со-
временного самолётостроения. Под его руководством 
было разработано свыше 100 типов самолётов, 70 из 
которых выпускались серийно. На самолётах Туполе-
ва установлено 78 мировых рекордов, выполнено 
28 уникальных перелётов, в том числе спасение экипажа парохода «Челюскин» на АНТ-4, 
беспосадочные перелёты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова 
и  Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции «Северный полюс» во 
главе с И. Д. Папаниным.

УРВАНЦЕВА, скала. Земля Королевы Мод. 72°06’ ю. ш., 
5°35’ в. д. Высота 2606 м.

Открыта и нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа по 
имени Николая Николаевича Урванцева (1893–1985), совет-
ского геолога, первооткрывателя Норильского рудного 
райо на, сульфидного медно-никелевого и угольных место-
рождений, исследователя Северной Земли.

УРМАЕВА, скала. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-
Чарльз. 71°08’ ю. ш., 67°47’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени Ни-
колая Андреевича Урмаева (1895–1959), советского учёного-
геодезиста, генерал-майора технических войск.

УШАКОВА, горы. Земля Эндерби. 67°31’ ю. ш., 51°22’ в. д. 
Высота 1260 м.

Нанесены на карту САЭ в  1962 г. Названы не позже 
1965 г. по имени советского исследователя Арктики, почётного полярника Георгия 
Алексеевича Ушакова (1901–1963). Он принимал участие в исследованиях и составле-
нии карт островов Врангеля и Северной Земли, а также возглавлял Высокоширотную 
экспедицию Главсевморпути на ледоколе «Садко» (научный руководитель — известный 
океанолог Н. Н. Зубов), которая в 1935 г. впервые достигла высоких широт в Арктике 
на свободно плавающем судне. В его честь был назван новый остров, открытый им 
в Карском море, — остров Ушакова.

А. Н. Туполев

Н. Н. Урванцев
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Г. А. УшаковЛедокольный пароход «Садко»

ФЕРСМАНА, гора. Земля Королевы Мод. 72°03’ ю. ш., 
14°34’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в 1966 г. по имени академика Александра Евгеньевича Ферс-
мана (1883–1945), российского и  советского минералога, 
кристаллографа, одного из основоположников геохимии, 
профессора, редактора журнала «Природа» с момента его 
основания (1912), директора Минералогического музея 
РАН (с 1917 г.).

ФЕСЕНКОВА, нунатаки. Земля Мак-Робертсона. Горы 
Принс-Чарльз. 70°57’ ю. ш., 66°58’ в. д.

Обследованы САЭ в  1972–1973 гг. Названы по имени 
советского астронома академика Василия Григорьевича Фе-
сенкова (1889–1972).

ФРОЛОВА, хребет. Земля Виктории. 70°40’  ю.  ш., 
162°15’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 1965 г. по имени крупного органи-
затора отечественной полярной науки, директора Арктического научно-исследователь-
ского института Вячеслава Васильевича Фролова (1907–1960).

ФУЧИКА, гора. Земля Королевы Мод.
Открытие и картографирование этой территории прои-

зошло на основе аэрофотоснимков, сделанных во время Тре-
тьей немецкой антарктической экспедиции в 1938–1939 гг., 
а  также на основе аэрофотосъёмки и  исследований, про-
ведённых Шестой Норвежской антарктической экспедицией 
в  1956–1960 гг. В  1960–1961 гг. Советская антарктическая 
экспедиция повторно нанесла её на карту и присвоила на-
звание в честь Юлиуса Фучика, чехословацкого журналиста 
и писателя.

ХЛЮСТИНА, мыс. Земля Виктории. 68°24’ ю. ш., 148°39’ в. д.
Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван по име-

ни контр-адмирала Бориса Павловича Хлюстина (1884–1949).

А. Е. Ферсман 
на почтовой марке

В. В. Фролов
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ХМАРЫ, бухта. Земля Эндерби. 67°21’ ю. ш., 48°55’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1956 г. Названа не позже 1959 г. по имени по-

гибшего в Антарктиде механика-водителя Ивана Фёдоровича Хмары (1936–1956).

ХМАРЫ, остров. Море Дейвиса. 66°33’ ю. ш., 93°00’ в. д.
Назван не позже 1959 г. по имени И. Ф. Хмары.

ХМЫЗНИКОВА, гора. Земля Королевы Мод. 71°51’ ю. ш., 11°39’ в. д.
Обследована САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени советского гидрографа Павла 

Константиновича Хмызникова (1896–1943).

ЦАНДЕРА, пик. Земля Королевы Мод. 71°43’ ю. ш., 8°54’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени первого конструктора 

советских ракет Фридриха Артуровича Цандера (1887–1933).

ЦИОЛКОВСКОГО, купол. Берег Принцессы Марты, 
шельфовый ледник Фиубулисен. 70°30’ ю. ш., 3°00’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. и назван не позже 1965 г. 
в честь основателя космонавтики Константина Эдуардови-
ча Циолковского (1857–1935).

ЧАЙКОВСКОГО, гора. Земля Александра I. 71°14’ ю. ш., 
73°31’ з. д.

Названа английскими исследователями Антарктиды 
в 1961 г. в честь русского композитора Петра Ильича Чай-
ковского (1840–1893).

ЧЕБОТАРЁВА, гора. Горы Принс-Чарльз. 71°15’  ю.  ш., 
67°09’ в. д. 

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа по имени со-
ветского геодезиста Александра Степановича Чеботарёва (1881–1969).

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, полуостров. Западный шельфовый ледник. 66°15’ ю. ш., 82°00’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не поз же 1959 г. в честь участников экспеди-

ции на пароходе «Челюскин» в 1933–1934 гг., которая была организована для прохожде-
ния Северного морского пути с запада на восток за одну навигацию. Руководил экспе-
дицией известный полярный исследователь О. Ю. Шмидт. При приближении к Чукот-
скому морю судно оказалось зажатым в  льдах и  дрейфовало вместе с  экипажем 

в  северо-западном направлении в  течение пяти 
месяцев. После разрушения и гибели судна участ-
ники экспедиции продолжали дрейфовать на льди-
не ещё два месяца, пока не были эвакуированы 
авиацией. Лётчики, спасшие челюскинцев с льди-
ны, стали первыми Героями Советского Союза.

ЧЕРВОВА, гора. Земля Королевы Мод. 
71°52’ ю. ш., 10°30’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в  1961 г. Названа 
в  1966 г. по имени советского геолога Евгения 
Ивановича Червова (1919–1963).

К. Э. Циолковский

Пароход «Челюскин» 
на почтовой марке
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ЧЕРНЕНКО, пик. Земля Королевы Мод. 71°56’ ю. ш., 8°22’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени журналиста Моисея Бори-

совича Черненко (1908–1965).

ЧИРИКОВА, нунатак. Земля Мак-Робертсона. Горы Принс-Чарльз. 71°05’  ю.  ш., 
66°10’ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени Алексея Ильича Чирикова (1703–
1748), мореплавателя, капитан-командора, исследователя северо-западного побережья 
Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии.

Почтовая марка «250 лет плавания  
экспедиции Беринга–Чирикова к берегам Америки»

ЧИЧАГОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 70°37’ ю. ш., 66°42’ в. д.
Открыта и нанесена на карту САЭ в 1972–1973 гг. Названа в 1974 г. по имени выдаю-

щегося русского флотоводца, мореплавателя, участника 20 морских сражений, поляр-
ного исследователя адмирала Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809). В 1765–1766 гг. 
по инициативе М. В. Ломоносова возглавлял экспедиции с целью обнаружения мор-
ского прохода Северным ледовитым океаном на Камчатку и Северную Америку. Отец 
морского министра Российской империи (1802–1811) адмирала П. В. Чичагова.

ЧКАЛОВА, гора. Земля Эндерби. 67°12’ ю. ш., 56°17’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа в честь Валерия 

Павловича Чкалова (1904–1938), советского лётчика-испыта-
теля, комбрига, Героя Советского Союза. В 1937 г. возглавил 
экипаж самолёта, совершившего первый беспосадочный 
перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США).

ЧУГУНОВА, купол. Ледник Шеклтона. 65°54’  ю.  ш., 
99°29’ в. д. Высота 94 м.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1957 г. Назван не позже 
1959 г. по имени инженера-аэролога Николая Александро-
вича Чугунова (1933–1958).

ЧУГУНОВА, ледник. Земля Виктории. 70°38’  ю.  ш., 
163°12’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1958 г. Назван не позже 
1959 г. по имени Н. А. Чугунова.В. П. Чкалов
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ЧУХНОВСКОГО, гора. Земля Эндерби. 67°59’ ю. ш., 
49°01’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа не позже 
1965 г. по имени Бориса Григорьевича Чухновского 
(1898–1975), советского авиатора, одного из первых 
полярных лётчиков.

ШАТСКОГО, гора. Земля Королевы Мод. 72°02’ ю. ш., 
13°19’ в. д.

Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. 
по имени советского геолога академика Николая Сер-
геевича Шатского (1895–1960).

ШВЕДЕ, скалы. Земля Королевы Мод. 72°02’ ю. ш., 13°09’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1961 г. Названа в 1966 г. по имени контр-адмирала Евгения 

Евгеньевича Шведе (1890–1977).

ШЕСТЕРИКОВА, скалы. Земля Эндерби. 67°16’ ю. ш., 46°31’ в. д.
Открыты САЭ в 1962 г. Названы по имени советского океанолога, участника САЭ 

Николая Павловича Шестерикова (1926–1967).

ШИРШОВА, гора. Земля Эндерби. 66°52’ ю. ш., 51°37’ в. д.
Нанесена на карту САЭ в 1962 г. Названа по имени со-

ветского государственного деятеля, гидробиолога и поляр-
ного исследователя, профессора, доктора географических 
наук, академика АН СССР Петра Петровича Ширшова (1905–
1953). (См. гл. 3, ШИРШОВА, подводная гора).

ШИШКОВА (Кларенс), остров. Южные Шетландские 
о-ва, 61°15’ ю. ш., 54°06’ з. д.

Открыт в 1821 г. антарктической экспедицией Беллинсгау-
зена–Лазарева. Назван по имени русского писателя, лите-
ратуроведа, филолога, мемуариста, военного и государст-
венного деятеля, адмирала Александра Семёновича Шиш-
кова (1754–1841).

ШИШМАРЁВА, пик. Земля Королевы Мод. 71°44’ з. ш., 
8°59’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. по имени контр-адмирала Глеба Се-
мёновича Шишмарёва (1781–1835).

ШМИДТА, подледниковая равнина. Восточная Антарк тида, к востоку от н/ст «Вос-
ток». 72°00’ ю. ш., 106°00’ в. д.

Открыта в 1957–1959 гг. во время похода Второй Советской антарктической экспе-
диции под руководством П. А. Шумского с помощью сейсмозондирования. Названа не 
позже 1965 г. по имени Отто Юльевича Шмидта (1891–1956). О. Ю. Шмидт — известный 
полярный исследователь, академик АН СССР. Внёс вклад в развитие математической 
геофизики, астрономии, географии. Был одним из основоположников планетарной 
космогонии. Выдвинул гипотезу об образовании планет Солнечной системы из холод-
ного газово-пылевого облака (гипотеза Шмидта), математически доказал принципиаль-
ную возможность захвата в системе трёх тел.

Б. Г. Чухновский

П. П. Ширшов
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О. Ю. Шмидт являлся организатором и руководителем 
советских полярных экспедиций по исследованию Арктики, 
в том числе в рамках освоения Северного морского пути. 
Дважды выходил в неисследованные районы Карского моря 
на ледоколе «Георгий Седов» (1929–1930), где открыл не-
сколько островов. Впервые прошёл за одну навигацию Се-
верный морской путь от Северной Двины до Берингова 
пролива на ледоколе «Сибиряков» (1932). Был начальником 
экспедиции и лагеря «челюскинцев» (1934). Важнейшим его 
достижением в изучении и освоении Арктики была подго-
товка и организация первой в истории дрейфующей науч-
ной станции «Северный полюс-1» (1937).

ШОКАЛЬСКОГО, бухта. Земля Александра I. 69°20’ ю. ш., 
69°58’ з. д.

Открыта французским исследователем Ж. Шарко в 1910 г. 
Названа по имени Юлия Михайловича Шокальского (1856–

1940), русского и советского учёного-географа, гидрографа, основоположника отечествен-
ной океанографии, картографа, генерал-лейте-
нанта, председателя Русского географического 
общества (1917–1931), Героя Труда. Первым ввёл 
в научный оборот термин «Мировой океан».

ШОСТАКОВИЧА, полуостров. Земля Алек-
сандра I. 72°11’ ю. ш., 71°20’ з. д.

Назван английскими исследователями 
в 1975 г. в честь выдающегося советского ком-
позитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906–1975).

ШТЕРНБЕРГА, нунатак. Земля Мак-Робер-
тсона. Горы Принс-Чарльз. 70°56’ ю. ш., 66°58’ в. д.

Обследован САЭ в 1972–1973 гг. Назван по имени русского и советского астронома 
Павла Карловича Штернберга (1865–1920).

ШУМСКОГО, бухта. Антарктический п-ов. 
67°04’ ю. ш., 67°21’ з. д.

Названа в  1950–1970  гг. английскими ис-
следователями по фамилии советского гляцио-
лога Петра Александровича Шумского (1915–
1988). Название бухте присвоено английски-
ми исследователями.

ШУХОВА, гора. Земля Мак-Робертсона. 
70°23’ ю. ш., 66°06’ в. д.

Обследована САЭ в 1972–1973 гг. Названа 
по имени выдающегося инженера, архитектора, изобретателя, почётного члена АН СССР 
Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939). Шухов сделал значительный вклад в строи-
тельство первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатываю щих заводов с кре-

О. Ю. Шмидт

Ю. М. Шокальский

Д. Д. Шостакович
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кинговыми установками. Он также стал новатором в про-
ектировании стальных сетчатых конструкций, включая ги-
перболоидные, для возведения зданий и башен. Среди его 
знаменитых работ  — металлическая радио- и  телебашня 
высотой 160 м, известная как Шуховская башня, располо-
женная в Москве.

ЩЕРБАКОВА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°50’ ю. ш., 
10°32’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. 
по имени академика Дмитрия Ивановича Щербакова (1893–
1966), советского учёного в области геологии, минералогии, 
геохимии и географии.

ЩЕРБИНИНА, остров. Море Содружества. 68°50’ ю. ш., 
77°56’ в. д.

Открыт и нанесён на карту САЭ в 1956 г. Назван не по-
зже 1959 г. по имени гидролога Василия Николаевича Щер-
бинина (1912–1958).

ЩУКИНА, подлёдные горы. Земля Эндерби. 
69°00’ ю. ш., 44°00’ в. д.

Открыты и нанесены на карту САЭ. Названы по 
имени советского географа, доктора географических 
наук, профессора МГУ, заслуженного дея теля науки 
РСФСР, почётного члена Географического общества 
СССР, одного из основателей геоморфологической 
школы в  СССР Ивана Семёновича Щукина (1885–
1985).

ЭСТОНИЯ, поднятие. Море Лазарева. 69°00’ ю. ш., 
0°00’ в. д.

Открыто и нанесено на карты советскими исследователями. Названо не позже 1965 г. 
в честь судна САЭ т/х «Эстония».

ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА.
Впервые открыты Джеймсом Куком в 1775 г. и названы в честь первого лорда Адми-

ралтейства графа Сандвича Землёй Сандвича. Во время антарктической экспедиции 
Беллинсгаузена–Лазарева в 1819 г. было установлено, что Земля Сандвича является ар-
хипелагом. В память о первооткрывателе Беллинсгаузен сохранил за ним имя Сандвича, 
назвав их Южными Сандвичевыми островами.

ЮРИЯ ГАГАРИНА, хребет. Земля Королевы Мод. 71°58’ ю. ш., 9°21’ в. д.
Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван не позже 1965 г. в честь Юрия Алексеевича Га-

гарина.

ЮЩЕНКО, глубоководная впадина.  60°53’ ю. ш., 40°15’ з. д. Находится на границе 
морей Скоша и Уэдделла в 90 милях к востоку от острова Лори (Южные Оркнейские 
острова). Глубина более 7000 м. 

Открыта САЭ на д/э «Обь» в 1968 г. Обследована САЭ на НИС «Зубов» в 1969 г. На-
звана по имени советского гидрографа-геодезиста, почётного полярника, капитана 

В. Г. Шухов  
на почтовой марке

И. С. Щукин
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1-го  ранга Артемия Павловича Ющенко (1895–
1968), который внедрил методику морских нави-
гационных измерений, ставшую основой для 
радионавигационных систем.

ЯКОВА ГАККЕЛЯ, массив. Земля Королевы 
Мод. 71°50’ ю. ш., 6°45’ в. д.

Нанесён на карту САЭ в 1961 г. Назван в 1966 г. 
по имени советского океанографа, руководителя 
отдела географии Научно-исследовательского ин-
ститута Арктики и Антарктики Якова Яковлевича 
Гаккеля (1901–1965). (См. гл. 1, Гаккеля, подводный 
хребет).

ЯКОВЛЕВА, гора. Земля Королевы Мод. Горы 
Русские. 72°04’ ю. ш., 16°20’ в. д.

Открыта и  нанесена на карту САЭ в  1959 г. 
Названа не позже 1965 г. по имени советского 
геолога и  палеонтолога члена-корреспондента 
АН СССР Николая Николаевича Яковлева (1870–
1966).

ЯНОВСКОГО, нунатаки. Берег Принца Харальда. 69°15’ ю. ш., 
34°25’ в. д.

Скальные выходы горных пород открыты САЭ в 1969 г. На-
званы по имени выдающегося геофизика-магнитолога Бориса 
Михайловича Яновского (1894–1967). Занимался изучением Кур-
ской магнитной аномалии, разрабатывал приборы для изу чения 
и измерения элементов земного магнетизма, исследовал палео-
магнетизм.

ЯНОВСКОГО, скалы. Земля Королевы Мод. 71°56’ ю. ш., 
11°40’ в. д.

Нанесены на карту САЭ в 1961 г. Названы в 1966 г. по име-
ни арктического гидрографа Сергея Сергеевича Яновского 
(1927–1965). Занимался изучением Северной Земли, Новоси-
бирских островов, островов Известий ЦИК в Карском море. С. С. Яновский

Лист № 13 «Ледяные острова»  
из Атласа к путешествию  

капитана Беллинсгаузена (1831).  
Рис. П. Н. Михайлова
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заклЮчение

Данная монография представляет собой значимый вклад в изучение русских наиме-
нований географических объектов, расположенных в зарубежной акватории Мирового 
океана. В ней собраны и систематизированы сведения о топонимах, что позволяет чи-
тателю получить целостное представление о географических названиях, присвоенных 
российскими исследователями в различных частях мира. Сопровождающие текст со-
ставленные карты служат ценным справочным материалом, который позволит визуаль-
но оценить распределение и концентрацию русских топонимов, указывая на места 
исторического присутствия России в самых отдалённых регионах мира.

Эта работа, в свою очередь, призвана не только отразить географические данные, но 
и подчеркнуть вклад России в мировую науку и культуру. Монография также акценти-
рует внимание на значении сохранения и изучения русских географических названий 
как важной составляющей нашего нематериального культурного наследия. Топонимы, 
представленные в монографии, являются не просто названиями мест, но и носителями 
исторической памяти, отражающими процессы колонизации, научных исследований 
и культурного обмена.

Работа освещает вклад нашей страны в изучение и освоение Мирового океана на 
протяжении нескольких веков, что делает её одним из источников для подтверждения 
приоритета в открытии и исследовании географических объектов, расположенных за 
пределами российской акватории.

На примерах славных дел наших предшественников — отважных землепроходцев, 
первооткрывателей, исследователей морей и океанов, учёных — работа сыграет важную 
роль в патриотическом воспитании, особенно молодёжи. В сфере международного со-
трудничества (конференции, публикации, социальные сети, сайты) монография может 
способствовать ознакомлению зарубежной аудитории с историей появления русских 
географических названий на карте Мирового океана.

Составленный свод русских географических названий на карте Мирового океана 
необходимо использовать при создании различных картографических проектов, вклю-
чая новый российский «Атлас мира» и переиздание «Национального атласа России». 
Авторы видят перспективы дальнейшего сотрудничества с другими исследовательскими 
группами для создания обширной базы данных и на её основе создания сводной карты, 
которая объединит все известные и выявленные по историческим источникам русские 
названия географических объектов на карте Мирового океана.
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